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ПРАВОЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА 
И ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
ПРОБЛЕМЫ ДОКТРИНАЛЬНОГО 
И КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Вопросы конституционализма, конституционного 
контроля, механизмов и форм народовластия 
в современной межгосударственной 
интеграции

Бабурин С. Н.

Аннотация. Дается анализ воздействия межгосударственной интеграции 
на конституционализм национальных государств, механизмы и формы на-
родовластия, на роль конституционного контроля в современных условиях. 
Аргументируется становление интеграционного конституционализма как осо-
бой формы общественного сознания и правового процесса распространения 
конституционно-правовых отношений на наднациональные образования. Ин-
теграционный конституционализм признает единую конституционную основу 
складывающегося государственного союза социальной ценностью. Главное 
правовое препятствие для ускорения евразийской интеграции и для успеш-
ного завершения конструирования Союзного российско-белорусского госу-
дарства —   отсутствие в национальных конституциях государств-участников 
необходимых конституционных норм, на которых бы строилась интеграция. 
Конституционный контроль осуществляется судебными органами, но интегра-
ционный конституционализм предполагает формирование судебной системы 
вновь образуемого государственного союза, национальная юрисдикция им не 
охватывается. Наднациональный характер конституционного контроля при 
интеграционном конституционализме основывается на естественных правах 
народов и их стремлении к справедливости. Межгосударственная интеграция 
должна учитывать ценности национальной культуры и духовного наследия 
народов. Она может увенчаться успехом, если уже в своей правовой основе 
будет соединять современные реалии с духовно-нравственными ценностями, 
принадлежащими своей цивилизационной традиции.
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Ключевые слова: конституционализм, интеграционный конституциона-
лизм, межгосударственная интеграция, конфедерализация, конституционный 
контроль, народовластие, духовно-нравственная основа конституционализма.

Issues of constitutionalism, constitutional control, mechanisms 
and forms of democracy in modern interstate integration

Baburin S. N.

Abstract. An analysis of the impact of interstate integration on the 
constitutionalism of nation states, mechanisms and forms of democracy, on the 
role of constitutional control in the modern conditions is given. The formation of 
integration constitutionalism as a special form of social consciousness and the 
legal process of extending constitutional and legal relations to supranational 
formations is argued. Integration constitutionalism recognizes the unifi ed 
constitutional basis of the emerging State Union as a social value. The main legal 
obstacle to accelerating Eurasian integration and for the successful completion 
of the construction of the Union Russian-Belarusian state is the absence of the 
necessary constitutional norms in the national constitutions of the participating 
states. on which integration would be built. Constitutional control is exercised 
by the judiciary, but integration constitutionalism presupposes the formation of 
a judicial system of the newly formed State Union, and they are not subject to 
national jurisdiction. The supranational nature of constitutional control under 
integration constitutionalism is based on the natural rights of peoples and their 
desire for justice. Interstate integration must take into account the values of 
national culture and the spiritual heritage of peoples. It can succeed if, in its 
legal framework, it is able to combine modern realities with the spiritual and 
moral values of its civilizational tradition.

Keywords: Constitutionalism, integration constitutionalism, interstate 
integration, confederalization, constitutional control, democracy, spiritual and 
moral basis of constitutionalism.

Необходимость разрешения глобальных проблем, с которыми человечество 
сталкивается, начиная с первых десятилетий ХХ в., вызвала многогранную 
экономическую кооперацию государств и возникновение нескольких очагов 
межгосударственной интеграции. К началу XXI в. сложилась устойчивая тен-
денция к конфедерализации мирового устройства1. Глобализация мира как 
его унификация по североамериканским стандартам ценностей и интересов 
не получилась —  слишком значительны были и остаются цивилизационные 
различия разных народов. Ныне мы имеем дело с существованием многопо-
лярного мира, полюсами в котором выступают самостоятельно развивающиеся 
цивилизационные системы. Иногда это одно могучее государство, чаще —  
укрепляющийся через межгосударственную интеграцию союз государств. Не 

   1 Современное государство в эпоху глобальных трансформаций: аналитический 
доклад /  И. М. Рагимов, С. Н. Бабурин, Ю. В. Голик [и др.] СПб.: Юридический центр-
Академия, 2019. С. 297.



случайно Президент Российской Федерации В. В. Путин в своем Послании 
Федеральному Собранию России 2018 г. особо подчеркнул: «Изменения в мире 
носят цивилизационный характер. И масштаб этого вызова требует от нас 
такого же сильного ответа… В мире сегодня накапливается громадный тех-
нологический потенциал, который позволяет совершить настоящий рывок 
в повышении качества жизни людей, в модернизации экономики, инфраструк-
туры и государственного управления… Скорость технологических изменений 
нарастает стремительно, идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологи-
ческую волну, вырвется вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, она —  эта 
волна —  просто захлестнет, утопит»1.

Отсюда и важны выводы о том, что глобализация оказывает определен-
ное воздействие на содержание, институциональную и функциональную роль 
права, на стоящие перед ним цели и задачи, на его назначение. Глобализация 
по-новому создает источники и формы права2.

Правовая основа межгосударственной интеграции создается только со-
вместными усилиями участников. Тем важнее в процессе современной меж-
государственной интеграции четко представлять ее цели и задачи, возможные 
и необходимые последствия, ведь очевидно, что глобализация не порождает 
шаблонного конституционного строя3. Предлагая народам поиски совместно-
го ответа на возникающие глобальные вызовы человечеству, интеграция (а в 
случае с Россией —  реинтеграция, восстановление ранее уже существовавшего 
государственного единства) неизбежно совершенствует механизмы междуна-
родного права и переводит решение общих вопросов из плоскости междуна-
родного права в плоскость конституционного строительства.

Еще Р. Иеринг выделил борьбу интересов тысяч индивидуумов и целых 
классов, которые «неразрывно сплелись с существующим правом, и последнее 
не может быть устранено без чувствительного нарушения всех этих интересов»4. 
Межгосударственная интеграция всегда имеет и сторонников, и противников 
как в политической элите участвующих в процессе государств, так и среди на-
родных масс. Существование противоречивых интересов может быть вызвано 
как меркантильными причинами, так и особенностями культурно-историче-
ского развития, предопределившими формирование нравов и психологических 
предпочтений различных групп населения. Противоречия, возникающие вну-
три правовой системы и выступающие в качестве «импульсов» ее изменения 
и развития, могут возникать, подчеркивает М. Н. Марченко, в самых разных 
сферах правовой жизни и касаться самых разных ее сторон5. Лишь консоли-

1 Путин В. В. Послание Президента Федеральному Собранию. 2018. 1 марта //  URL: 
https://www.kremlin.ru/events/president/news/56957 (дата обращения: 24.10.2019).

2 Марченко М. Н. Глобализация и основные тенденции развития национальных 
и наднациональных государственно-правовых систем в XXI веке. М.: Проспект, 2019. 
С. 51, 53.

3 Авакьян С. А. Размышления конституционалиста: Избранные статьи. М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 2010. С. 291.

4 Иеринг Р. Борьба за право /  пер. с нем. СПб., 1908. С. 8.
5 Марченко М. Н. Глобализация и основные тенденции развития национальных 

и наднациональных государственно-правовых систем в XXI веке. М.: Проспект, 2019. 
С. 90.
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дация общества вокруг высокой цели социального развития способна снять 
эти внутренние противоречия и в государстве, и в интеграционном союзе го-
сударств.

Современные исследователи не случайно отмечают ускоренное развитие 
процессов конвергенции конституционного права и международного публич-
ного права1. А. А. Клишас вслед за А. Райнером отстаивает доктрину консти-
туционной идентичности государств, направленную на разумное ограничение 
интернационализации правовых порядков, но вынужден признать, что такое 
ограничение не отрицает саму возможность формирования межгосударствен-
ного регулирования и передачи в этой связи части суверенных прав на надна-
циональный уровень2.

Относить начало интернационализации конституционного права в глубь 
веков, как это делает В. В. Степанова, указывая на влияние наполеоновских 
войн и рожденные в ту эпоху европейские конституции3, все же не верно. 
Близость текстов конституций идеями и даже формулировками указывает на 
общие конституционно-правовые черты эпох, но не свидетельствует об интер-
национализации конституционного права национальных государств.

Нельзя согласиться и с самим понятием «стихийная интернационализация 
конституционного права»4, поскольку такое понимание вводит в заблуждение, 
смешивания термины «интернационализация» как процесс выхода конституци-
онного права за рамки национальных государств с терминами «заимствование», 
«подражание», «унификация», не имеющими прямого отношения к консти-
туционному праву. Лишь с возникновением в ХХ в. государственных союзов, 
склонных к перерастанию в федеративные государства, можно констатировать 
зарождение процесса перерастания международно-правовых отношений вну-
три таких союзов к конституционно-правовым, рождение конституционализма 
межгосударственной интеграции.

Главное правовое препятствие для ускорения евразийской интеграции и для 
успешного завершения конструирования Союзного российско-белорусского 
государства —  отсутствие в национальных конституциях государств-участников 
необходимых конституционных норм, на которых бы строилась интеграция. 
Конституционная норма о том, что Российская Федерация может участвовать 
в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномо-
чий в соответствии с международными договорами, «если это не влечет огра-
ничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам 
конституционного строя Российской Федерации» (ст. 79 Конституции РФ), 
имеет международно-правовой характер и никак не может быть основой меж-
государственной интеграции и интеграционного конституционализма.

1 См., напр.: Интернационализация конституционного права: современные тен-
денции: монография /  под ред. Н. В. Варламовой и Т. А. Васильевой. М.: ИГП РАН, 
2017. С. 37–45.

   2 Клишас А. А. Юридический код государства: вопросы теории и практики. М.: 
Международные отношения, 2019. С. 302.

3 Степанова В. В. Опыт политической модернизации в Европе и Америке в первой 
половине —  середине XIX века: формирование новой модели власти //  Вестник Ниж-
невартовского гос. ун-та. 2008. № 1. С. 70–79.

4 Интернационализация конституционного права: современные тенденции. С. 34.
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Межгосударственная интеграция и межгосударственное двустороннее или 
многостороннее сотрудничество —  это совершенно разные вещи. Совершен-
ствование межгосударственного сотрудничества, углубление различных ви-
дов и форм кооперации государств могут стать основой межгосударственной 
интеграции только при возникновении осознанного стремления к созданию 
единой государственной общности, предполагающей объединение не только 
экономических, культурных, научных и иных интересов, но и формирование 
единого гражданского общества.

Национальные государства остаются для любого народа главной формой 
его самоорганизации и самозащиты, даже развитие союзных государств, в ко-
торых происходит формирование совместного суверенитета, подтверждает 
это общее правило, придавая ему только новые воплощения. А потому толь-
ко согласованное развитие национального конституционализма государств, 
проходящее под строгим конституционным контролем в каждом участнике 
межгосударственной интеграции, может привести сами всемирные процессы 
интеграции к успешному завершению, а различные модели межгосударствен-
ного объединения —  к благополучному их созданию.

Международно-правовые основания сотрудничества государств в ходе 
межгосударственной интеграции должны в своем развитии перерастать в кон-
ституционно-правовые, когда уровень интеграции начинает приближаться 
к федеративной модели. Зарождается интеграционный конституционализм, 
предполагающий становление внутри сложившегося конфедеративного со-
юза государств конституционно-правовых отношений, но становлению кон-
ституционно-правовым отношениям должно предшествовать возникновение 
интеграционного конституционализма как формы общественного сознания, 
признающей единую конституционную основу складывающегося государ-
ственного союза социальной ценностью.

Механизмы и формы народовластия в условиях интеграционного консти-
туционализма также претерпевают различные трансформации, вызванные как 
соединением различных политических и правовых культур, их унификацией, 
так и необходимостью сообща отвечать на внутренние и внешние вызовы, 
возникающие перед интеграционным объединением.

Государственное строительство как таковое направлено всегда на совер-
шенствование форм государственного управления, создание более все более 
надежных гарантий обеспечения прав и свобод человека. А в обществах, со-
храняющих свою цивилизационную сущность —  на сбережение нравственных 
основ образа жизни населения, укрепление любви и уважения к Отечеству, 
конструирование более эффективной защиты семьи, материнства и детства, 
заботы о стариках и поддержку молодежи.

Народовластие исторически предполагает наличие органов власти, форми-
руемых народом. Одной из центральных проблем межгосударственной инте-
грации является переход от межнациональных органов власти, формируемых 
государствами преимущественно на паритетных началах, к прямому участию 
народов государств-участников интеграции в избрании интеграционных орга-
нов государственной власти. В Союзном российско-белорусском государстве —  
Парламента Союзного государства. В Евразийском союзе —  аналогичного 
высшего органа народного представительства.
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Интеграционный конституционализм, как и конституционализм нацио-
нальных государств, призван опираться на политическое и общественное со-
гласие. Если в обычной ситуации реализация процесса взаимодействия власти 
и гражданского общества укрепляет, стабилизирует политическую систему 
и повышает эффективность власти1, то при межгосударственной интеграции 
такой процесс должен охватывать все народы всех государств-участников.

Но формирование нового механизма народовластия, модернизация его 
форм лишь формально-юридическая сторона проблем интеграционного кон-
ституционализма. Более серьезной проблемой ныне оказывается духовно-
нравственное основание интеграционного конституционализма и рождаемых 
им форм конституционного устройства нового государственного единства. 
Неясность именно в этом вопросе привела к кризису 2004–2005 гг. европей-
ской интеграции и провалу на референдумах в Голландии и Франции проекта 
Конституции для Европы. Забвение христианского прошлого Европы, попытка 
превратить лояльность к иностранцам в безоговорочную толерантность даже 
к проявлениям аморальности и космополитического отрицания культуры, все 
дороже обходятся Европе.

Россия балансирует на краю той же духовно-нравственной пропасти. Не 
случайно Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не устает по-
вторять, что любые реформы будут иметь успех только тогда, когда они станут 
учитывать ценности национальной культуры и духовного наследия. Более того, 
он подчеркивает: «Нынешняя модернизация только в том случае увенчается 
успехом, если мы будем соединять современные реалии с духовно-нравствен-
ными ценностями, принадлежащими нашей традиции»2. Культуру при этом 
следует понимать как институционально структурированную многоэлементную 
модель социального бытия человека, охватывающую все сферы общественных 
отношений, основанной на ценностно-ориентированных стандартах и меха-
низмах, обеспечивающую их передачу от поколения к поколению, динамику 
и устойчивость3.

Конституционализм межгосударственной интеграции требует и эффек-
тивных форм конституционного контроля. Такие формы изначально могут 
иметь только национальный характер. Сторонники «стихийной интернацио-
нализации конституционного права» связывают ее именно с развитием в ХХ в. 
института конституционного контроля4. Хотя Н. В. Варламова с должным на 
то основанием указывает на распространение практики ссылок в судебных 
решениях не только на национальные прецеденты, но и прецеденты, создан-
ные в рамках иных национальных и наднациональных юрисдикций5, но все 

1 История и современные тенденции развития гражданского общества и государства: 
правозащитный аспект: монография /  под ред. С. О. Гаврилова, А. В. Гавриловой. М.: 
Проспект, 2019. С. 28.

2 Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Слово Предстоятеля (2009–2011). 
Собрание трудов. Серия I . Т. 1. М.: Изд-во Московской Патриархии РПЦ, 2012. С. 267.

3 Лукашева Е. А. Трансформационные процессы XXI века: институциональный кон-
текст //  Труды Института государства и права РАН /  Proceedings of the Institute of State 
and Law RAS. 2018. Т. 13. № 5. С. 18–19.

4 Интернационализация конституционного права: современные тенденции. С. 34.
5 Варламова В. В. Интернационализация юридического дискурса о правах человека //  
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же речь в этом случае идет об отраслевой интернационализации права, не 
затрагивающей конституционные вопросы..

Конституционный контроль как особый вид правоохранительной деятель-
ности заключается в проверке законов и иных нормативных актов на соответ-
ствие конституции страны. Именно этот вид правоохранительной деятельности 
является самым эффективным способом охраны конституции, а потому он 
выступает в качестве опорного стержня всей системы контроля за соблюде-
нием действующего в государстве или государственном сообществе законода-
тельства. Субъектами конституционного контроля в широком его понимании 
при межгосударственной интеграции выступают наднациональные государ-
ственные органы, любые государственные органы национальных государств, 
участвующих в процессе межгосударственной интеграции, и общественные 
организации государств и их союзов.

Конечно, в первую очередь конституционный контроль осуществляется 
судебными органами, но интеграционный конституционализм предполагает 
формирование судебной системы вновь образуемого государственного союза, 
национальная юрисдикция им не охватывается.

На конституционном контроле национальных государств в условиях межго-
сударственной интеграции лежит обязанность не просто защиты конституцион-
ных ценностей (С. А. Авакьян аргументированно среди них называет не только 
права и свободы человека, но и демократическое государство как главную 
форму организации жизни людей в политически организованном обществе, 
само служение конституционных норм и правил интересам человека и граж-
данина, закрепление плюрализма форм собственности и демократического 
режима власти, основой которого выступает народовластие, и т. д.1). Именно 
конституционный контроль призван своими специфическими контрольными 
механизмами дополнить усилия законодателей по трансформации междуна-
родно-правовых отношений в интеграционный конституционализм.

Поскольку в Российской Федерации предпринимаются большие усилия по 
конституционному обеспечению справедливости в обществе (ставится задача 
сделать реальностью верховенство права и баланс конкурирующих принципов, 
интересов, ценностей, строгое соблюдение публично-правовых обязательств 
и др.2), то аналогичные процессы должны протекать в тех государствах, которые 
участвуют в процессах межгосударственной интеграции с Российской Федера-
цией. В том числе и через унификацию законодательства стремясь формировать 
основание все того же интеграционного конституционализма.

Наднациональный характер конституционного контроля при интеграцион-
ном конституционализме основывается на естественных правах народов и их 
стремлении к справедливости. П. Г. Виноградов не случайно называл справед-
ливость четвертым источником положительного права, наряду с законодатель-
ством, обычаем и судебными прецедентами, видя в ней функцию исправления 

Права человека —  индикатор современного развития России. Материалы международ-
ной научно-практической конференции /  под ред. Т. А. Сошниковой. М., 2015. С. 71–72.

1 Авакьян С. А. Указ. соч. С. 291–295.
2 Астафичев П. А. Конституционное право России: учебник. М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2018. С. 56–78.
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слишком суровых последствий юридических норм1. Вопрос приобретает особую 
остроту, когда само существование правопорядка и правовая стабильность 
оказываются более важны, чем его справедливость и целесообразность2.

Задачи конституционного контроля применительно к торжеству в обще-
стве справедливости ставят вопрос и о надлежащей ответственности. При-
чем не только об ответственности человека перед законом —  юридической 
ответственности, но и о духовно нравственных основаниях ответственности 
как таковой. Трудно возразить Святейшему Патриарху Кириллу в его утверж-
дении, что если ответственность есть только страх и обязательства перед за-
коном, то такая схема не работает или работает ненадежно, с неизбежными 
сбоями. Онтологическая природа социальной ответственности «в конечном 
счете, есть ответственность человека перед Богом, потому что именно она 
останавливает нас от совершения греха»3. Да, наше современное общество, 
и не только в России, —  общество не религиозное. Но это лишь означает, что 
вопрос о религиозном воспитании стоит в повестке дня перед всем человече-
ством. Ибо привычное нам понимание ответственности как ответственности 
перед страной, перед народом, перед семьей или самим собой тоже, как по-
казала жизнь, работает плохо.

Межгосударственная интеграция должна учитывать ценности националь-
ной культуры и духовного наследия народов. Она может увенчаться успехом, 
если уже в своей правовой основе будет соединять современные реалии с ду-
ховно-нравственными ценностями, принадлежащими своей цивилизационной 
традиции.

Подводя итог, отметим: ключевыми проблемами конституционализма со-
временной межгосударственной интеграции во всех его проявлениях, от ин-
ституционализации народовластия, до конституционного контроля, остаются 
необходимость внесения дополнений в национальные конституции государств-
участников, закрепляющих интеграцию (в Европейском Союзе это сделано), 
и построение интеграционного конституционализма на высокой духовно-
нравственной основе, опирающейся на культурно-исторические традиции 
народов и основополагающие принципы мировых религий.
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Актуальные вопросы обучения юристов 
в современном государстве

Голик Ю. В.

Аннотация. В статье анализируются актуальные проблемы образователь-
ного процесса, оказывающие влияние на подготовку квалифицированных 
юридических кадров. Отмечается архаизм традиционного обучения юри-
спруденции, ставший очевидным в условиях активизации нормотворческой 
деятельности и глобализационных процессов современности. Автором на 
примере науки уголовного права и преподавания дисциплин уголовно-право-
вого цикла выявляются погрешности современного образования, преодоление 
которых объективно обусловливает необходимость изменения подходов 
к образованию. Делается вывод о необходимости обучения будущих юристов 
базовым и доктринальным конструкциям, которые станут ориентиром в их 
дальнейшей профессиональной деятельности. Отмечается целесообразность 
реформирования образовательного процесса, обусловленная цифровизацией 
и замены традиционной «книжной парадигмы» иными информационными 
технологиями.

Ключевые слова: юрист, образование, проблемы современного образо-
вания, задача педагога.

Topical issues of legal education in the modern state

Golik Yu.V.

Abstract. The article analyzes the actual problems of the educational 
process that affect the training of qualifi ed legal personnel. The author notes the 
archaism of traditional teaching of jurisprudence, which became obvious in the 
conditions of activation of legislative activity and globalization processes of our 
time. The author on the example of the science of criminal law and the teaching 
of disciplines of the criminal law cycle reveals the errors of modern education, 
overcoming which objectively necessitates a change in approaches to education. 
It is concluded that it is necessary to train future lawyers in basic and doctrinal 
structures, which will become a guide in their future professional activities. 
The expediency of reforming the educational process due to digitalization 
and replacement of the traditional “book paradigm” with other information 
technologies is noted.

Keywords: lawyer, education, problems of modern education, teacher’s task.

В последнее время система образования находится в стадии реформирова-
ния, что детерминировано созданием новой правовой основы и стандартизи-
рованием образовательного процесса. Не является исключением и образование 
юристов. В то же время, переформатирование дипломов о высшем образовании 
не означает, что лица их получившие, являются юристами. К большому со-
жалению многие из них не знают элементарных понятий и не ориентируются 
в самых простых вещах, касающихся права.
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Вместе с тем профессия юриста настолько многогранна, что без нее невоз-
можно представить реализацию важнейших концепций современного мира, 
обусловленных построением правового государства, институционализацией 
прав и свобод человека и гражданина, оказанием квалифицированной юри-
дической помощи и др. Само понятие государства, государственной власти, 
права —  это в первую очередь базис юриспруденции. В этой связи подготовка 
юристов завтрашнего дня должна учитывать универсальность юриспруденции.

Многие столетия и даже тысячелетия юристов учили по простой и эффек-
тивной схеме: преподавали закон (вплоть до его заучивания), объясняя его суть 
и правила толкования. Этого было вполне достаточно и хватало практически 
на всю оставшуюся профессиональную жизнь.

Однако в настоящее время ввиду активизации нормотворческой деятель-
ности, обусловленной дискретностью современной жизни, подобная схема 
обучения недопустима. Никакие описания не поспевают за действительностью, 
законы постоянно меняются и дополняются. Например, Уголовный кодекс РФ 
(далее —  УК), действующий с 1 января 1997 г., уже «получил» несколько ты-
сяч (!!!) изменений и дополнений. Вал не уменьшается, готовятся все новые 
и новые поправки. Подавляющее большинство этих изменений практически 
никак не влияют на состояние и динамику реальной преступности, меняется 
только статистика.

Естественно, уследить за этими изменениями бывает не под силу даже 
специалистам, чего уж говорить о студентах и просто наших гражданах.

Во все предыдущие эпохи было всего два источника получения новых зна-
ний: книги, которые не просто читались, а тщательно изучались. Их не всегда 
было много. Второй источник —  преподаватель, учитель, который, предпола-
галось, знал все и мог ответить на любой вопрос. Сегодня появился Интернет. 
Ни один преподаватель не может знать больше Интернета. Там можно найти 
ответ на любой или почти на любой вопрос. Но будет ли найденный ответ пра-
вильным? Кто это подскажет? Кроме того, Интернет может в силу особенностей 
программного обеспечения поисковых систем и дезориентировать ищущего. 
Если вы будете задавать один и тот же вопрос —  любой —  и выбирать всегда 
некие однотипные ответы, игнорируя те, в которых отражено иное мнение, 
то через какое-то время поисковик перестанет показывать вам иные варианты 
ответа, которые вас не заинтересовали ранее. Их нет на экране, значит, их нет 
вообще, но это же не так!

Выходит, без педагога-наставника не обойтись. Но это понимают далеко 
не все наши студенты.

Беда современного студента в том, что он не привык, он просто не умеет, 
добывать знания. Знания начинают у него отождествляться с информацией, 
не всегда актуальной и соответствующей действительности. А информация 
получается им в один клик. Причем, он предпочитает ее получать не в виде 
текста (читать —  лишний раз утруждать себя, напрягаться), а в виде рисунков, 
диаграмм, презентаций, вариантов ответа и т. п. В принципе, в этом нет ничего 
плохого, если все это используется как дополнительный, фоновый инструмент. 
Однако —  это всего лишь информация, за которой спрятано знание. Но это 
не само знание. Знание еще нужно отыскать, а вот к этому наша молодежь 
в своем большинстве не готова.
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Другая проблема, примыкающая к проблеме Интернета, это гаджеты. 
У каждого студента в кармане один два и больше всяких простеньких по ны-
нешним временам приспособлений, с помощью которых они получают со-
общения, отправляют сообщения, ищут информацию, считывают ее, играют 
в игры и т. д. Живут в виртуальном мире, который заменяет им живое обще-
ние, включая общение со сверстниками противоположного пола, что вообще 
противоестественно в их возрасте. При таком существовании им, конечно же, 
не до лекции и не до лектора, что-то бубнящего о проблемах суверенитета. 
Что делать? —  Самый простой и эффективный способ —  отобрать гаджеты на 
время лекции. Вопрос в том: как это сделать?

Мне рассказывали о нескольких экспериментах, когда перед началом лек-
ции студентам предлагали добровольно сдать все гаджеты на период лекции. 
Тот, кто не хотел этого делать, от лекции «освобождался» со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями. Сдавали практически все. Результаты удивили пре-
жде всего самих студентов: повысилась внимательность к лекции, улучшилась 
воспринимаемость материала, проснулся интерес к теме, появились вопросы 
(сегодня это большая редкость практически в любой аудитории). Студентов 
удивило, что они такой большой (90 минут) промежуток времени свободно 
обходились без своих «игрушек». Это легко перенесли все за исключением 
буквально нескольких человек. У последних, судя по всему, ярко выраженная 
зависимость, от которой можно в нынешних условиях избавиться только с по-
мощью специалистов. Что ж, цифровизация имеет свои плюсы и минусы. Мы 
сегодня не знаем ни того, ни другого. Перед нами первое цифровое поколе-
ние —  молодые взрослые. Они по-другому думают, по-другому подходят к ре-
шению стоящих перед ними проблем и по-другому их решают. Миллениалы1. 
Последние несколько лет этот термин используется все чаще и чаще. А им на 
смену идет еще более непонятное для нас поколение Z —  центиниалы. Колеса 
изменений завертятся настолько стремительно, что нам сегодняшним лучше 
об этом не задумываться. Хотя что-то, возможно, коснется и нас. Изменится 
все, включая мораль. «Что такое хорошо, а что такое плохо» будет выглядеть 
совсем не так, как сегодня…

В этой связи стоит задуматься о приспособлении новых информационных 
технологий к образовательному процессу. Не являются исключением и гад-
жеты, которые можно использовать во время лекций и семинаров в качестве 
иллюстративного материала. Уже есть специальные достаточно сложные про-
граммы для использования гаджетов в интерактивном процессе обучения. Все 
зависит от мастерства и желания преподавателя.

Парадигма современного образовательного процесса заключается в ком-
петентностном формировании будущих специалистов (знать, уметь, вла-
деть), что порождает вопрос «что учить?». Традиционное обучение юристов 
заключалось в заучивании текстов законов и правил их применения. Сег.ня 
на протяжении курса обучения закон может поменяться до неузнаваемости, 
зачастую неоднократно. В этой связи, очевидно, что заучивание текста неце-
лесообразно. Первейшая задача преподавателя —  научить студента ориенти-

1 Радаев В. Миллениалы: Как меняется российское общество. М.: Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2019.
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роваться в огромном массиве законодательных и правоприменительных актов. 
Он должен легко, с лету понимать, что и где искать сегодня для получения 
ответа на поставленный вопрос (закон, подзаконный акт, акт судебного тол-
кования, доктринальные конструкции). В данном контексте обратим особое 
внимание нам доктринальные конструкции, ибо они в определенных случаях 
могут «опережать время», работать на будущее. Во многих странах мира суды 
прибегают к использованию теоретических положений при построении своих 
решений. Конституционный Суд Российской Федерации и Верховный Суд 
Российской Федерации очень осторожно используют этот инструмент, что 
правильно и весьма примечательно.

Не стоит думать, что обучение умению ориентироваться в океане нормо-
установлений очень простое дело. Это не так, но научить и научиться этому 
можно и нужно. Более того, обучение в поиске нормативных актов должно 
еще и сопровождаться привитием навыков анализа, обобщения, толкования 
и правильного применения, что не является простой задачей, в связи с чем 
передача знаний о базовых и доктринальных конструкциях в юриспруденции 
является первостепенной миссией педагога.

Сам нормативный акт, например, Уголовный кодекс, так же следует изучать 
по-другому. Необходимо выбрать некие базовые, реперные точки и сосредото-
чить внимание на их изучении, а уже от них следовать дальше. Самое простое 
при изучении Уголовного кодекса в качестве таких точек избрать преступление 
и наказание. Это категории, с которыми уголовный закон будет работать еще 
очень и очень долго.

Понятие преступление закреплено в ч. 1 ст. 14 УК РФ. Однако уже при 
уяснении этого понятия мы сталкиваемся с необходимостью так же уяснить 
понятие вины и виновности, понятие общественной опасности, понятие де-
яния (действия и бездействия), понятие наказуемости. Виновность, в свою 
очередь, предполагает знание понятий вменяемости и невменяемости, воз-
раста уголовной ответственности и др. Все остальные упомянутые категории 
так же тянут за собой целый букет необходимых разъяснений. Уже одно это 
объясняет почему преступление является одной из основных реперных точек.

Преступление —  это начало изучения уголовного закона. Следующий 
этап —  это наказание. Именно оно следует (во всяком случае должно следовать) 
за преступлением. Здесь так же необходимо будет изучить понятия принужде-
ния, меры. Нельзя будет обойти вниманием соотношение кары и наказания1. 
Затем виды наказаний, хотя этот вопрос является производным, и многое дру-
гое. Таким образом и наказание вполне обоснованно избрано реперной точкой.

Изучая, таким образом, уголовное право, мы должны помнить, что мир 
вокруг нас меняется, и мы в этой связи должны учитывать определенные ха-
рактеристики глобализационного мира. Например, мы живем в Союзном го-
сударстве Россия —  Беларусь. Значит, volens-nolens, должны знать и в общих 
чертах преподавать нашим студентам уголовное право Беларуси. А оно далеко 
не всегда похоже на наше. В этой связи, обучение уголовному праву в разрезе 

1 Мальцев Г. В. Месть и возмездие в древнем праве. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. 
С. 522–523.
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сравнительного правоведения разнообразит учебный процесс и кругозор об-
учающего.

Так, если понятие преступления по Уголовному кодексу Республики 
Беларусь (ст. 11 УК РБ) и Уголовному кодексу Российской Федерации 
(ст. 14 УК РФ) характеризуется незначительным отличием, то основание 
уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ и ст. 10 УК РБ) уже различаются 
принципиально. Принципиальным отличием является отказ белорусского 
законодателя от категории «состав преступления», что повлекло за собой 
существенное расхождение уголовных кодексов этих государств. Учитывая 
генетическое родство Беларуси и России, мы должны владеть пониманием 
подобных изменений.

Отличается и категоризация преступлений (ст. 15 УК РФ, ст. 12 УК РБ). 
Главное там нет возможности менять категорию преступлений решением суда. 
Норма об изменении категории преступления достаточно глупая и по сути 
дела противоестественная.

При преподавании уголовного права нельзя никак обойти вниманием 
и сиюминутные политические веяния, откладывающие, к сожалению, свой 
отпечаток и на уголовное законотворчество. Например, либерализм. Перио-
дически приходится слышать призывы к либерализации уголовного закона. 
Это все равно, что говорить о мягком граните. Следует обратить внимание, 
что, наверное, нигде в мире мы таких призывов не найдет. На Западе, в част-
ности, идею либерализма уже давно похоронили. Иммануил Валлерстайн еще 
в 1993 г. выступил в Киото в Университете Сейко (Япония) с лекцией «Агония 
либерализма: что обещает прогресс?»1. Даже Президент РФ В. В. Путин в интер-
вью газете «The Financial Times» 27 июня 2019 г. отметил, что так называемая 
либеральная идея «себя просто изжила окончательно»2. Все думающие люди 
с этим согласятся.

Преподавать уголовное право и бороться с преступностью невозможно 
без изучения причин и условий преступности. В этой связи особое внимание 
следует обратить на изучение криминологии. Сег.ня преступность меня-
ется так же стремительно, как и все вокруг. Организовывать борьбу с ней 
так, как это было 20–30 лет назад просто бессмысленно. Будут потрачены 
силы, материальные и финансовые ресурсы, а эффект будет в лучшем случае 
мизерный, а то и нулевой. К сожалению, это понимают далеко не все, чем 
и объясняются постоянные попытки изъять криминологию из числа обя-
зательных к изучению дисциплин. Изъять, конечно, можно, но каков будет 
эффект? Примеров можно привести много и даже очень много, но все они 
будут отрицательными.

Исследование актуальных проблем в обучении юристов на основе уго-
ловного права предопределено научной и преподавательской деятельностью 
автора, в то же время аналогичные проблемы возникают и в преподавании 
других дисциплин, задача современного педагога идти в ногу со временем, 
адаптируя учебный материал и совершенствуя методы обучения.

1 Валлерстайн И. После либерализма. М.: УРСС: ЛЕНАНД, 2018. С. 234–251.
2 URL: www.kremlin.ru/events/president/news/60836
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Ограничения конституционных прав граждан, 
замещающих государственные должности субъекта 
Российской Федерации

Абакумова Е. Б.

Аннотация. С применением конституционно-правовых подходов в статье 
проведен комплексный анализ понятия «ограничение прав» и обоснована 
необходимость разделения в структуре конституционно-правого статуса лиц, 
замещающих государственные должности субъекта РФ, ограничений консти-
туционных прав и запретов на ненадлежащее выполнение обязанностей. 
В действующем законодательстве автором определены две группы правовых 
норм, содержащих ограничения конституционных прав граждан, связанные 
с полномочиями по государственной должности субъекта РФ: 1) устанавли-
вающие условия реализации конституционного права; 2) устанавливающие 
изъятие того или иного объема правомочий, входящих в состав права.

Ключевые слова: ограничения конституционных прав, правоограничения, 
пределы права, государственные должности субъектов РФ.

Limitations of the constitutional rights of citizens holding 
public offi ce of the Russian Federation

Abakumova E. B.

Abstract. The article provides a comprehensive analysis of the concept of 
“restriction of rights” and substantiates the need for separation in the structure of 
the constitutional and legal status of persons holding public offi ces of the subject 
of the Russian Federation, restrictions of constitutional rights and prohibitions 
on improper performance of duties with the use of constitutional and legal 
approaches. In the current legislation, the author defi nes two groups of legal 
norms containing restrictions on the constitutional rights of citizens associated 
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with the powers of public offi ce of the subject of the Russian Federation: 
1) establishing the conditions for the implementation of constitutional law; 
2) establishing withdrawal of this or that volume of the powers which are a 
part of the right.

Keywords: restrictions of constitutional rights, limits of law, state positions 
of subjects of the Russian Federation.

Закрепляя и гарантируя права и свободы человека и гражданина в Россий-
ской Федерации, Конституция 1993 г. устанавливает также и ряд условий, огра-
ничивающих декларируемые права и свободы, а также указывает на возмож-
ность введения на федеральном законодательном уровне других ограничений 
с целью «защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства» (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). Среди существующих 
на сег.няшний день законодательно прописанных ограничений прав и свобод 
личности, отдельным направлением выделяются ограничения по признаку 
особого статуса субъекта, когда специфический субъектный состав объективно 
предполагает необходимость правомерного ограничения прав и свобод.

Конституционный Суд РФ в своих решениях неоднократно выражал по-
зицию, что различия в правовом статусе лиц, принадлежащих к разным по 
условиям и роду деятельности категориям, согласуются с принципом равен-
ства и не считаются дискриминацией. В отношении введения ограничений 
в осуществлении конституционных прав и свобод граждан, поступающих на 
государственную службу, Конституционный Суд РФ указал, что установление 
особого правового статуса гражданских служащих осуществляется федеральным 
законодателем, который посредством специального правового регулирова-
ния вправе определять для данной категории лиц соответствующие права, 
обязанности, ограничения и гарантии с учетом специфики задач, принципов 
организации и функционирования государственной гражданской службы. 
Поскольку данная профессиональная деятельность является особой формой 
реализации права на свободное распоряжение своими способностями к труду, 
специальные нормы, которые регулируют служебные отношения лиц, заме-
щающих должности государственной гражданской службы, могут отличаться 
от норм, регламентирующих отношения, возникающие в процессе реализации 
указанного права и иных формах1.

Напомним, что государственные должности РФ и государственные долж-
ности субъектов РФ были выведены из системы государственной службы Рос-
сийской Федерации в 2003 г.2 Тем не менее изложенная выше позиция Кон-
ституционного Суда в полной мере может служить отражением действующих 
праворегулирующих принципов в отношении ограничений конституционных 

1 Определение Конституционного Суда РФ от 02.04.2009 № 472-О-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Тесленко Д . П. на нарушение ее кон-
ституционных прав п. 8 ч. 1 и ч. 2 ст. 37 Федерального закона «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» //  Документ официально опубликован не был. 
СПС «Гарант», 20.07.2009.

2 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О системе госу-
дарственной службы Российской Федерации» //  РГ. 2003. 31 мая; 2016. 25 мая.
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прав лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, поскольку 
данные должности призваны решать аналогичные задачи в сфере государ-
ственного управления, обладая большим объемом государственно-властных 
полномочий.

Очевидно, что главной целью законодательного установления ограничений, 
связанных с замещением государственных должностей субъекта РФ, является 
общественно значимая цель —  профилактика коррупциогенного фактора в пу-
бличной (служебной) деятельности указанных лиц. Благодаря установлению 
ограничений на ряд конституционных прав граждан, на которых возлагается 
реализация полномочий государственных органов власти субъектов Федера-
ции, снижается риск злоупотребления этими полномочиями в личных целях 
и (или) в нарушение общественных интересов. Однако вопрос соразмерности 
устанавливаемых ограничений в отношении субъективных прав граждан РФ, 
замещающих соответствующие государственные должности, конституционно 
значимым целям уже не настолько очевиден и прост.

Судья Конституционного Суда РФ в отставке Б. С. Эбзеев, обобщая пози-
ции Конституционного Суда, обозначил следующие критерии правомерности 
ограничений конституционных прав и свобод:

— ограничения прав и свобод возможны только федеральным законом, 
на федеральном законодателе лежит обязанность обеспечивать соразмер-
ность ограничения конституционно закрепленным целям и в случаях, когда 
он предоставляет органам законодательной власти субъектов РФ полномочия 
по конкретизации условий реализации гражданами соответствующих прав;

— цели ограничения прав и свобод должны быть не только юридически, 
но и социально оправданны, а сами ограничения им адекватны, ограничения 
должны отвечать требованиям справедливости;

— ограничения не могут толковаться расширительно и недолжны приво-
дить к умалению других гражданских, политических и иных прав, гарантиро-
ванных Конституцией и законами Российской Федерации1.

Теоретико-правовой анализ проблематики ограничений конституционных 
прав лиц, замещающих государственные должности субъекта РФ, невозможен 
без понимания правовой природы данного юридического феномена. Поэтому, 
прежде всего, необходимо сказать, что, несмотря на значительное количество 
исследований, посвященных теме ограничений прав человека и гражданина, 
до настоящего времени рассматриваемая правовая категория терминологи-
чески не отражена в доктрине и не закреплена в законодательстве. Многооб-
разие существующих в юридической науке подходов к пониманию дефиниции 
«ограничение прав» требует изложения и обоснования авторской позиции по 
данному вопросу.

В первую очередь, представляется важным указать на отличие понятия 
«ограничение прав» от, так называемых, «пределов права». В последнем слу-
чае речь идет об имманентно присущих конституционным правам границам, 
обрамляющим их нормативное содержание, обусловленное принципами кон-
ституционного строя страны. Подобные «пределы права» носят естественный 

1 Федотова Ю. Г. Правовые принципы ограничения прав и свобод человека и граж-
данина в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства //  Со-
временное право. 2015. № 7. С. 26.
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характер и проистекают из самой природы того или иного субъективного права, 
ведь субъективное право являет собой закрепляемую законом юридическую 
«возможность свободно избирать вариант поведения, его вид и меру»1. Другими 
словами, «пределы права» показывают границы признаваемой и защищаемой 
конституцией свободы волеизъявления личности.

«Пределы» конституционных прав могут быть как закреплены, так и не 
закреплены нормативно. Некоторые из них содержатся в нормах самой Кон-
ституции РФ (например, в ст. 31 —  право собраний может быть реализовано 
только при условии мирного поведения участников и отсутствия у них оружия), 
другие —  уточняются в законах. Однако позитивное право не в состоянии 
охватить все возможные случаи недопустимого пользования правом, поэтому 
ведущая роль в определении его пределов принадлежит правоприменительной 
практике, опирающейся на фундаментальный, применимый к любому праву 
принцип —  «осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц» (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ).

На сложность и важность разделения ограничений конституционных прав 
и границ (пределов) их осуществления в рамках конституционно-правового 
регулирования обращали внимание в своих работах многие ученые-консти-
туционалисты (Г. А. Гаджиев2, Б. С. Эбзеев3, В. В. Лапаева4 и др.). Соглашаясь 
с А. А. Троицкой, следует признать, что «пределы права» могут быть отнесены 
к статическим характеристикам субъективных прав, в то время как ограничения 
прав, предпринимаемые в определенных целях и изменяющие их содержание 
у конкретных субъектов права, характеризуют субъективные права с динами-
ческой стороны5.

На наш взгляд, наиболее полное и точное раскрытие категории «ограниче-
ние прав» содержится в работе А. А. Кондрашева, который под данным терми-
ном предлагает понимать «сокращение правомочий, включающихся в содержа-
ние субъективного права (т. е. материальных или нематериальных благ), равно 
как и установление дополнительных правовых условий для реализации тех или 
иных правомочий (правопритязаний), а также форм и способов защиты права 
от нарушений»6. При этом автор приводит классификацию ограничений прав, 

1 Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России: учеб. пособие М.: Изда-
тельство МГУ: ИНФРА-М: Норма, 1997. С. 130–131.

2 Гаджиев Г. А. Конституционные принципы рыночной экономики (развитие основ 
гражданского права в решениях Конституционного Суда Российской Федерации). М.: 
Юристъ, 2002. 286 с.

3 Эбзеев Б. С. Ограничения конституционных прав: понятие и пределы //  Теория 
и практика ограничения прав человека по российскому законодательству и междуна-
родному праву. Н. Новгород: Изд-во Нижегор. юрид. ин-та МВД РФ, 1998. Ч. 1. С. 6–9.

4 Лапаева В. В. Проблема ограничения прав и свобод человека и гражданина в Кон-
ституции РФ (опыт доктринального осмысления) //  Журнал российского права. 2005. 
№ 7. С. 13–23.

5 Троицкая А. А. Конституционно-правовые пределы и ограничения свободы лич-
ности и публичной власти: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 9.

6 Кондрашев А. А. Ограничения конституционных прав в Российской Федерации: 
теоретические подходы и политико-правовая практика //  Конституционное и муни-
ципальное право. 2014. № 7. С. 45.
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основанную на видах изъятий из общего конституционного статуса личности, 
которые достигаются посредством ограничения права:

— Ограничения «существа» правопритязаний, или ядра права, при котором 
реализация права фактически останавливается (характерно для ограничений 
на временной основе).

— Ограничения в форме юридических препятствий для реализации права, 
когда эти препятствия устанавливаются в отношении тех или иных категорий 
лиц и затрагивают часть правомочий, входящих в состав соответствующего 
права (например, ограничение пассивного избирательного права осужденных 
лиц, отбывших наказание, в течение определенного срока).

— Ограничения прав, как установление или возложение дополнительных 
обязанностей для субъекта права в рамках процесса реализации «ядра» права 
(например, предварительный сбор подписей для реализации пассивного из-
бирательного права).

— Ограничения форм и способов защиты права, когда происходит ослабле-
ние гарантий защиты права от нарушения (например, когда вместо судебных 
гарантий вводятся административно-юрисдикционные).

— Ограничения права, выражающееся в виде признания тех или иных 
правомочий, входящих в содержание права, ущемляющими права и свободы 
иных лиц (например, криминализация клеветы или введение уголовной от-
ветственности за «оскорбление чувств верующих»)1.

Последний из перечисленных видов ограничений прав, на наш взгляд, не 
охватывается сформулированным автором определением «ограничений прав» 
и с большей вероятностью относится к «пределам права», поскольку речь идет 
о нарушении прав других лиц. Вместе с тем, следует признать, что кримина-
лизация определенных деяний в ходе развития правовой системы государства 
может ощущаться индивидуумами как ограничение их конституционных прав, 
особенно, если в социуме не успела сформироваться соответствующая правовая 
культура. Кроме того, в этом случае может обостряться проблема правомерно-
сти вводимых изменений в законодательство, поскольку, как уже говорилось, 
баланс соблюдения интересов субъектов права является сложнейшей фило-
софской и юридической задачей.

Таким образом, под пределами конституционных прав мы понимаем имма-
нентно встроенные в субъективное право критерии и ориентиры, очерчиваю-
щие границы пользования гражданами установленными конституцией правами 
и свободами в соответствии с конституционными ценностями. Ограничение же 
конституционных прав являет собой «внешний» по отношению к праву власт-
ный акт государства, состоящий в изъятии части правомочий, входящих в объ-
ем субъективного права, для достижения конституционно значимых целей.

Поскольку законодательство в сфере регулирования деятельности лиц, 
замещающих государственные должности субъектов РФ, наряду с термином 
«ограничения» оперирует категорией «запрет», следует рассмотреть соотно-
шение и этих понятий. В позитивном праве запреты представлены в импера-
тивной форме и содержат в себе предписание не совершать некое действие. 

1 Кондрашев А. А. Ограничения конституционных прав в Российской Федерации: 
теоретические подходы и политико-правовая практика //  Конституционное и муни-
ципальное право. 2014. № 7. С. 45.
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Другими словами, запреты устанавливают пассивную обязанность субъектов 
права воздерживаться от определенных действий под угрозой применения мер 
государственного принуждения.

Между рассматриваемыми юридическими категориями существует тес-
ная связь, которая проявляется в том, что запрет служит юридическим сред-
ством, применяемым для установления правовых ограничений. Как верно 
отмечает Ю. И. Шумилов, «используемый в той или иной норме закона тер-
мин «ограничение» становится регулятором поведения субъектов, лишь в том 
случае, если он обеспечен каким-либо способом правового регулирования, 
в том числе и запретом»1. Наряду с запретами в распоряжении законодателя 
существуют и другие способы закрепления ограничений субъективных прав: 
приостановление, обязанности, ответственность и др.2 В то же время не вся-
кий законодательно установленный запрет является способом установления 
именно ограничения права, поскольку данное юридическое средство может 
использоваться и в иных целях.

В Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» статья 12.1 («Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, заме-
щающих государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности»)3, 
содержит как ограничения в конституционно-правовом смысле, так и сущност-
но иные нормы: обязанности, определяющие имманентные пределы права. Как 
верно подмечает В. В. Лисов, вряд ли можно рассматривать как ограничение 
конституционного права, запрет использовать в неслужебных целях информа-
цию, средства материально-технического, финансового и информационного 
обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности, поскольку 
Конституция РФ и действующее законодательство не содержит права исполь-
зования государственного имущества нецелевым образом4. Поэтому данная 
норма, по сути, указывает на недопустимость злоупотребления правом, т. е. 
выхода за пределы реализации права надлежащим образом.

То же самое можно сказать и о запретах разглашать или использовать в це-
лях, не связанных с выполнением служебных обязанностей, сведения, отне-
сенные в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного 
доступа, ставшие известными в связи с выполнением служебных обязанностей; 
получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не 
предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения 
и подарки от физических и юридических лиц; выезжать в служебные коман-
дировки за пределы РФ за счет средств физических и юридических лиц, за 

1 Шумилов Ю. И. Законные основания ограничения права частной собственности 
в публичных интересах //  Право и жизнь. 2012. № 163. С. 187.

2 Лисов В. В. Конституционно-правовая природа ограничений основных прав //  
Современное право. 2014. № 5. С. 33–34.

3 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О противодей-
ствии коррупции» //  СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6228; офиц. интернет-портал правовой 
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (26.07.2019).

4 Лисов В. В. Ограничения конституционных прав граждан, связанные с поступлени-
ем на государственную гражданскую службу Российской Федерации и ее прохождением: 
дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2014. С. 61.
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исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; получать 
гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего го-
сударственную должность субъекта РФ. Перечисленные запреты определяют 
варианты недобросовестного использования полномочий по государственной 
должности, что, по сути, является ненадлежащим исполнением должностных 
обязанностей.

Переходя к рассмотрению непосредственно ограничений конституционных 
прав лиц, замещающих государственные должности субъекта РФ, отметим, 
что в научной литературе, посвященной анализу сходных правоотношений —  
правовому регулированию ограничений, установленных в отношении госу-
дарственных гражданских служащих, чаще всего наблюдается применение 
максимально широкой трактовки понятия «ограничение прав», включающей, 
в том числе, установленные в форме запретов «пределы прав». По нашему 
мнению, подобный недифференцированный подход размывает суть изучаемого 
правового явления, упуская из виду его конституционно-правовую природу. 
Поэтому с изложенных выше теоретических позиций считаем обоснованным 
отнести к ограничивающим конституционные права лиц, замещающих госу-
дарственные должности субъектов РФ, следующие две группы норм:

— устанавливающие условия реализации конституционного права;
— устанавливающие изъятие того или иного объема правомочий, входящих 

в состав права.
Первая группа правовых норм связана с вопросом доступа к службе на 

государственных должностях субъекта РФ. В действующей системе права РФ 
соответствующие ограничения устанавливаются на уровне законов субъек-
тов РФ путем закрепления перечня обстоятельств, препятствующих замещению 
государственных должностей. Среди таковых обычно значатся: признание 
решением суда гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным; 
наличие неснятой или непогашенной судимости; приобретение гражданства 
иностранного государства либо вида на жительство иностранного государства; 
наличие подтвержденного заключением медицинской организации заболева-
ния, препятствующего осуществлению лицом полномочий по государственной 
должности и др.

Перечень таких обстоятельств выступает условием, ограничивающим кон-
ституционное право граждан РФ на участие в управлении делами государ-
ства (ст. 32 Конституции РФ), которое в рассматриваемом случае выражается 
в осуществлении полномочий по государственной должности субъекта РФ. 
Следует сказать, что правомерность установления такого рода ограничений 
на региональном уровне подвергается сомнению1. Так, С. Е. Чаннов, подни-
мая данный вопрос, замечает, что, если признание лица недееспособным еще 
может рассматриваться в качестве необходимого условия реализации кон-
ституционного права (имманентного предела права) на участие в управлении 
делами государства, то такие обстоятельства, как, например, наличие неснятой 
и непогашенной судимости, с очевидностью относятся к ограничению права, 

1 На федеральном уровне данный вопрос урегулирован только в отношении выбор-
ных государственных должностей субъектов РФ (ст. 4 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
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поскольку эффективное и конституционно одобряемое управление делами 
государства принципиально возможно и при их возникновении. Поэтому су-
ществующее в настоящее время правотворчество субъектов РФ относительно 
обстоятельств, препятствующих замещению государственных должностей, 
вступает в противоречие с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ1.

Вторая группа правовых норм действует в отношении конституционных 
прав граждан в связи с приобретением ими статуса лица, замещающего госу-
дарственную должность субъекта РФ. В законе используется два способа закре-
пления ограничений —  запреты и обязанности. Данные правовые средства со-
кращают объем личной свободы субъектов права, делая определенные изъятия 
из их конституционно-правового статуса человека и гражданина. Заметим, что 
запреты по сути являют собой те же обязанности, только пассивного характера. 
Б. С. Эбзеев, раскрывая эту взаимосвязь, разделил обязанности в зависимости 
от характера должного поведения обязанного субъекта на позитивные и не-
гативные. Позитивные обязанности предполагают активное поведение, т. е. 
совершение предписываемых действий, негативные —  пассивное поведение, 
т. е. воздержание от определенных действий2.

Таким образом, мы приходим к выводу, что положения антикоррупцион-
ного законодательства, регламентирующие правовой статус лиц, замещаю-
щих государственные должности субъектов РФ, включают нормы различной 
правовой природы. Осуществленный в настоящем исследовании теорети-
ко-правовой анализ позволил выделить в структуре статуса указанных лиц 
изъятия из объема правомочий субъективных прав гражданина РФ. Пола-
гаем, что полученный результат имеет не только научно-теоретическое, но 
и практическое значение, поскольку неопределенность в вопросе ограниче-
ний конституционных прав может повлечь за собой ошибки в правотворче-
ской и правоприменительной работе, приводя к нарушениям прав человека 
и гражданина. Примером тому может служить существующая на сег.няшний 
день региональная законодательная практика по определению обстоятельств, 
препятствующих замещению государственных должностей, и введению до-
полнительных запретов и ограничений для лиц, замещающих государствен-
ные должности, вопреки требованиям Конституции РФ. Представляется, что 
федеральный законодатель должен закрепить четкий и закрытый перечень 
нормативных положений, ведущих к ограничению конституционных прав 
граждан в связи с замещением государственных должностей субъектов РФ, 
отделив соответствующие нормы от норм, содержащих указания на формы 
злоупотребления правом.
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Некоторые вопросы деятельности конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Федерации

Балаян Э. Ю., Боброва Д. Д.

Аннотация. В статье исследуются особенности деятельности конститу-
ционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. Авторы ставят 
под вопрос эффективность деятельности конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ, на территории которых они образованы, а также рациональ-
ность создания таких судов на территории остальных субъектов РФ. Авто-
ры в своей работе проанализировали судебную практику конституционных 
(уставных) судов на уровне 16 субъектов Российской Федерации, привели 
статистику рассмотрения жалоб такими судами за 2016–2018 гг. Особенное 
внимание авторы уделили вопросу возможности создания уставного суда 
в Кемеровской области —  Кузбасса.

Ключевые слова: конституционное (уставное) правосудие, конституци-
онный (уставный) суд субъекта Российской Федерации, эффективность, по-
литическая воля, судебная практика.

Some questions of activity of constitutional (statutory) courts 
of constituent entities of the Russian Federation

Balayan E. Yu., Bobrova D. D.

Abstract. The article examines the peculiarities of the activities of the 
constitutional (statutory) courts of the constituent entities of the Russian 
Federation. The authors question the effectiveness of the activities of the 
constitutional (statutory) courts of the constituent entities of the Russian 
Federation, on the territory of which they are formed, as well as the rationality 
of the creation of such courts on the territory of the other constituent entities of 
the Russian Federation. The authors in their work analyzed the judicial practice 
of constitutional (statutory) courts at the level of 16 constituent entities of the 
Russian Federation, cited statistics on the treatment of complaints by such 
courts for 2016–2018. The authors paid special attention to the possibility of 
creating a statutory court of the Kemerovo-Kuzbass region.

Keywords: constitutional (statutory) justice, constitutional (statutory) court 
of the constituent entities of the Russian Federation, effectiveness, political 
will, judicial practice.

В Основных законах субъектов Российской Федерации закреплены норма-
тивные положения о таком органе конституционного контроля с двойственной 
природой, подразумевающей отнесение его одновременно к органам госу-
дарственной власти и к судебным органам субъектов Российской Федерации, 
как конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации. При 
всей его двойственной природе, конституционный (уставный) суд субъекта 
Российской Федерации носит независимый и самостоятельный характер по 
отношению к другим ветвям государственной власти.
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Итогом решения конституционного (уставного) суда становится то, что 
неконституционный акт полностью или в части теряет юридическую силу и не 
может быть применен в дальнейшем. Правокорректирующая функция такого 
судебного органа заключается в корректировке законодательства субъекта 
Российской Федерации с помощью своих правовых позиций. Следовательно, 
данные органы разрешают посредством конституционного судопроизводства 
споры, имеющие значение для укрепления конституционной законности и пра-
вопорядка на территории соответствующего субъекта Российской Федерации1.

В своем определении № 421-О2 Конституционный Суд Российской Феде-
рации уточнил, что «конституционный (уставный) суд субъекта Российской 
Федерации является —  в силу принципа разделения властей на уровне субъекта 
Российской Федерации —  самостоятельным конституционным (уставным) 
органом судебной власти, который, с одной стороны, подчиняется вытекаю-
щим из Конституции Российской Федерации и федерального законодательства 
общим принципам, определяющим организацию и осуществление правосудия, 
а с другой —  находится в сфере регулирующего воздействия самого субъекта 
Российской Федерации, в том числе учреждается в соответствии с конституци-
ей (уставом) субъекта Российской Федерации и финансируется из его бюджета».

Незавершенность процессов учреждения и функционирования в России 
органов конституционного (уставного) правосудия на уровне субъектов РФ 
ставит под вопрос эффективность деятельности таких судов, что, несомненно, 
является одной из основных конституционно-правовых проблем. Конститу-
ционные (уставные) суды в настоящее время фактически действуют лишь в 16 
из 85 субъектов Российской Федерации. В Республике Бурятия, Курганской, 
Самарской, Тюменской областях и Ханты-Мансийском автономном округе 
деятельность созданных конституционных (уставных) судов приостановлена, 
а в Челябинской области в 2014 г. Уставный суд был упразднен. В Иркутской 
области было принято решение об учреждении уставного суда, но до настоя-
щего времени формирование суда не завершено.

Анализируя сведения об обращениях в конституционных (уставных) судах 
субъектов Российской Федерации, выявились следующие данные.

В 2017 г. Конституционным судом Республики Татарстан3 принято 31 ито-
говое решение, в том числе 6 постановлений по делам о проверке конституци-
онности нормативных правовых актов органов государственной власти соот-
ветствующего субъекта и органов местного самоуправления в связи с жалобами 
граждан на нарушение их конституционных прав и свобод, 24 определения об 

1 Портнова Е. В. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ как органы су-
дебного конституционного контроля //  Актуальные проблемы российского права. 2018. 
№ 2 (87). С. 92.

2 Определение Конституционного Суда РФ от 03.03.2015 № 421-О «По запросу 
группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности пункта 2 ча-
сти 1 статьи 1 Закона Республики Бурятия «О приостановлении действия и призна-
нии утратившими силу отдельных законодательных актов Республики Бурятия в связи 
с принятием закона Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» //  URL: http://www.pravo.gov.ru

3 Официальный сайт Конституционного суда Республики Татарстан. URL: http://
ks.tatarstan.ru (дата обращения: 20.09.2019).
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отказе в принятии обращения к рассмотрению и 1 определение о прекращении 
производства по жалобе. В 2016 г. было принято 26 итоговых решения: 6 по-
становлений и 20 определений. По сравнению с 2017 г., в 2018 было вынесено 
больше актов, как по данному суду, так и по всем остальным конституционным 
(уставным) судам субъектов России: 34 определения и 3 постановления.

В 2018 г. в Уставный Суд Калининградской области1 поступило 33 пись-
менных обращения, из которых:

— 2 обращения о соответствии Уставу (Основному Закону) Калининград-
ской области законов Калининградской области;

— 2 обращения о соответствии Уставу (Основному Закону) Калининград-
ской области нормативных правовых актов органов государственной власти 
Калининградской области;

— 24 обращения о соответствии Уставу (Основному Закону) Калининград-
ской области нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Калининградской области;

— 3 обращения о даче заключения по проектам уставных законов Кали-
нинградской области о внесении изменений в Устав (Основной Закон) Кали-
нинградской области о наличии или отсутствии противоречия предлагаемых 
к принятию норм иным положениям Устава (Основного Закона) Калинин-
градской области;

— 2 обращения об официальном разъяснении Постановления Уставного 
Суда Калининградской области от 06.03.2018 № 4-П по делу о соответствии 
Уставу (Основному Закону) Калининградской области пункта 2 Положения об 
аппарате мирового судьи, утвержденного Приказом И. О. руководителя Агент-
ства по обеспечению деятельности мировых судей Калининградской области от 
15.12.2016 № 101 «Об утверждении Положения об аппарате мирового судьи».

В числе субъектов, обратившихся в Уставный Суд, были депутаты Калинин-
градской областной Думы (25 обращений); Калининградская областная Дума 
(3 обращения); орган исполнительной власти Калининградской области —  
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Калининградской 
области (1 обращение); граждане (4 обращения).

За отчетный период в Уставный Суд Свердловской области2 поступило 
16 бращений, из них 6 —  по почте, 4 —  через электронную приемную, 6 —  на 
приеме граждан, осуществляемом сотрудниками секретариата Суда и совет-
никами судей. Следует отметить, что из 16 обращений три не были рассмотре-
ны Судом по причине отсутствия подведомственности дела Уставному Суду 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 41 Областного закона от 06.05.1997 
№ 29-ОЗ «Об Уставном Суде Свердловской области»; три из общего количества 
были переданы на рассмотрение судьям. По итогам предварительного изучения 
запросов судьями, в отношении одного из них вынесено определение об отказе 
в принятии обращения к рассмотрению на основании статьи 44 Областного 
закона от 06.05.1997 № 29-ОЗ «Об Уставном Суде Свердловской области»; 2 
запроса приняты к рассмотрению.

1 Официальный сайт Уставного суда Калининградской области. URL: http://www.
ustavsudklgd.ru (дата обращения: 19.09.2019).

2 Официальный сайт Уставного суда Свердловской области. URL: http://www.
ustavsud.ur.ru (дата обращения: 18.09.2019).
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Также среди поступивших обращений было ходатайство, которое Судом 
было удовлетворено. По одному обращению предоставлена информация в рам-
ках Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов в Российской Федерации». По остальным 
обращениям даны разъяснения о порядке обращения в Уставный Суд Сверд-
ловской области с запросом, а также о том, в какие органы государственной 
власти и местного самоуправления, к каким должностным лицам и в каком 
порядке необходимо обратиться для защиты своих прав.

За 2017 г. в Уставный Суд Свердловской области поступило 26 обращений, 
из них 19 —  по почте, 3 —  через электронную приемную, 4 —  на приеме граж-
дан, осуществляемом сотрудниками секретариата Суда и советниками судей.

В 2018 г. в Конституционный Суд Республики Адыгея1 поступило 8 пись-
менных обращений граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошло-
го г. (далее —  АППГ) в Суд поступило 9 письменных обращений; а в 2016 г. — 
11 обращений.

Обращения поступили:
— при проведении личного приема —  4 обращения;
— по почте —  3 обращения;
— по электронной почте —  1 обращение.
Из поступивших обращений граждан, подлежащих или требующих рас-

смотрения в судебном заседании, не было.
1 обращение было рассмотрено Секретариатом в порядке статьи 40 Закона 

Республики Адыгея от 17.06.1996 № 11 «О Конституционном Суде Республики 
Адыгея», заявителю было отказано в рассмотрении в связи с явной непод-
ведомственностью.

Семь обращений были рассмотрены в соответствии с Федеральным законом 
от 2.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». 
Обращения были рассмотрены без нарушения установленных Законом сроков. 
Всем заявителям были отправлены ответы по существу рассмотрения обра-
щений. В том числе обращения были направлены в соответствующий орган, 
в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов.

Однако во многих конституционных (уставных) судах субъектов Россий-
ской Федерации поступление обращений —  редкое явление.

Конституционный Суд Республики Северная Осетия —  Алания2 вынес 
5 судебных актов за 2018 г., из которых одно определение об отказе в рассмо-
трении жалобы. В Конституционном Суде Республики Карелия3 было вынесено 
4 постановления за 2018 г. Уставным судом Санкт-Петербурга4 в 2018 г. рас-
смотрено 3 жалобы, в принятии одной из которых было отказано. Аналогичная 

1 Официальный сайт Конституционного суда Республики Адыгея. URL: http://www.
ksra.ru (дата обращения: 20.09.2019).

2 Официальный сайт Конституционного суда Республики Северная Осетия —  Ала-
ния. URL: http://www.ksrso.ru (дата обращения: 18.09.2019).

3 Официальный сайт Конституционного суда Республики Карелия. URL: http://
ksrk.karelia.ru (дата обращения: 19.09.2019).

4 Официальный сайт Уставного суда Санкт-Петербурга. URL: http://www.ksrf.ru 
(дата обращения: 15.09.2019).
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ситуация и в Конституционном Суде Республики Марий Эл1, и Конституци-
онном Суде Республики Ингушетия2.

В Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики3 в 2018 г. 
поступила одна жалоба. Итогом стало определение об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданки Р. Х. Саральповой, поскольку она в соответствии 
с требованиями Закона Кабардино-Балкарской Республики «О Конституци-
онном Суде Кабардино-Балкарской Республики» не является допустимой, 
а разрешение поставленных в ней вопросов Конституционному Суду Кабар-
дино-Балкарской Республики неподведомственно.

В Конституционном Суде Республики Коми4 за 2018 г. был вынесен один 
судебный акт —  определение об отказе в рассмотрении жалобы, за 2017 г. вы-
несено 3 судебных акта.

Сведений, о вынесенных судебных актах в Конституционном Суде Респу-
блики Тыва5 и Конституционном Суде Чеченской Республики6, не обнаружено. 
Данные суды ведут научно-методическую деятельность.

Исходя из проведенного анализа, можно выявить еще одну проблему для за-
вершения формирования региональной системы конституционных (уставных) 
судов —  отсутствие востребованности данной юрисдикции ввиду критически 
малого количества обращений. Объективный недостаток дел, относящихся 
к компетенции конституционного (уставного) суда субъекта приводит к от-
сутствию политической воли в тех субъектах, в которых конституционный 
(уставный) суд все еще не образован.

Как известно, нормоконтроль на предмет соответствия нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации положениям федеральной 
Конституции осуществляет Конституционный Суд Российской Федерации. 
Однако осуществляется ли контроль за соответствием региональных норма-
тивных правовых актов положениям конституций (уставов) в субъектах Феде-
рации, в которых не действуют (не образованы) конституционные (уставные) 
суды субъектов РФ? В одном из недавних постановлений7 Пленум Верховного 
Суда РФ разъяснил практику судов по делам об оспаривании нормативных 
правовых актов и актов, содержащих нормативные свойства. В Постановлении 

1 Официальный сайт Конституционного суда Республики Марий Эл . URL: http://
mari-el.gov.ru/const_court/Pages/main.aspx (дата обращения: 20.09.2019).

2 Официальный сайт Конституционного суда Республики Ингушетия. URL: http://
ks-ri.ru (дата обращения: 19.09.2019).

3 Официальный сайт Конституционного суда Кабардино-Балкарской Республики. 
URL: http://kskbr.ru (дата обращения: 18.09.2019).

4 Официальный сайт Конституционного суда Республики Коми. URL: http://www.
ksrk.rkomi.ru (дата обращения: 18.09.2019).

5 Официальный сайт Конституционного суда Республики Тыва. URL: http://www.
ksrtuva.ru (дата обращения: 19.09.2019).

6 Официальный сайт Конституционного суда Чеченской Республики. URL: http://
kschr.ru (дата обращения: 18.09.2019).

7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 50 «О практике 
рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, со-
держащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами» //  
РГ. 2019. № 6. 15 янв.
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указано, что в случае отсутствия в субъекте Российской Федерации конститу-
ционного (уставного) суда, и в целях реализации конституционного права на 
судебную защиту, рассмотрением административных исковых заявлений о при-
знании недействующими региональных нормативных актов по причине их не-
соответствия актов Конституции (Уставу) субъекта РФ занимаются суды общей 
юрисдикции —  верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города 
федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа.

Приведем в пример Кемеровскую область, в Уставе которой более 20 лет 
содержится глава об Уставном суде, но он так и не был образован. Более того, 
до сих пор не принят и областной закон об уставном суде.

В 2010 г. на одном из официальных новостных ресурсах региона был от-
крыт форум Советом Народных Депутатов Кемеровской области на тему раз-
вития политической системы в Кузбассе1. В рамках форума был задан вопрос 
о «спящей» главе 6 Устава, посвященной Уставному суду, и создании данного 
судебного органа, отсутствие которого, по мнению автора вопроса, препят-
ствует развитию политической системы региона. На данный вопрос ответил 
Председатель СНД КО (на момент 2010 г.) Николай Иванович Шатилов. Он 
объяснил отсутствие Уставного суда тем, что глава 6 не носит императивного 
характера, отсутствием острой необходимости в создании такого органа ввиду 
эффективной деятельности органов, осуществляющих функции уставного 
нормоконтроля, а также имеющейся проблемой экономии бюджетных средств. 
На уровне Кемеровской области первичный нормоконтроль (до издания нор-
мативных актов субъекта) осуществляет Правовое управление Администрации 
Кемеровской области, а непосредственно рассмотрение жалоб о несоответ-
ствии Уставу КО —  Кемеровский областной суд (сведений о рассмотрении 
подобных жалоб областным судом не обнаружено).

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что деятельность в боль-
шинстве конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации 
неэффективна, отсутствует рациональность их создания в остальных субъектах, 
в связи с чем и отсутствует необходимая для создания политическая воля, так 
как экономические затраты по содержанию судов несоразмерны нерегуляр-
ности их деятельности.
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Право женщины на распоряжение своим телом 
в контексте права на аборт: к вопросу о пределах 
(границах) права

Береговцова Д. С.

Аннотация. В рамках настоящей статьи автор рассматривает право жен-
щины на распоряжение своим телом в контексте права на аборт с учетом 
достижений научно-технического прогресса в области медицины. С этой це-
лью производится анализ законодательства отдельных субъектов федерации 
США, а также законодательства Беларуси в данной сфере. В результате автор 
приходит к выводу о необходимости усовершенствования законодательства 
Республики Беларусь о здравоохранении.

Ключевые слова: психофизическая неприкосновенность, право на распо-
ряжение телом, право самостоятельно решать вопрос о материнстве, право на 
аборт, социальные показания для искусственного прерывания беременности.

The right of a woman to control her body in the context 
of the right to abortion: to the question of the extent 
(boundaries) of right

Berahautsova D. S.

Abstract. In the framework of this article, the author considers the woman’s 
right to control her body in the context of the right to abortion, taking into 
account the achievements of scientifi c and technological progress in the fi eld 
of medicine. To this end, an analysis is made of the legislation of individual 
subjects of the US Federation, as well as the legislation of Belarus in this area. 
As a result, the author concludes that it is necessary to improve the legislation 
of the Republic of Belarus on health care.

Keywords: psychophysical integrity, the right to dispose of the body, the 
right to independently decide on the issue of motherhood, the right to abortion, 
social indications for artifi cial termination of pregnancy.

Каждый индивид обладает правом на психофизическую неприкосновен-
ность, аспектами которой является право на защиту неприкосновенности 
и право на индивида на распоряжение своим телом, органами и тканями. 
Последнее, впрочем, имеет определенные пределы (границы) осуществле-
ния. Так, в большинстве стран мира запрещена купля-продажа органов для 
последующей трансплантации.
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Гораздо более либеральным является отношение законодателей к праву 
женщин самостоятельно распоряжаться своим телом в контексте права на 
аборт. Впрочем, заметим, что в отдельных случаях в зарубежных странах жен-
щинам становится все сложнее реализовать данное право.

Так, например, законодатели американского штата Алабама приняли закон, 
почти полностью запрещающий аборты, на основании которого также вводится 
уголовное наказание для врачей, которые их проводят. Закон запрещает делать 
аборты на любой стадии беременности, в том числе и когда беременность на-
ступила в результате изнасилования и инцеста (исключение составляет лишь 
необходимость спасения жизни матери). Наказание за попытку проведения 
аборта составляет до 10 лет лишения свободы, за фактическое проведение —  
до 99 лет. Женщин, которые обратились за проведением аборта, к уголовной 
ответственности не привлекают1.

Предполагается, что подобные меры будут способствовать защите права на 
сохранение жизни нерожденного ребенка. Насколько они оправданы —  сложно 
сказать. Но полагаем, что запретительными мерами достаточно проблема-
тично увеличить рождаемость, зато весьма просто обеспечить в ближайшей 
перспективе рост материнской и младенческой смертности, спровоцировать 
ухудшение репродуктивного здоровья женщин, вплоть до возникновения бес-
плодия вследствие проведения процедуры прерывания беременности в ненад-
лежащих условиях, лицами, не имеющими должной квалификации. При этом 
проблема коснется наименее обеспеченных слоев населения, тогда как более 
обеспеченные женщины просто проведут процедуру прерывания беременности 
на территории другого штата либо за пределами США.

Как отмечает А. А. Малиновский, во многих государствах Западной Ев-
ропы в период с середины до конца XX в. пределы права женщины на аборт 
менялись несколько раз. Первоначально аборт был разрешен только по ме-
дицинским показаниям, затем границы реализации права были расширены 
указанием на то, что прерывание беременности допустимо и по социальным 
показаниям. Однако со временем в связи с ростом благосостояния граждан 
законодатель вновь ограничил право женщины на аборт лишь медицинскими 
показаниями2.Пределы права женщины на аборт зависят от многих факторов: 
уровня экономического развития государства, степени влияния религиозных 
установок и традиций на законодательство, деятельности общественных объ-
единений и т. д.

Достаточно взвешенным и продуманным в данном контексте является за-
конодательство Республики Беларусь, которое допускает проведение искус-
ственного прерывания беременности (аборта) по желанию женщины в срок 
не более 12 недель; по социальным показаниям в срок не более 22 недель; 
по медицинским показаниям в течение всего срока беременности женщины.

Отметим, что в последнее время в Республике Беларусь перечень соци-
альных показаний для проведения искусственного прерывания беременности 

1 В Алабаме почти полностью запретили аборты —  даже в случаях насилия и ин-
цеста //  BBCNEWS. Русская служба. 15.05.2019 //  URL: https://www.bbc.com/russian/
news-48277695 (дата обращения: 23.09.2019). 

2 Малиновский А. А. Пределы субъективного права //  Журнал российского права. 
2005. № 11. С. 97.
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(аборта) был существенно сокращен, что, по нашему мнению, является абсо-
лютно правильным решением, так как 12 недель (именно в течение данного 
времени возможно производство аборта по желанию женщины) являются аб-
солютно приемлемым временным сроком, в течение которого женщина вполне 
в состоянии определить, желает ли она наступления материнства.

Перечень социальных показаний определен в Республике Беларусь в на-
стоящее время Постановлением Совета Министров от 23.10.2008 № 1580 «Об 
установлении перечня социальных показаний для искусственного прерывания 
беременности и признании утратившим силу постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 5 июля 2002 г. № 902». На данный момент осталось 
два социальных показания для прерывания беременности: 1) наличие решения 
суда о лишении родительских прав; 2) беременность, наступившая в результате 
изнасилования1.

Ранее перечень социальных показаний был значительно шире и включал 
в себя также пребывание женщины или ее мужа в местах лишения свободы; 
наличие ребенка-инвалида с детства; смерть мужа во время беременности жен-
щины; расторжение брака во время беременности женщины, беременность 
в результате изнасилования; многодетность (число детей 3 и более); призна-
ние женщины или ее мужа в установленном порядке безработными во время 
беременности женщины; наличие у женщины статуса беженца2.

Уменьшение количества социальных показателей является показателем 
прогрессивного развития белорусского законодательства о здравоохранении, 
учитывает наличие разрешительной нормы Закона Республики Беларусь 
«О здравоохранении» о возможности проведения аборта по желанию женщины 
на сроке до 12 недель, а также негативные последствия проведения абортов на 
поздних сроках для здоровья женщины и степень развитости плода во втором 
триместре беременности (который начинается с 13 недель беременности).

Кроме того, на достаточно больших сроках беременности всегда присут-
ствует вероятность, что аборт (при условии, что процедура не затронет системы 
жизнеобеспечения ребенка) приведет к появлению на свет ребенка способного 
выжить при применении специальных медицинских технологий выхажива-
ния недоношенных младенцев. В литературе описываются случаи успешного 
выхаживания младенцев, рожденных даже ранее полных 22 недель беремен-
ности: Амалии Тейлор (21 неделя и 6 дней), Фрида Мангольд (21 неделя 5 
дней), Джеймс Джил (21 неделя 5 дней)3. Законодательство штата Висконсин 
провозглашает, что любой ребенок, родившийся живым в результате аборта, 
обладает тем же правовым статусом и правами, что и человеческое существо 
в любой момент после живорождения в результате естественных родов или 

1 Постановление Совета Министров от 23.10.2008 № 1580 «Об установлении перечня 
социальных показаний для искусственного прерывания беременности и признании 
утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 июля 
2002 г. № 902» //  СПС «Консультант Плюс»: Беларусь. Технология 3000.

2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 05.07.2002 № 902 «Об 
утверждении перечня социальных показаний для искусственного прерывания беремен-
ности» //  СПС «КонсультантПлюс»: Беларусь. Технология 3000.

3 С ВОЗу, или как Россия перешла на международные критерии живорождения //  
Эхо Москвы. URL: https://echo.msk.ru/about/(дата обращения: 23.09.2019). 
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кесарева сечения1. Внимание американского законодателя к данному вопросу 
подтверждает тот факт, что проблема не является надуманной.

В соответствии с определением живорождения, данного Всемирной орга-
низацией здравоохранения, под ним следует понимать полное изгнание или 
извлечение продукта зачатия из организма матери вне зависимости от продол-
жительности беременности, причем плод после такого изгнания дышит или 
проявляет другие признаки жизни, такие как сердцебиение, пульсация пупо-
вины или определенные движения произвольной мускулатуры, независимо от 
того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента. Каждый продукт такого 
рождения рассматривается как живорожденный2. Полагаем, что сам термин 
«живорождение» означает рождение живого ребенка, а соответственно, этот 
ребенок обладает правом на жизнь и правом на оказание медицинской помощи.

Именно в целях недопущения возникновения сложных морально-эти-
ческих и правовых ситуаций целесообразно запретить на законодательном 
уровне в Республике Беларусь аборт по социальным показаниям на сроке до 
22 недель. Вместе с тем, не следует впадать в другую крайность и полностью 
запрещать аборты. Прерывание беременности, проводимое по желанию жен-
щины на сроке до 12 недель, направлено на реализацию права женщины на 
распоряжение своим телом, права самостоятельно решать вопрос о материнстве 
и, несомненно, должно быть закреплено в законодательстве Беларуси. Следует 
установить, таким образом, временные пределы осуществления права на искус-
ственное прерывание беременности сроком не более 12 недель беременности 
(за исключением прерывания беременности по медицинским показаниям). 
Таким образом, возможно будет достигнуть оптимального (насколько это во-
обще возможно в данном вопросе) баланса между правом женщины на рас-
поряжение своим телом и правом ребенка на сохранение жизни и развитие.

Заметим, что в Законе Республики Беларусь «О здравоохранении» закре-
плена норма о предабортном психологическом консультировании женщин, 
обратившихся за проведением искусственного прерывания беременности. По-
добное психологическое консультирование позволяет женщине, собирающейся 
прервать беременность, более взвешено подойти к вопросу искусственного 
прерывания беременности, получить консультацию специалиста-психолога, что 
в конечном итоге способно подвигнуть женщину к сохранению беременности 
и, в дальнейшем, рождению желанного ребенка. Полагаем, что подобные орга-
низационные меры способны принести больше пользы, чем прямой запрет на 
искусственное прерывание беременности, который женщина при определенном 
желании и усилиях сможет обойти. По данным, предоставленным начальником 

1 Цит. по: Бардашевич Я. В. Международные критерии живорождения и мертво-
рождения в аспекте национального законодательства //  Право iсуспiльство: навуковий 
журнал. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2015/6_2015/part_1/6-1_2015.pdf (дата 
обращения: 23.09.2019).

2 Приказ-постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 
Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 09.11.1993 № 254/75 
«О переходе на рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения критерии 
живорождения и мертворождения (вместе с Инструкцией об определении критериев 
живорождения, мертворождения и перинатального периода)» //  СПС «Консультант-
Плюс»: Беларусь. Технология 3000.
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главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обраще-
ний граждан и юридических лиц Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, предабортное консультирование приносит положительные результа-
ты. Так, только в 2018 г. около 14% женщин решили отказаться от проведения 
искусственного прерывания беременности1. Белорусский законодатель считает 
целесообразным пойти дальше и заменить предабортное консультирование 
семейным, которое будут проводить не только с будущей матерью, но и с су-
пругом, иными членами семьи женщины по ее желанию.

В законе не отмечена обязательность предабортного консультирования. 
Отмечается лишь, что должны быть созданы условия и обеспечено проведение 
предабортного психологического консультирования женщин. Вместе с тем, 
правоприменительная практика Республики Беларусь по-разному подходит 
к данному вопросу. В отдельных регионах, как отмечено на сайте Пролайф 
Беларусь, предабортное консультирование обязательно для последующего про-
ведения искусственного прерывания беременности, в других необязательно, 
а в г. Борисове в перинатальном центре психолог для беседы с женщинами 
привлекает врача и священника2. Не совсем понятно, как это соотносится 
с принципами светского государства, которым является Беларусь и в котором 
каждый имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать ни-
какой. Кроме того, полагаем, что из изложенной выше нормы Закона Респу-
блики Беларусь «О здравоохранении» вытекает право женщины на проведение 
предабортного психологического консультирования, а не обязанность пройти 
данное консультирование.

Исходя из вышеизложенного полагаем целесообразным внести изменения 
в статью 27 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении», исключив из 
нее абзац 8 следующего содержания: «при наличии социальных показаний 
и согласия женщины проведение искусственного прерывания беременности 
допускается при сроке беременности не более 22 недель в государственных 
организациях здравоохранения. Перечень социальных показаний для искус-
ственного прерывания беременности устанавливается Советом Министров 
Республики Беларусь». Соответственно, также следует привести в соответствие 
нормативные правовые акты, принятые на основании Закона Республики 
Беларусь «О здравоохранении».

Полагаем, что данные изменения будут направлены на преодоление опре-
деленного несоответствия Закона Республики Беларусь «О здравоохранении», 
разрешающего аборты по социальным показаниям на сроке до 22 недель бе-
ременности, и Инструкции о переходе на рекомендованные ВОЗ критерии, 
по которым каждый ребенок, который дышит или проявляет иные признаки 
жизни, рассматривается как живорожденный, вне зависимости от продолжи-
тельности беременности.

1 Семейное предабортное консультирование позволит сохранить 3–4 тысячи жиз-
ней —  Минздрав //  Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. 
Pravo.by. URL: http://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2019/
september/39889/ (дата обращения: 24.09.2019).

2 О предабортном консультировании в Беларуси //  Пролайф Беларусь: инфор-
мационно-аналитический портал. URL: http://www.pro-life.by/abort/o-predabortnom-
konsultirovanii-v-belarusi// (дата обращения: 24.09.2019).
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Легализация правозащитной деятельности общественных 
организаций в условиях возрождения гражданского 
общества в позднесоветский период1

Боголюбов Е. А.

Аннотация. В период перестройки в России наблюдается небывалый 
подъем неформальной гражданской активности, при этом государственные 
органы его не подавляют, как это было в предыдущие периоды советской 
власти, а наоборот, создают правовую базу для деятельности гражданских 
активистов и общественных движений. Изменения в государственной идео-
логии, формирование гласности и многопартийности, принятие Закона СССР 
«Об общественных объединениях» —  все это позволило легализоваться не-
формальным общественным движениям, занимающимся правозащитной де-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-311-90007.
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ятельностью. Однако это было бы невозможно, если бы не предыдущий опыт 
правозащитной деятельности, который до этого заключался преимущественно 
в мониторинге нарушений прав человека. Теперь же общественные органи-
зации получили право обращаться в органы государственной власти, направ-
лять заявления в судебные органы. Некоторые современные правозащитные 
организации берут свое начало именно в этот период. Такие общественные 
организации, как: Международный «Мемориал», Союз «Чернобыль», Союз 
ветеранов Афганистана, Комитет солдатских матерей России были зарегистри-
рованы органами юстиции в начале 1990-х гг. Период перестройки является 
важным временем в развитии отечественного правозащитного движения.

Ключевые слова: гражданское общество, права человека, правозащит-
ная деятельность, правозащитные организации, общественные организации, 
перестройка.

Legalization of human rights activities of public organizations 
in the context of the revival of civil society in the late Soviet 
period

Bogolyubov E. A.

Abstract. In the period of perestroika in Russia there is an unprecedented 
rise in civil activity. State bodies not only do not suppress it, as it was in the 
previous periods of Soviet power, but on the contrary create a legal basis for the 
activities of civil activists and social movements. Changes in the state ideology, 
the formation of glasnost and multiparty, the adoption of the law of the USSR 
«on public associations» —  all this allowed to legalize informal social movements 
engaged in human rights activities. However, this would not have been possible 
had it not been for the previous experience of human rights activities, which 
previously consisted mainly of monitoring human rights violations. Now public 
organizations have the right to apply to public authorities, send applications to 
the judiciary. Some modern human rights organizations originate at this time. 
Such public organizations as: international «memorial», Union «Chernobyl», 
Union veterans Afghanistan, Committee soldiers ‘ mothers Russia were registered 
organs justice in the early 1990’s. The period of perestroika is an important time 
in the development of the domestic human rights movement.

Keywords: civil society, human rights, human rights activities, human rights 
organizations, public organizations, perestroika.

В настоящее время существует множество правозащитных организаций. 
В деятельности такого рода организаций присутствуют различные направления 
работы, к примеру, Н. Н. Бойко и Л. С. Стуколова выделяют 15 направлений их 
деятельности1. Но основу их работы составляет правозащитная деятельность. 
Под правозащитной деятельностью следует понимать социальную практику, 

1 Бойко Н. Н., Стуколова Л. С. Общая характеристика деятельности правозащитных 
организаций в системе защиты прав человека //  Известия Юго-Западного государствен-
ного университета. 2018. № 3 (78). С. 128–136.
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направленную на защиту и восстановление нарушенных прав и свобод чело-
века и гражданина и представляющую собой относительно самостоятельную 
разновидность юридической деятельности1.

Исследование правозащитной деятельности общественных организаций 
в современной России должно происходить с учетом предыдущего опыта за-
щиты прав человека негосударственными структурами, поскольку без этого 
невозможно понять суть работы таких организаций.

Многие ученые, занимающиеся правозащитной деятельностью и право-
защитными организациями, при обращении к позднесоветскому периоду, 
как правило, уделяли внимание неформальным общественным движениям. 
В своих работах они отмечают, что диссидентское движение, находившееся до 
перестройки на нелегальном положении, начинает открыто вести свою дея-
тельность, не боясь привлечения к уголовной ответственности. Всплеск пере-
строечной гражданской активности предопределил научный интерес именно 
к бывшим нелегальным организациям, деятельность которых детерминирована 
социокультурной трансформацией советского общества, оттеснив тем самым 
исследование деятельности легально функционирующих общественных добро-
вольных организаций.

Именно в период перестройки начинают складываться очертания той не-
государственной правозащитной системы, которую мы наблюдаем сейчас. 
Многие общественные движения, действующие до и во время перестройки, 
легализовались в начале 1990-х гг. в формах общественных организаций, фон-
дов и т. д. М. Н. Рязанова также отмечает, что период перестройки, в котором 
закладываются организационные и правовые основы правозащитной деятель-
ности общественных организаций, все еще остается «серой зоной» в научных 
исследованиях2.

Правозащитная деятельность неформальных общественных структур до 
конца 1980-х заключалась преимущественно в составлении докладов о фактах 
нарушения прав человека в СССР, опубликование этих докладов в самиздате, 
направление этих докладов международным организациям (например, ООН) 
и правительствам зарубежных стран, проведение несогласованных митингов, 
акций, пикетов3. Все эти мероприятия были направлены на привлечение вни-
мания советских граждан и международной общественности к проблеме прав 
человека в СССР.

Такого рода деятельность не вызывала одобрения государственных и пар-
тийных органов, поэтому неформальные общественные структуры осуществля-
ли свою деятельность нелегально. Диссиденты часто привлекались к уголовной 
ответственности за антисоветскую агитацию и пропаганду, в результате чего от-
правлялись в места лишения свободы. К некоторым диссидентам применялись 

1 Гаврилова А. В. История правозащитной деятельности: учеб. пособие /  А. В. Гаври-
лова, С. О. Гаврилов. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2017. С. 7.

2 Рязанова М. Н. Основные этапы развития правозащитного движения в России //  
Ученые записки Казанского филиала «Российского государственного университета 
правосудия». 2017. Т. 13. С. 37–46.

3 См.: Казьмин В. Н., Казьмина М. В. Формы протестной деятельности в России 
в 60–80-е гг. ХХ века //  Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. 
№ 4–1 (64). С. 14–17.
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меры принудительного психиатрического лечения, других лишали советского 
гражданства и высылали из страны1.

Все эти меры можно объяснить тем, что правозащитная деятельность в Со-
ветской России до середины 1980-х гг. была полностью монополизирована 
органами государственной власти. Кроме того, не существовало законода-
тельных основ для легализации неформальных общественных движений. 
Действующее до 1990 г. Положение о добровольных обществах и их союзах 
1932 г.2 определяло добровольное общество как организацию общественной 
самодеятельности трудящихся масс города и деревни, которая ставит сво-
ей задачей активное участие в социалистическом строительстве Союза СCP, 
а также содействие укреплению обороны страны. Поскольку неформальные 
движения позиционировали себя как негосударственные, даже как противо-
поставленные государству структуры, задачей которых было наблюдение за 
реализацией прав человека в СССР и фиксирование нарушений со стороны 
государства прав человека, то ни о какой их легализации не могло быть и речи. 
Следовательно, переход к официальному их существованию мог быть воз-
можен только в условиях смены политической системы и отказа от прежней 
государственной идеологии.

Приход к власти М. С. Горбачева и проводимая им политика послужили 
основой для возрождения гражданского общества в России. Говорить о суще-
ствовании гражданского общества в Советской Росси до середины 1980-х гг. 
можно только применительно к периоду с 1917–1932 гг., поскольку в это время 
еще существуют независимые общественные организации, спектр деятельности 
которых являлся весьма разнообразным. Но важно сказать, что в этот же период 
происходит подавление гражданских инициатив и складывание «советской 
модели гражданского общества», которое полностью зависит от государства 
и претворяет в жизнь его решения. Гражданская активность середины 1980-х 
гг. исходит не от «формальных» общественных организаций, которые были 
полностью подконтрольны партии и государству, а от неформальных движе-
ний, которые и стали фундаментом будущего гражданского общества в неза-
висимой Российской Федерации.

Провозглашение политики перестройки, гласности и демократизации по-
служило толчком к тому, что неформальные общественные движения в Рос-
сии начинают работать открыто, создают дискуссионные клубы, которые не 
основаны на членстве, освещают свою деятельность на страницах печатных 
изданий. В опубликованных интервью с правозащитниками, последние объ-
ясняли, чего они добивались, что значит само словосочетание «права человека», 
прежде появлявшееся в печати лишь с форме «так называемые права человека»3.

До начала 1990-х гг. они так и остаются неформальными в виду сохранения 
юридической силы Положения 1932 г. и отсутствия нового закона, который бы 

1 См.: Казьмин В. Н., Казьмина М. В. Борьба с инакомыслием в России в 60–80-е гг. 
ХХ века //  Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 2–2 (62). 
С. 166–169.

2 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 10.07.1932 «Об утверждении Положения 
о добровольных обществах и союзах» //  СУ РСФСР. 1932. № 74. Ст. 331.

3 Алексеева Л. М. История правозащитного движения в России: советский период. 
М.: Московская Хельсинкская Группа, 2016. С. 101.
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уравнял их в правовом статусе с существующими добровольными организаци-
ями. Отсутствие формального членства в подобных организациях тормозило 
становление гражданского общества, так как для устойчивого функциониро-
вания общественным объединениям необходимы были постоянный состав 
активистов, а также социальная база1.

Процесс легализации неформального движения начался только в 1990 г. 
В марте этого г. произошло нивелирование руководящей и направляющей 
роли КПСС в политической системе страны в результате изменения статьи 6 
Конституции СССР 1977 г.2 Это событие положило начало созданию других, 
кроме КПСС, политических партий. Общественные организации, в свою 
очередь, освободились от идеологической опеки со стороны государства 
и партии.

Принятие 09.10.1990 Закона СССР «Об общественных объединениях»3 
продолжило формирование правовых основ для институционализации граж-
данского общества, в том числе и правозащитных движений. Закон гласил, 
что «общественным объединением является добровольное формирование, 
возникшее в результате свободного волеизъявления граждан, объединивших-
ся на основе общности интересов». Тем самым были устранены идеологи-
ческие причины, препятствующие регистрации неформальных движений. 
В статье 3 говорилось, что общественные объединения могут создаваться 
в целях реализации и защиты гражданских, политических, экономических, 
социальных и культурных прав и свобод человека. Данное положение лега-
лизовало деятельность правозащитных организаций, позволяло им защищать 
права человека.

В 1991 г. продолжается процесс принятия законов, направленных на наде-
ление общественных организаций правом обращаться в органы государствен-
ной власти для защиты своих интересов, интересов своих членов, интересов 
неопределенного круга лиц.

Закон РСФСР от 15.05.1991 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»4 по-
зволил общественным объединениям граждан, пострадавшим в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС или принимавших участие в ликвидации 
ее последствий, осуществлять контроль за исполнением данного закона, полу-
чать полную и достоверную информацию по вопросам, касающимся черно-
быльской катастрофы.

1 Оломпиев К. С. Властные институты и гражданское общество: эволюция вза-
имоотношений в переходный период отечественной истории (1985–1991 годы) //  
ArsAdministrandi. Искусство управления. 2017. Т. 9. № 1. С. 7.

2 Закон СССР от 14.03.1990 № 1360-1 «Об учреждении поста Президента СССР 
и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) СССР» //  Ве-
домости СНД СССР и ВС СССР. 1990. № 12. Ст. 189.

3 Закон СССР от 09.10.1990 № 1708-1 «Об общественных объединениях» //  Ведо-
мости СНД и ВС СССР. 1990. № 42. Ст. 839.

4 Закон РСФСР от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» //  Ведомости 
СНД и ВС РСФСР. 1991. № 21. Ст. 699.
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Закон РСФСР от 19.12.1991 «Об охране окружающей природной среды»1 
предоставил гражданам право создавать общественные объединения по ох-
ране окружающей природной среды. В тексте закона есть также упоминание 
о термине «экологическое объединение», который в дальнейшем исчезнет из 
российского законодательства. Экологические и иные общественные объеди-
нения, выполняющие экологические функции, имели право ставить вопрос 
о привлечении к ответственности виновных должностных лиц, предъявлять 
в суде или арбитражном суде иски о возмещении вреда здоровью и имуществу 
граждан, причиненного экологическими правонарушениями.

Закон РСФСР от 18.10.1991 «О реабилитации жертв политических 
репрессий»2 наделял общественные организации правом подавать заявления 
о реабилитации.

М. Н. Рязанова считает, что вся история правозащитного движения сво-
дится к двум ключевым этапам:

• непризнание государством возможности защиты прав и свобод человека 
через неправительственные институты;

• формальное «одобрение» властью использования правозащитной деятель-
ности как легального инструмента воздействия на государственные институты, 
нарушающие определенные права и свободы граждан3. С этой позицией стоит 
согласиться. Важно подчеркнуть, что границей этих периодов будет высту-
пать 1990–91 гг., когда формируется законодательная база для осуществления 
правозащитной деятельности в РСФСР общественными организациями общей 
и профильной направленности.

В правозащитном движении появляются новые течения и направления. 
Большинство вновь созданных правозащитных организаций занялись, главным 
образом, защитой социально-экономических прав граждан, в то время как 
«старая гвардия» московских правозащитников сосредоточилась на защите 
гражданских и политических прав, но уже в новом статусе4.

Так, бывшие советские правозащитники получили право на регистрацию 
Минюстом РСФСР 12.04.1991 международного историко-просветительско-
го общества «Мемориал»5, целью которого стало увековечение памяти жертв 
политических репрессий. Свидетельством социокультурной трансформации 
общества в данном аспекте станет содействие местных органов управления 
в осуществлении Мемориалом публичных мероприятий, посвященных жерт-

1 Закон РСФСР от 19.12.1991 № 2060-1 «Об охране окружающей природной сре-
ды» //  Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 10. Ст. 457.

2 Закон РСФСР от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических ре-
прессий» //  Ведомостях СНД и ВС РСФСР. 31.10.1991. № 44. Ст. 1428.

3 Рязанова М. Н. Основные этапы развития правозащитного движения в России //  
Ученые записки Казанского филиала «Российского государственного университета 
правосудия». 2017. Т. 13. С. 37–46.

4 Гаврилова А. В. История правозащитной деятельности: учебное пособие /  А. В. Гав-
рилова, С. О. Гаврилов. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2017. 
С. 198.

5 Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащит-
ное общество «Мемориал» //  URL: https://www.memo.ru/ru-ru/memorial/memorial-
international-aims/
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вам политического насилия и тоталитаризма1. Международный «Мемориал» 
в начале своей деятельности занимался преимущественно репрессированными 
и политическими заключенными, но уже в 1990-х гг. сфера его деятельности 
расширяется и начинает охватывать другие категории граждан.

В 1991 г. был основан Правозащитный Центр «Мемориал». К тому времени 
относятся и их первые экспедиции в «горячие точки» (Нагорный Карабах, Юж-
ную Осетию, Приднестровье, Таджикистан). В те же годы «Мемориал» занялся 
судьбами новых политических заключенных на постсоветском пространстве2.

Ряды «старой гвардии» пополнила и вновь восстановленная Региональ-
ная общественная организация «Московская группа содействия выполнению 
Хельсинкских соглашений» (Московская Хельсинкская Группа) зарегистри-
рованная Управлением юстиции г. Москвы 16 марта 1993 г.3

Отметим формирование в этот период профильных общественных органи-
заций, образование которых было обусловлено прекращением «информацион-
ного вакуума», свойственного для советского периода, а их деятельность по за-
щите прав особых категорий граждан становится особо актуальной. К таковым 
объединениям можно отнести Общероссийскую общественную организацию 
Союз «Чернобыль» России (10.12.1990)4, Российский Союз ветеранов Афга-
нистана (январь 1991 г.)5. Обе эти организации оказывают как правовую, так 
и материальную помощь своим членам.

Выделим и Общероссийскую общественную организацию «Комитет сол-
датских матерей России» (июнь 1991 г.), главными причинами зарождения 
которой стало нарушение прав военнослужащих в армии и локальные войны 
на территории нашей страны6. Благодаря деятельности Комитета была восста-
новлена отсрочка от военной службы для студентов высших учебных заведений, 
приняты новые требования к состоянию здоровья призывников и их права на 
альтернативную военную службу7.

Таким образом, можно выделить следующие условия, способствующие 
преданию правозащитной деятельности общественных организаций легаль-
ного характера.

Во-первых, изменение государственной идеологии, формирование много-
партийности, плюрализма, гласности. Именно позиция М. С. Горбачева, на-
правленная на демократизацию советского общества, способствовала прекра-
щению преследований инакомыслящих, возрождению гражданского общества.

1 Путилова Е. Г. История государственной реабилитационной политики и обще-
ственного движения за увековечение памяти жертв политических репрессий в России 
(1953 —  начало 2000-х гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 2011. С. 23.

2 Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное 
общество //  URL: https://www.memo.ru/ru-ru/pravozashita/

3 Московская Хельсинкская Группа //  URL: https://mhg.ru/ustav
4 Общероссийский союз общественных объединений Союз «Чернобыль» России //  

URL: http://souzchernobyl.su/osouze.
5 Российский Союз ветеранов Афганистана //  URL: http://rsva.ru/o-soyuze.
6 Голуенко Т. А. Общественное движение солдатских матерей России: автореф. дис. 

… канд. ист. наук. Кемерово, 2004. С. 18.
7 Цыкунов Г. А., Шевченко Л. А. История движения солдатских матерей Приангарья //  

Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2010. № 1 (1). С. 72–76.
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Во-вторых, принятие законодательной базы для регистрации общественных 
объединений на условиях равноправия вне зависимости от рода их деятель-
ности. Законодательство начала 1990-х гг. было направлено на формирование 
самостоятельного гражданского общества, не допускающего вмешательства 
в деятельность общественных объединений, кроме предъявления формальных 
требований к их регистрации. Такой подход расширил спектр общественных 
организаций и их направления их работы.

В-третьих, богатый предшествующий опыт правозащитной деятельно-
сти. Неформальные общественные движения, которые функционировали 
с 1950-х гг., складывались из неравнодушных представителей советского 
общества. Именно участие в таких движениях, составление докладов о фак-
тах нарушения прав человека в СССР породили бурный рост гражданской 
активности в середине 1980-х гг. Активисты диссидентского движения, на-
пример, Л. М. Алексеева, потом станут активными участниками уже легаль-
ных правозащитных организаций. Другие правозащитники окажутся в числе 
лидеров партий демократического направления1. По мнению А. В. Гавриловой, 
правозащита в Советском Союзе времен перестройки, а затем и в Российской 
Федерации, стала вполне легальной деятельностью, а правозащитники пре-
вратились в респектабельных граждан2.

В заключение отметим преемственность правовых положений об обще-
ственных объединениях начала 1990-х гг. в современном законодательстве. 
Представляется, что в настоящее время недопустимо препятствовать обще-
ственным организациям заниматься правозащитной деятельностью, что сейчас 
выражается в наделении некоторых из них статусом «иностранного агента». 
Как показывает опыт перестройки, правозащитные организации активно уча-
ствовали в укреплении прав человека в России, сотрудничали с органами госу-
дарственной власти, способствовали законодательным изменениям. Поэтому 
необходимо учесть предыдущий опыт и, наоборот, создавать благоприятные 
условия для развития неправительственного сектора, особенно его правоза-
щитной части.
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Конкуренция как фактор определения эффективности 
государственных закупок

Борзенко Ю. А., Тарасова Н. М.

Аннотация. Вот уже более 5 лет действует Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее —  За-
кон № 44-ФЗ), а стабильности в отношениях государственных закупок так и не 
наблюдается. Нововведением Закона № 44-ФЗ было закрепление принципов 
контрактной системы, которые определяли основные направления государ-
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ственной политики в сфере закупок и функционирование системы в целом. 
Одним из принципов в Законе № 44-ФЗ закреплен принцип обеспечения кон-
куренции, направленный на создание равных условий для участников закупки, 
который получил сильного сторонника в лице Федеральной антимонопольной 
службы, зорко следящего за необоснованными ограничениями числа участ-
ников закупок заказчиками. Однако, представляется, что предусмотренные 
законодательством меры и предпринимаемые контрольными органами усилия 
не достигают предполагаемой цели в части эффективного инструментария 
развития конкуренции среди участников закупочных отношений. Кроме того, 
анализ существующего положения дел в государственных закупках позволяет 
говорить о недостатках реализации принципа обеспечения конкуренции.

Ключевые слова: конкуренция, принцип обеспечения конкуренции, го-
сударственные закупки, эффективность государственных закупок.

Competition as a factor in determining the effectiveness 
of public procurement

Borzenko Y. A., Tarasova N. M.

Abstract. For more than 5 years now, Federal Law No. 44-FZ of April 5, 2013, 
On the Contract System in the Sphere of Procurement of Goods, Work, and 
Services to Ensure State and Municipal Needs, has been in force (hereinafter —  
Law No. 44-FZ), and stability and indisputability in public procurement relations 
has not been observed. An innovation of Law No. 44-FZ was the consolidation 
of the principles of the contract system, which determined the main directions 
of state policy in the fi eld of procurement and the functioning of the system 
as a whole. One of the principles in Law No. 44-FZ is the principle of ensuring 
competition aimed at creating a level playing fi eld for procurement participants, 
which has received a strong supporter in the person of the Federal Antimonopoly 
Service, vigilantly monitoring the unjustifi ed restrictions on the number of 
procurement participants. However, it seems that the measures stipulated by 
the legislation and the efforts undertaken by the control bodies do not reach 
the intended goal in terms of an effective instrument for developing competition 
among participants in procurement relations. In addition, the analysis of the 
current state of Affairs in public procurement suggests shortcomings in the 
implementation of the principle of ensuring competition.

Keywords: competition, the principle of ensuring competition, public 
procurement, effi ciency of public procurement.

Исторически сложившаяся тенденция развития экономики показывает, 
что более действенного механизма формирования эффективных рыночных 
отношений, чем конкуренция, в мировой практике не существует. Однако, 
организация совершенной конкурентной среды в РФ процесс длительный 
и многоаспектный. Отсюда и вытекает основная направленность законода-
тельства о закупках для государственных и муниципальных нужд.

Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
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ных нужд» претерпел множество изменений еще до момента своего вступления 
в законную силу. В настоящее время количество редакций рассматриваемого 
нормативного правового акта и существующих подзаконных актов, принятых 
во исполнение Закона № 44-ФЗ, вызывает желание наложить мораторий на 
правотворчество в этой сфере. Если посмотреть на логику реформирования 
закона о контрактной системе, то во главе угла будут мероприятия, направ-
ленные на соблюдение принципов, изложенных в ст. 6 Закона № 44-ФЗ, в том 
числе обеспечение конкуренции. И судебная практика, которая основывается 
на поиске баланса публичных (государственных и муниципальных) и частных 
(исполнителей, поставщиков, подрядчиков) интересов, учитывает необходи-
мость развития конкуренции. Зачастую это защита конкуренции ради самой 
конкуренции. Логика рассуждений здесь простая. Чем больше участников, тем 
выше конкуренция и, следовательно, выше эффективность закупок.

В отчете ФАС за 2018 г. отмечено, что «состояние конкуренции на россий-
ских рынках может быть оценено как умеренное… доля респондентов, указав-
ших на высокую или очень высокую конкуренцию для бизнеса, который они 
представляют составила 51%»1. К сожалению, эффективность государственных 
закупок в Российской Федерации в большинстве своем рассматривается по 
критерию «дешево» … в то время как западноевропейская практика в рамках 
контрактной системы работает по принципу «эффективность = качество».

Так, например, нормативно-правовая база управления заказами Герма-
нии построена таким образом, что государство, как хозяйствующий субъект, 
обязано действовать в конкурентной среде. Правила формирования государ-
ственного заказа изложены в трех(!) основных документах.

Главный принцип, который изложен в этих документах, звучит так: заказы 
размещаются, как правило, на конкурсной основе. Таким образом, количество 
конкурентных процедур там ограничено. Механизм критериального отбора по-
ставщиков предполагает подтверждение квалификации (по трем параметрам: 
материальное —  техническое, кадровое, финансовое обеспечение, налоговая 
история —  один раз в три года), учитывает соотношение цены/качества и оце-
нивает перспективы развития отношений между заказчиком и поставщиком. 
Контракт заключается с тем поставщиком, который предложил наиболее эко-
номически выгодные условия с учетом указанных выше критериев. Таким 
образом, конкуренция обеспечена не только критерием цена/качество, но 
и в том числе через преимущество. Оно предоставляется опытному, свободному 
в финансовом плане и надежному победителю конкурса.

Интересным, в свете изложенного, видится опыт США. Так, Свод феде-
рального регулирования США допускает ограничение конкуренции в случаях, 
когда обеспечение полной и открытой конкуренции не требуется. При этом, 
если контракт был заключен без обеспечения полной и открытой конкуренции, 
в нем должно указываться должностное лицо государственного заказчика, 
принявшее такое решение (§ 6.301). Представляется, что данное положение 
обуславливается целью федеральной контрактной системы США, а именно —  
своевременное получение лучших по качеству товаров или услуг для потре-

1 Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2018 год //  URL: 
https://fas.gov.ru/documents/685806 (дата обращения: 20.10.2019).
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бителей при сохранении общественного доверия и выполнении государством 
принятых на себя обязательств (§ 1.102–2 Правил1).

В российской практике самым распространенным конкурентным спосо-
бом определения поставщика по-прежнему является электронный аукцион, 
доля извещений о проведении, которого в первом полугодии 2019 г. Со-
ставила 68,3% от общего количества размещенных извещений (1,002 млн). 
Стоимостной объем размещенных извещений о проведения электронных 
аукционов составил 75,8% от общего объема размещенных в ЕИС извещений 
(3,27 трлн рублей)2.

При этом, существующие ограничения в описании объекта закупки (прави-
ла ст. 33 Закона № 44-ФЗ) создают вполне реальные трудности в достижении 
(приобретении) запланированного. Противоречие между дискретным плани-
рованием и реальной хозяйственной деятельностью (речь идет о снижении 
НМЦК при большом количестве участников аукциона) заставляет государ-
ственных заказчиков принимать товар, работу, услугу (ТРУ) более низкого ка-
чества, с характеристиками ниже предусмотренных при формировании НМЦК. 
Заказчик понимает, что если отказаться от приемки несоответствующих ТРУ, 
то он останется и без ТРУ, и с остатком средств по государственному заданию. 
Это впоследствии может привести как к сокращению финансирования по дан-
ной статье, так и отсутствию возможности выполнить государственное задание 
качественно и в полном объеме. То есть, в погоне за повышением конкурент-
ности участников, качество закупаемых ТРУ для обеспечения государственных 
нужд, учитывается в последнюю очередь.

Кроме этого, принимая «дешевое» ТРУ, Заказчик в перспективе может 
столкнуться с повышением затрат на ремонт и обслуживание некачественного 
товара, потребностью закупки ранее срока амортизации, что может быть ква-
лифицировано как неэффективное расходование бюджетных средств.

Подчеркнем, что с целью реализации принципа конкуренции, при прове-
дении аукциона в электронной форме установлены «особенности заключения, 
изменения, расторжения контрактов, учтены специфика их исполнения и от-
ветственность за неисполнение», однако, судя по анализу судебной практики, 
«не нашли отражения вопросы урегулирования возникающих в процессе ис-
полнения государственного контракта гражданско-правовые отношения»3.

Как указывает Н. М. Гусева, «цена и качество —  единственные осязаемые 
критерии, которые сегодня внесены в контрактную систему», к сожалению, 

1 Федеральные правила приобретения товаров и оказания услуг, вступившие в силу 
01.10.1984 Federal Acquisition Regulation //  Title 48 of the United States Code of Federal 
Regulations. URL: http://ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title48/48tab_02.tpl

2 Аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга закупок, то-
варов, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» //  URL: 
https://www.minfi n.ru/ru/perfomance/contracts/purchases/ (дата обращения: 20.10.2019).

3 Обзор судебной практики применения законодательства РФ о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд (утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 28.06.2017) //  БВС РФ. 
2017. № 12.
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к аукциону имеет отношение только цена. Качество зависит от профессио-
нализма заказчика в описании объекта закупки и порядочности поставщика 
(подрядчика, исполнителя) при исполнении контракта1.

Согласимся с Петренко А. В. который считает, что рассматриваемый прин-
цип не адекватен, поскольку направлен на защиту конкуренции, а не на ее 
стимулирование, несмотря на многочисленные нормы-запреты, адресован-
ные к заказчикам, специализированным организациям и уполномоченным 
органам, которые выполняют функции заказчиков2. Справедливости ради 
следует отметить, что, несмотря на изложенные обстоятельства, есть мнение 
о прямой связи конкуренции в государственных закупках и их результативности 
и эффективности. Так, Сергеева С. А. и Федорова В. В. отмечают, что, при-
чиной затруднения применения принципа обеспечения конкуренции в сфере 
публичных закупок является отсутствие межведомственного взаимодействия 
заказчика, в том числе через координацию их деятельности, обмен сведениями 
и др.3, что снижает качество самих закупок в связи с необеспечением заказчи-
ками участия хотя бы нескольких поставщиков.

С учетом изложенного хотелось бы отразить взгляд Ф. А. Тасалова, кото-
рый правильно указывает, что «цели законодательства об антимонопольной 
деятельности и о закупках различны, несмотря на их единство»4.

В связи с чем, опираясь на опыт организации государственных закупок 
европейских стран, которые добились в этом правовом сегменте ощутимых 
результатов, представляется возможным для повышения эффективности за-
купок для государственных нужд, законодательно предусмотреть возможности 
ограничения (отказа) от конкурентности, создавая принципиально новый 
подход к обеспечению государственных нужд, с заимствованием новых прин-
ципов и механизмов для минимизации существующего системного недостатка 
в низком уровне конкуренции.
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О Концепции нового Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

Бухтоярова О. А.

Аннотация. В статье рассмотрены отдельные положения Концепции но-
вого Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
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ниях, такие как развитие института состязательности сторон, отграничения 
административной ответственности от дисциплинарной, уточнение понятия 
«административное правонарушение» и включение в него категории «обще-
ственный вред». Проведено разграничение между публичными и трудовыми 
правоотношениями государственных и муниципальных служащих. Аргумен-
тирована необходимость исключения из предмета административного права 
дисциплинарной ответственности, как относящейся к трудовым правоотно-
шениям. Предложены изменения действующего законодательства.

Ключевые слова: концепция нового Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, состязательность сторон, администра-
тивная ответственность, общественный вред.

On the Concept of the New Code of the Russian Federation 
on Administrative Offenses

Bukhtoyarova O. A.

Abstract. The article discusses the provisions of the Concept of the new 
Code of the Russian Federation on administrative offenses. The author analyzed 
the articles of the code on the development of the institution of adversarial 
process of the parties, delimiting administrative responsibility from disciplinary 
responsibility, clarifying the concept of “administrative violation” and including 
the concept of “public harm” in it. A distinction is made between the public and 
labor relations of state and municipal employees. The necessity of excluding 
from the subject of administrative law disciplinary liability as relating to labor 
relations is argued. Changes to the current legislation are proposed.

Keywords: the concept of the new Code of the Russian Federation of 
Administrative Offenses, the adversarial process of the parties, administrative 
responsibility, public harm.

Правительство Российской Федерации в июне 2019 г. опубликовало Кон-
цепцию нового Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях1.

В соответствии с Концепцией, в частности, предлагается выделить из Ко-
декса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее —  
КоАП РФ) нормы, регламентирующие производство по делам об администра-
тивных правонарушениях; развить институт состязательности в производстве 
по таким делам; раскрыть содержание понятия административной ответствен-
ности, таким образом, чтобы данная дефиниция позволила бы отделить адми-
нистративную ответственность от других видов юридической ответственности, 
в частности уголовной, гражданско-правовой, дисциплинарной; в целях раз-
граничения с понятием «преступление» в Концепции предпринята попытка 
уточнить понятие «административное правонарушение».

1 Официальный сайт Правительства России в сети Интернет //government.ru/
news/36971/

51



О состязательности сторон в производстве по делам 
об административных правонарушениях
Вопрос о развитии принципа состязательности сторон является краеуголь-

ным в производстве по делам об административных правонарушениях, как 
отсутствующий в целом. Трудно говорить о состязательности сторон, когда 
субъект административной юрисдикции, как сторона административного 
обвинения, возбудив дело об административном правонарушении, передает 
его на рассмотрение своему непосредственному руководителю. В этом случае 
хотя бы и исключается рассмотрение дел об административных правонару-
шениях должностными лицами, непосредственно участвовавшими в осущест-
влении мероприятий государственного контроля (надзора) и составившими 
протоколы об административных правонарушениях по результатам таких 
мероприятий. Тем не менее, не редки и ситуации вынесения постановления 
по делу об административном правонарушении тем же лицом, которое со-
ставило протокол.

В действующем КоАП РФ производство по делам об административных 
правонарушениях урегулированы нормами глав 23–30 Кодекса. При этом, 
глава 25 Кодекса, регламентирующая права и обязанности участников произ-
водства, не включает в их число субъектов административной юрисдикции, 
что в свою очередь является основанием для суда не привлекать в судебный 
процесс сторону административного обвинения как обязательных участников 
судебного процесса, соответственно утрачивается возможность обеспечения 
состязательности сторон в суде.

Одной из организационных проблем, свидетельствующих об ограни-
чении принципа состязательности при рассмотрении, дел субъектами ад-
министративной юрисдикции, является невозможность передачи дела об 
административном правонарушении на рассмотрение в вышестоящий орган 
административной юрисдикции. Например, организационная структура 
Государственной инспекции труда в субъекте Российской Федерации со-
стоит из руководителя, заместителей и инспекторов. Иных вышестоящих 
органов Государственная инспекции труда в субъекте Российской Федера-
ции не имеет, соответственно при возбуждении дела об административном 
правонарушении Государственным инспектором труда, дело рассматривается 
руководителем этого структурного подразделения в субъекте, что также ис-
ключает состязательность сторон.

В свое время Следственный комитет Российской Федерации был создан, 
в том числе, по причине критики компетенции органов прокуратуры, которая 
позволяла последней совмещать в себе уголовное преследование по опреде-
ленным составам и надзор за этими уголовными делами на стадии предвари-
тельного следствия.

В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (далее —  
ГПК РФ) до 2015 г. существовал подраздел III «Производство по делам, воз-
никающим из публичных правоотношений», по правилам которого рассма-
тривались, в частности, дела об оспаривании нормативных правовых актов 
и об оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной 
власти и их должностных лиц, а также дела об административных правонаруше-
ниях с особенностями, установленными КоАП РФ (ст. 245, 246 ГПК РФ старой 
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редакции). С 15.09.2015 вступил в законную силу Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации (далее —  КАС РФ) определивший, 
что предметом регулирования Кодекса является порядок рассмотрения дел, 
в частности, возникающих из административных и иных публичных право-
отношений. При этом законодатель указал, что положения данного Кодекса 
не распространяются на производство по делам об административных право-
нарушениях.

В настоящее время, дела об административных правонарушениях рассма-
триваются в судах общей юрисдикции в порядке, предусмотренном КоАП РФ1, 
но с субсидиарным применением ГПК РФ2, так как КоАП РФ не содержит 
в себе всех необходимых правил, регламентирующих судебное разбирательство, 
например, оглашение состава суда, порядок в судебном заседании, открытие 
судебного заседания и т. д. В арбитражных судах дела об административных 
правонарушениях рассматриваются по правилам АПК РФ с особенностями, 
установленными КоАП РФ (ст. 202 АПК РФ), а в органах административной 
юрисдикции исключительно по правилам КоАП РФ.

В соответствии со ст. 118 и 123 Конституции РФ судебная власть должна 
осуществляться, в том числе посредством административного судопроизводства 
на основе состязательности и равноправия сторон.

Таким образом, чтобы выделить из КоАП РФ нормы, регламентирующие 
производство по делам об административных правонарушениях в судах, сле-
дует подготовить не только новый КоАП РФ, но и новый Административный 
процессуальный кодекс, в котором будет регламентирована как деятельность 
судов (в том числе арбитражных судов) по рассмотрению дел об администра-
тивных правонарушениях, так и деятельность субъек тов административной 
юрисдикции по возбуждению, расследованию дел об административных право-
нарушениях, а также рассмотрению бесспорных дел полученных с помощью 
фото- и видеозаписи, назначению административного наказания без состав-
ления протокола.

При этом субъектам административной юрисдикции необходимо вменить 
в обязанность поддержание административного обвинения в судебном процес-
се как лиц, возбудивших дело об административном правонарушении, для обе-
спечения состязательности сторон, а в новом КоАП РФ оставить только нормы 
материального административного права, т. е. общую и особенную части. При 
этом образуется согласованность в законодательстве, где нормам материального 
права, указанным в гражданском, уголовном, административном праве, будут 
корреспондировать соответственно нормы процессуального права, указанные 
в гражданском процессуальном, арбитражном процессуальном, уголовном 
процессуальном, административном процессуальном кодексах Российской 
Федерации.

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 № 2 (ред. от 10.02.2009) 
«О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации», п. 7 //  БВС РФ. 2003. № 3.

2 См., например: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 
№ 5 (ред. от 19.12.2013) «О некоторых вопросах, возникающих у судов при примене-
нии Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», п. 8 //  
БВС РФ. 2005. № 6.
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О понятии административной ответственности
Вторым глобальным вопросом является проблема разграничения админи-

стративной и дисциплинарной ответственности, которую необходимо начать 
с рассмотрения предмета административного права.

Административное право, будучи публичной отраслью, регулирует обще-
ственные отношения, складывающиеся в сфере государственного управления, 
осуществляемого органами исполнительной власти1. Данное определение яв-
ляется устоявшимся и разделяется многими учеными, специализирующимися 
в соответствующей научной специальности.

К административным правоотношениям относятся такие правоотноше-
ния, одной из сторон в которых является публичная администрация2. Однако 
определение предмета административного права нуждается в корректировке 
в той части, в которой отсутствует указание на обе стороны правоотношений.

Проблематика более точного понимания предмета административного 
права возникает тогда, когда необходимо ответить на вопрос о вхождении 
дисциплинарной ответственности в систему административного права, так 
как некоторые авторы считают дисциплинарное производство видом адми-
нистративно-юрисдикционного процесса, входящего в предмет изучения ад-
министративного права3.

Еще большее непонимание предмета административного права возникает, 
когда авторы включают в исследуемый вопрос не только публичные право-
отношения, но и внутриорганизационные отношения всех государственных 
органов и органов местного самоуправления, включая дисциплинарную от-
ветственность4.

Возникает вопрос, входит ли дисциплинарная ответственность служащих 
государственных органов и органов местного самоуправления в предмет ад-
министративного права.

На первый взгляд, ответить на этот вопрос следует утвердительно, так как 
в курсе дисциплины «административное право» изучаются органы исполни-
тельной власти и органы местного самоуправления, их компетенция и ответ-
ственность, где они являются одной из сторон публичных правоотношений.

Рассмотрим более подробно публичные правоотношения, и постараемся 
ответить на вопрос, должны ли мы рассматривать трудовые правоотношения 
государственных и муниципальных служащих в административном праве?

Очевидно, что правоотношения в административном праве складываются 
между органами исполнительной власти и обществом, в контексте: «народ», 
«люди», «социум», «граждане», иначе можно сказать между органами испол-
нительной власти и неопределенным кругом лиц.

1 Административное право: учебник /  Б. В. Россинский, Ю.Н Старилов. 5-е изд., 
пересмотр. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. С. 54.

2 Административное право России: учеб. пособие /  В. И. Кайнов. Ростов н/Д: Фе-
никс, 2018. С. 3.

3 Административное право в схемах и таблицах: учеб. пособие /  Н. Г. Деменкова, 
М. С. Игнатова, И. Ю. Стариков. М.: Проспект, 2016. С. 110.

4 Административное право: краткий курс. За три дня до экзамена /  Г. А. Воронцов. 
3-е изд. Ростов н/Д: Феникс, 2016. С. 6.
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Отличительным признаком неопределенного круга лиц, помимо устоявше-
гося понимания «круг лиц, который невозможно определить в количествен-
ном и персональном качестве в определенный момент времени», является 
понимание того, что неопределенный круг лиц является одним из признаков 
поняти я общества.

Следовательно, предметом административного права являются обществен-
ные отношения, складывающиеся между органами государственного и муни-
ципального управления (органы исполнительно власти) и неопределенным 
кругом лиц, т. е. публичные правоотношения.

Итак, если мы определились с субъектами правоотношений, то должны 
признать, что между органами исполнительной власти, как властной стороной 
административных правоотношений, и подчиненной ей стороне —  неопреде-
ленным кругом лиц, нет служебных (трудовых) правоотношений, основанных 
на контракте (трудовом договоре).

Невозможно принять на государственную службу в органы исполнительной 
власти народ, а если один из представителей народа принят на государствен-
ную службу, то он становится чиновником и соответственно представителем 
государственной власти. Тогда между представителем органа государственной 
власти и отдельным государственным чиновником складываются служебные 
правоотношения, подчиняющиеся внутреннему служебному распорядку, и тог-
да возникают те самые внутриорганизационные (служебные) правоотношения, 
включая и дисциплинарную ответственность. Но эти служебные отношения 
надо отнести к трудовым правоотношениям.

Дисциплинарная ответственность является одним из видов юридической 
ответственности, основным содержанием которой выступают меры (дисци-
плинарное взыскание), применяемые администрацией учреждения, предпри-
ятия к сотруднику (работнику) в связи с совершением им дисциплинарного 
проступка.

Дисциплинарное производство как вид некоего администрирования право-
отношений, складывающихся между нанимателем (руководителем органа ис-
полнительной власти) и государственным или муниципальным служащим вну-
три служебных правоотношений, отличается от публичных правоотношений, 
складывающихся между органами исполнительной власти и неопределенным 
кругом лиц. В публичных правоотношениях отсутствует какой-либо договор, 
а служебные (трудовые) правоотношения основаны исключительно на до-
говоре (контракте), в котором оговариваются взаимные права и обязанности.

Например, в соответствии со статьей 40 Закона о прокуратуре1 служба в ор-
ганах прокуратуры является федеральной государственной службой, при этом 
федеральные служащие прокуратуры называются прокурорскими работниками 
и с ними заключается трудовой договор в соответствии с трудовым законода-
тельством. В законе вполне закономерно и обоснованно указано, что трудовые 
отношения работников прокуратуры регулируются трудовым законодатель-
ством, законодательством о государственной службе с учетом особенностей, 
предусмотренных законом о прокуратуре.

1 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 26.07.2019) «О прокуратуре 
Российской Федерации» //  Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366.
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Однако в Законе о службе в органах внутренних дел1 (статьи 19, 20, 21) ука-
зано, что правоотношения на службе в органах внутренних дел между Россий-
ской Федерацией и гражданином возникают и осуществляются на основании 
контракта, заключенного в соответствии с данным Федеральным законом 
между руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел и гражданином, поступающим на службу в органы внутрен-
них дел. При этом в законе подчеркивается разница, что с гражданином, по-
ступающим на службу в органы внутренних дел с условием об испытании, 
заключается трудовой договор, а с гражданином, поступающим на службу, 
заключается контракт.

При сравнении вышеуказанных нормативных правовых актов усматрива-
ются противоречия в толковании правоотношений, в законе о службе в органах 
внутренних дел термин «контракт» противопоставляется термину «договор», 
указанному в законе о прокуратуре. При этом в основе федеральной государ-
ственной службы лежат все те же трудовые правоотношения, где физические 
лица по поручению руководителя выполняют задачи в пределах своих личных 
физических возможностей. Слова «договор» и «контракт» являются синони-
мами, объединенные одним понятием —  согласие о взаимных обязательствах.

Стремление отделить государственную службу от иной трудовой деятель-
ности в пределах языковой единицы привело к формированию понятия о воз-
никновении иного вида правоотношений по правилу: новый термин-новое 
понятие. И теперь необходимо разбираться, что есть что.

При сравнении статьи 56 Трудового кодекса Российской Федерации и ста-
тьи 23 Федераль ного закона Российской Федерации «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» прослеживается синонимичность их 
содержания, а именно, договор (служебный контракт) —  это договоренность, 
основанная на взаимном согласии, в соответствии с которой работодатель 
(наниматель) предоставляет работнику (гражданскому служащему) работу 
(гражданскую службу), обеспечивает условия труда (службы) и выплачивает 
заработную плату (денежное содержание), а работник (гражданский служащий) 
обязуется лично выполнять трудовую функцию (должностные обязанности) 
под управлением и контролем работодателя (нанимателя), соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка (служебный распорядок государственного 
органа).

В дополнение к сказанному, согласно ст. 73 Федерального закона Россий-
ской Федерации «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» нормы трудового права, применяются к отношениям, связанным 
с гражданской службой, в части, не урегулированной данным Федеральным 
законом, тем самым законодатель установил, что служебные внутриорганиза-
ционные отношения в органах исполнительной власти относятся к трудовым 
правоотношениям.

Трудовой кодекс Российской Федерации, являясь специальным федераль-
ным законом, устанавливает приоритет указанного закона в случае противоре-
чий с иными федеральными законами, содержащими нормы трудового права. 

1 Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» //  СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. I). Ст. 7020.
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Тем не менее, при наличии разной терминологии в федеральном законодатель-
стве всегда будут возникать сомнения в том, является ли служебный контракт 
разновидностью трудового договора, иными словами, относится ли государ-
ственная или муниципальная служба к трудовым отношениям?

В целях обеспечения единообразия используемой терминологии в Трудовом 
кодексе Российской Федерации и законе о государственной и муниципальной 
службе требует уточнения сфера применения Трудового кодекса Российской 
Федерации, поскольку в ст. 15 ТК РФ трудовые отношения определяются как 
отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем 
о личном выполнении работником за плату трудовой функции или работы по 
должности в соответствии со штатным расписанием, в интересах, под управле-
нием и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего 
трудового распорядка.

Чтобы Трудовой кодекс Российской Федерации имел очевидный приоритет 
перед иными федеральными законами, во-первых, он должен иметь статус 
Федерального конституционного закона Российской Федерации, во-вторых, 
понятийный аппарат вышеуказанного закона должен включать в себя универ-
сальные дефиниции, позволяющие относить к трудовым правоотношениям 
контрактную систему государственной и муниципальной службы.

Тем не менее, среди исследователей встречается мнение о целесообразности 
выделения из общей части административного права так называемого «служеб-
ного права», предметом которого является институт государственной службы1.

В таком случае мы получим дублирование правовых норм, регулирующих 
трудовые отношения Трудовым кодексом Российской Федерации и возможным 
Служебным кодексом Российской Федерации, введение которого не приведет 
к разрешению проблематики трудовых правоотношений в рамках контрактной 
системы в государственной и муниципальной службе, отграничения дисци-
плинарной ответственности от административной.

Следовательно, дисциплинарную ответственность сотрудников органов 
исполнительной власти, как и служебные правоотношения в органах испол-
нительной власти, необходимо отнести к предмету трудового права, как осно-
ванных на трудовом договоре (служебном контракте) с подчинением правилам 
внутреннего трудового распорядка (служебному распорядку государственного 
органа).

При возникновении спора о защите прав, основанных на служебном кон-
тракте, государственный или муниципальный служащий будет обращаться в суд 
общей юрисдикции с иском к своему нанимателю (работодателю) —  органу 
государственной или муниципальной власти. Иски о восстановлении трудовых 
прав государственных или муниципальных служащих, как в прошлом, так 
и в настоящее время, рассматриваются по правилам искового производства 
в порядке ГПК РФ.

В противовес к этому для защиты нарушенных или оспариваемых прав, 
возникающих из административных и иных публичных правоотношений, фи-
зическое лицо будет обращаться в суд общей юрисдикции с административным 

1 Административное право: практикум /  под ред. Ю. Н. Старилова. М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2010. С. 11.
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иском к органу государственной или муниципальной власти, должностному 
лицу органа государственной власти или местного самоуправления об оспари-
вании нормативных правовых актов или об оспаривании решений и действий 
(бездействия) органов государственной власти и их должностных лиц. При 
этом дело будет рассматриваться в порядке КАС РФ.

Административное право регулирует более широкие по кругу лиц публич-
ные (общественные) правоотношения, складывающиеся между органами ис-
полнительной власти и неопределенным кругом лиц, именно они составляют 
предмет административного права.

Таким образом, из предмета административного права мы должны исклю-
чить служебные (трудовые) правоотношения в органах исполнительной власти, 
возникающие между нанимателем и гражданином, в противовес отношениям 
власти и подчинения (публичные правоотношения), возникающим между 
органами исполнительной власти и неопределенным кругом лиц.

О понятии «административное правонарушение» 
и разграничении его с понятием «преступление»
В соответствии с действующим КоАП РФ административным правонару-

шением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физи-
ческого или юридического лица, за которое Кодексом или законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность.

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (далее —  
УК РФ) преступлением признается виновно совершенное общественно опас-
ное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания.

Для сравнения основных законодательно установленных признаков поня-
тий «административное правонарушение» и «преступление» можно составить 
таблицу.

КоАП РФ УК РФ
виновное виновное

противоправное общественно опасное
действия (бездействие) деяние, запрещенное УК РФ

административная ответственность уголовное наказание

УК РФ оговаривает основание исключения уголовной ответственности 
в силу малозначительности по признаку «не представляющее общественной 
опасности». Из этого логичным представляется отсутствие в понятии «адми-
нистративное правонарушение» признака —  общественно опасное.

Однако необходимо признать, что не всякие противоправные действия (без-
действие) должны подпадать под административную ответственность, отсюда 
следует необходимость установления признака, по которому законодатель дол-
жен отнести определенное деяние к административному правонарушению. По-
скольку некоторые правонарушения дестабилизируют систему законодательно 
установленных общественных отношений, они имеют общественно вредный 
(опасный) характер. Следовательно, должны быть запрещены. Противоправ-
ность административных правонарушений должна находится в неразрывной 
связи с общественной опасностью. Таким образом, необходимо указать от-
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личительный признак, имеющий публичное значение и в то же время, от-
личающийся от терминологии УК РФ как в пределах языковой дефиниции, 
так и в смысловой нагрузке, указывающей на меньшую степень общественной 
опасности преступления.

В Концепции нового Кодекса об административных правонарушениях 
применяется по тексту термин «общественный вред». Следует согласиться 
с этим подходом разработчиков Концепции, определяющим и дающим по-
нятию «административное правонарушение» степень общественной опасности 
ниже, чем в уголовном праве, но в то же время восполняющий пробел в по-
нятии о свойствах административного правонарушения.
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К вопросу о благоустройстве прилегающей территории 
к медицинским организациям, обеспечиваемое органами 
местного самоуправления

Вичева А. А.

Аннотация. В статье исследованы особенности взаимодействия муни-
ципальной власти с медицинскими организациями при организации бла-
гоустройства территории муниципального образования. Установлено, что 
это взаимодействие осуществляется в отношении прилегающей к лечебным 
учреждениям территории. Делается вывод, что оно реализуется в форме за-
ключения соглашения о благоустройстве прилегающей территории.

Ключевые слова: взаимодействие, муниципальная власть, медицинские 
организации, благоустройство, прилегающая территория, полномочия органов 

59



местного самоуправления, создание условий оказания медицинской помощи 
населению.

On the question of improvement of the adjacent territory to the 
medical organizations provided by local self-governing organs

Vicheva A. A.

Abstract. The article researches the features of the interaction of municipal 
authorities with medical institutions in organizing the renovation of the 
municipality territory. It was established that interaction is carried out in relation 
to the territory adjacent to medical institutions. The author makes conclusion 
that it is realized by making agreement on the adjacent territory renovation.

Keywords: interaction, municipal authority, medical institutions, renovation, 
adjacent territory, powers of local authorities, creation of conditions for the 
medical care provision to the population.

Благоустройство территории муниципального образования является одним 
из ключевых направлений деятельности местных властей, т. к. оно обеспечивает 
создание благоприятных условий для жизни, улучшение экологического и са-
нитарно-гигиенического состояния муниципального образования, повышает 
эстетическую престижность и привлекательность территории поселения. Ут-
верждение правил благоустройства территории муниципального образования, 
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории в соответствии с правилами отнесено Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселений 
(п. 19 ст. 14), муниципального, городского округа (п. 25 ст. 16). При реализации 
указанного вопроса местного значения органы местного самоуправления осу-
ществляют взаимодействие с различными субъектами —  физическими и юри-
дическими лицами, обладающими имущественными правами на земельные 
участки и недвижимые объекты, находящиеся на территории муниципального 
образования. В связи с чем, считаем актуальным и своевременным исследова-
ние особенностей такого взаимодействия.

Отдельно следует отметить, что деятельность органов местного самоуправ-
ления в разное время становилась предметом научных исследований следую-
щих отечественных исследователей: Бондарь Н. С.1, Демакова А. С., Джага-
рян А. А. и Джагарян Н. В.2, Дикинова З. А., Живлова О. В., Звягольский А. Ю., 

1 Муниципальное право Российской Федерации: в 2 ч. Ч. 1: учебник для бакалав-
риата и магистратуры /  под ред. Н. С. Бондаря. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 
2019. 356 с.

2 См.: Джагарян А. А., Джагарян Н. В. Становление местного самоупраления в Кры-
му: проблемы конституционализации //  Вестник Саратовской государственной юриди-
ческой академии. 2015. № 5 (106). С. 49–56; Они же. Функционально-правовые ориенти-
ры местного самоуправления: теоретический аспект //  Сравнительное конституционное 
обозрение. 2017. № 5 (120). С. 94–115.
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Корсакова С. В., Кутафин О. Е., Малько А. В., Нанба С. Б., Новиченко О. В., 
Овсепян Ж. И.1, Тарасьян Н. А., Фадеев В. И., Шайхуллин М. С.2, Эфрикян Р. А. 
и др.

Так, благоустройство территории —  комплекс мероприятий по инженерной 
подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, 
освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монумен-
тального искусства и т. д.3 Благоустройство территории осуществляется в целях 
формирования безопасной, комфортной и привлекательной городской среды, 
к которой относится совокупность территориально выраженных природных, 
архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и других 
факторов, характеризующих среду обитания в муниципальных образованиях 
(в том числе в сельских поселениях) и определяющих комфортность прожива-
ния на такой территории4. Исходя из современной концепции государственной 
политики, благоустройство территории муниципалитетов ориентировано на 
создание и поддержание комфортной среды обитания человека. Одновременно 
признается, что невозможно реализовать разнообразные потребности челове-
ка в городе без учета экологических требований, в то же время экологически 
комфортная среда в городе создает возможности для всестороннего развития 
человека5.

Также, благоустройство территории поселения (городского округа), по 
мнению И. М. Стрельцова и О. В. Устиновой, —  это комплекс предусмотрен-
ных правилами благоустройства территории поселения (городского округа) 
мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и раз-
мещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повы-
шение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния территории6.

1 Вдовина А. Ю., Овсепян Ж. И. Проблемы правового регулирования вопросов мест-
ного значения внутригородских муниципальных образований //  Молодежная инициа-
тива —  2017. Материалы Ростовской молодежной научно-практической конференции 
с международным участием. 2017. С. 416–418.

2 Шайхуллин М. С. К вопросу о конституционных гарантиях местного самоуправ-
ления в России //  Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики. 
Материалы XIII Международной научно-практической конференции: в 5 т. 2016. 
С. 131.

3 Приказ Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 № 613 «Об утверж-
дении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству 
территорий муниципальных образований» (утратил силу) //  СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 08.10.2019).

4 Приказ Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, город-
ских округов, внутригородских районов» //  СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
08.10.2019).

5 Лисина Н. Л. Исследование проблем правовой охраны окружающей среды в горо-
дах: методологический аспект //  Экологическое право. 2018. № 4. С. 30.

6 Стрельцов И. М., Устинова О. В. Благоустройство территории муниципального 
образования (на примере г. Тюмени) //  Фундаментальные исследования. 2016. № 12. 
С. 1151.
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Органы местного самоуправления, как отмечает М. С. Шайхуллин, обязаны 
проявлять заботу о населении1. Представляется, что именно забота и социаль-
ная направленность деятельности местной власти включают в себя реализацию 
органами местного самоуправления полномочий по созданию условий для ока-
зания медицинской помощи населения. Одним из необходимых мероприятий 
является организация благоустройства территории муниципального образова-
ния, в том числе прилегающей к территориям медицинских и фармацевтиче-
ских организаций, судебно-экспертных учреждений, подведомственных органу 
исполнительной власти в сфере охраны здоровья2. Следовательно, допустимо 
говорить о взаимодействии местной власти и организаций здравоохранения 
при реализации указанных полномочий.

Остановимся более детально на особенностях благоустройства терри-
тории медицинских организаций. Так, все требования к благоустройству 
территории медицинской организации предусмотрены п. 2.13. СанПиН 
2.1.3.2630-10: «Территория МО должна быть благоустроена с учетом необ-
ходимости обеспечения лечебно-охранительного режима, озеленена, ограж-
дена и освещена3». При этом, указанные санитарные правила предназначены 
для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц независимо 
от их организационно-правовой формы и формы собственности, осущест-
вляющих медицинскую деятельность, и обязательны для исполнения на 
территории Российской Федерации (п. 1.2. СанПиН 2.1.3.2630-10). То есть 
организация благоустройства внутренней территории лечебного учрежде-
ния всецело и полностью лежит на самом учреждении. Указанный тезис 
также подтверждается положениями п. 1.3. Методических рекомендаций 
для подготовки правил благоустройства территорий поседений, городских 
округов, внутригородских районов, утвержденных Приказом Минстроя 
России № 711/пр от 13.04.2017, закрепляет, что к объектам благоустрой-
ства относятся территории различного функционального назначения, в том 
числе: детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга; 
площадки для выгула и дрессировки собак; площадки автостоянок; улицы 
(в том числе пешеходные) и дороги; парки, скверы, иные зеленые зоны; 
площади, набережные и другие территории; технические зоны транспортных, 
инженерных коммуникаций, водоохранные зоны; контейнерные площадки 
и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов. Из 
чего видим, что территория медицинских организаций не входит в перечень 
объектов, которые подлежат благоустройству самими органами местного 
самоуправления. Следовательно, благоустройство территории медицинской 

1 Шайхуллин М. С. О правовых гарантиях взаимодействия муниципальной власти 
и институтов гражданского общества //  Вестник ВЭГУ. 2016. № 4 (84). С. 123.

2 Вичева А. А. Общая характеристика полномочий органов местного самоуправления 
по созданию условий для оказания медицинской помощи населению //  Евразийский 
юридический журнал. 2017. № 9 (112). С. 140.

3 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 
№ 58 (ред. от 10.06.2016) «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятель-
ность» (вместе с «СанПиН 2.1.3.2630–10. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы…») //  URL: http://www.pravo.gov.ru (23.06.2016).
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организации подпадает под действие ст. 210 ГК РФ, а именно: «Собствен-
ник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не 
предусмотрено законом или договором»1.

Как отмечалось выше, муниципалитеты благоустраивают территорию 
муниципального образования, включая прилегающую к медицинским ор-
ганизациям. Прилегающая территория —  территория общего пользования, 
которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участ-
ку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой 
определены правилами благоустройства муниципального образования2. Для 
учреждений здравоохранения прилегающая территория определяется по 
всему периметру отведенной территории: с обращенной к проезжей части 
стороны —  шириной до бордюрного камня дороги (в случае отсутствия бор-
дюрного камня определяется до края проезжей части), с других сторон —  
шириной 10 метров3.

Анализ федерального законодательства показал, что оно не содержит 
норм, которые возлагали бы на собственников и пользователей объектов не-
движимости и земельных участков обязанность благоустройства прилегающей 
территории. Но на практике встречаются случаи, когда органы местного са-
моуправления своим решением вменяли собственникам (арендаторам) бла-
гоустраивать прилегающую территорию за собственные средства, а в случае 
отказа —  привлекали к административной ответственности, предусмотренной 
нормативными актами субъекта РФ. Ситуация изменилась после принятия 
Определения Верховного Суда РФ от 12.03.2015 № 310-КГ14-4599 по делу 
№ А09-10816/2013. Так, Верховный Суд, в частности, отметил, что обязанность 
осуществлять содержание прилегающей территории может быть возложена 
на собственников, владельцев, пользователей земельных участков и объектов 
недвижимости либо на основании федерального закона, либо на основании 
договора, но не на основании решения органа местного самоуправления4. 
В связи с чем активизировалась нормотворческая деятельность муниципальных 
властей по разработке порядков заключения соглашений о благоустройстве 
прилегающей территории.

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.04.1994 № 51-ФЗ 
(ред. от 18.07.2019) //  СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

2 Закон Республики Крым от 05.03.2019 № 574-ЗРК/2019 «О порядке определе-
ния правилами благоустройства территорий муниципальных образований в Респу-
блике Крым границ прилегающих территорий» //  URL: https://rk.gov.ru/ru/document/
show/15916 (дата обращения: 29.09.2019).

3 См., например: постановление Администрации Большелогского сельского поселе-
ния от 29.02.2016 № 59 «Об утверждении Порядка заключения договора о благоустрой-
стве прилегающей территории» //  URL: http://большелогское-адм.рф/documents/675.
html (дата обращения: 29.09.2019); решение Ростовской-на-Дону городской думы от 
24 октября 2017 г. № 398 «Об утверждении "Правил благоустройства территории города 
Ростона-на-Дону" в новой редакции» //  URL: http://docs.cntd.ru/document/446571541 
(дата обращения: 29.09.2019).

4 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 12.03.2015 по делу № 310-КГ14-4599, А09-10816/2013 //  СПС «КонсультантПлюс». 
Судебная практика (дата обращения: 29.09.2019).
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Таким образом, можем сделать вывод, что органы местного самоуправления 
взаимодействуют с медицинскими организациями по вопросам благоустрой-
ства исключительно прилегающей территории. Формой такого взаимодействия 
является заключение соглашения о благоустройстве прилегающей территории, 
в соответствии с которым на медицинские организации может быть возложена 
обязанность непосредственного участия в выполнении работ по благоустрой-
ству прилегающей территории.
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Междисциплинарный подход в исследовании 
деятельности института уполномоченных по правам 
человека в Российской Федерации.

Волков Н. А.

Аннотация:  Ряд ученых выделяет в концепциях о правах человека исто-
рический, политологический, культурологический, медико-биологический, 
социологический, философский, правовой (юридический) и другие аспекты. 
Политологический аспект данной проблемы выделяет в качестве предмета 
исследования процесс появления и дальнейшего развития концепции прав 
человека в качестве определяющей составной части идеологии либерализма. 
В центре внимания политической философии находится также такое понятие, 
неразрывно связанное с правами человека, как свобода. Культурологический 
аспект проблемы раскрывает существующее противоречие между концепцией 
универсальности прав человека и представлениями мультикультурализма. 
В социальных концепциях о правах человека, и в историческом экскурсе, 
и в современных условиях, постоянно присутствуют два противоположных, 
но в то же время тесно взаимосвязанных начала —   философско-правовой 
аспект и собственно правовой или юридический аспект.

Ключевые слова: права человека, свобода, концепция, эволюция, меж-
дисциплинарный подход, уполномоченный по правам человека.

An interdisciplinary approach to the study of the activities 
of the institution of human rights commissioners in the Russian 
Federation.

Volkov N. A.

Abstract: A number of scholars have identifi ed in the concepts of human 
rights history, political science, cultural, medical and biological, sociological, 
philosophical, legal (legal) and other aspects. Polyetiological aspect of this 
problem is singled out as the subject of research process of the emergence and 
further development of the concept of human rights as a defi ning part of the 
ideology of liberalism. The focus of political philosophy is also such a thing, 
it is inextricably linked to human rights, as freedom. Cultural aspect of the 
problem reveals a contradiction between the concept of universality of human 
rights and notions of multiculturalism. The social concept of human rights, and 
historical tours, in modern conditions, are constantly present two opposite, but 
at the same time closely related start —   philosophical and legal aspects, and 
actually legal or legal aspect.

Keywords: human rights, freedom, concept, evolution, interdisciplinary 
approach, commissioner for human rights.

Учитывая то, что исследование прав человека основано на междисципли-
нарном сотрудничестве, ряд ученых выделяет в этих концепциях политоло-
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гический, культурологический, медико-биологический, социологический, 
философский, правовой (юридический) и др. аспекты.

Как утверждает президент Санкт-Петербургского гуманитарно-политоло-
гического центра «Стратегия» А. Сунгуров, права человека определяются и как 
понятие, и как система принципов, норм и традиций, и как мера свободы. 
В результате проведенного анализа достаточно большого количества источ-
ников, он выделяет пять составляющих понятия «Права человека»:

— права человека как синоним свободы;
— права человека как отражение достоинства личности;
— права человека как притязание на обладание определенными предпо-

сылками и возможностями;
— права человека как характеристика отношения «человек —  государство»;
— права человека как инструмент ограничения власти;
Суммируя эти составляющие, А. Сунгуров дает следующее определение 

данной категории: «Права человека —  это понятие, тесно связанное с понятием 
свободы, понятие, отражающее как само достоинство человеческой личности, 
так и притязание на обладание конкретными возможностями, позволяющи-
ми сделать жизнь этой личности действительно достойной. Права человека 
являются одновременно и характеристикой отношений человек —  государ-
ство, и инструментом ограничения власти правительства (государства) над 
человеком»1.

Анализируя политологический аспект данной проблемы, ряд исследовате-
лей выделяют в качестве предмета исследования процесс появления и дальней-
шего развития концепции прав человека в качестве определяющей составной 
части идеологии либерализма. «Эволюция представлений о правах челове-
ка, —  утверждает А. Сунгуров, —  здесь обсуждается параллельно с эволюцией 
и изменениями самого либерального течения политической мысли —  от клас-
сического либерализма времен Дж. Локка, Ш. Монтескье и Б. Франклина, до 
современных течений либерализма и неолиберализма. Именно в этом направ-
лении, в направлении учета наряду с понятием достоинства и свободы и по-
нятия справедливости, происходило и развитие самих представлений о правах 
человека, постепенного дополнения прав первого поколения —  личных и по-
литических прав правами второго поколения —  социально-экономическими 
и культурными правами»2.

В центре внимания политической философии, —  пишет он далее, —  на-
ходится также такое понятие, неразрывно связанное с правами человека, как 
свобода. Выделение двух подходов к пониманию свободы —  «свобода от» 
и «свобода для» находится в тесной связи с «негативной» (что власть не должна 
делать по отношению к человеку) и «позитивной» (что власть должна делать 
для человека) трактовками прав человека.

Другой российский политолог, А. С. Карцов, подчеркивает, что представ-
ления о правах человека не только являются основой либерального мировоз-
зрения, но и активно развиваются в идеях консервативного и социал-демокра-

1 Сунгуров А. Ю. Права человека как предмет политической науки и как междисци-
плинарная концепция //  Полис. 2010. № 6. С. 90–105.

2 Там же.
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тического направлений. При этом, по его мнению, современные консерваторы 
критикуют социал-демократов за попытки чрезмерного расширения полно-
мочий государства, которое вторгается в такие фундаментальные права чело-
века, как право на собственность. В воззрениях же социал-демократов, левых 
движений и политических партий все большее место занимает защита соци-
ально-экономических прав человека1.

Рассматривая культурологический аспект проблемы, А. Сунгуров рас-
крывает существующее противоречие между концепцией универсальности 
прав человека и представлениями мультикультурализма. По его мнению, сама 
концепция прав человека является продуктом христианской европейской куль-
туры, причем не всего христианства, а только протестантизма. Последователи 
католического направления христианства, по его мнению, тоже приняли ев-
ропейские идеи прав человека, но не сразу, а с течением времени. В рамках 
же православного христианства и в настоящее время ведется острая полемика 
о приемлемости универсальных норм прав человека и зачастую выдвигаются 
собственные их трактовки.

Еще большим разнообразием подходов к пониманию человека и его прав 
отличаются другие религиозно-культурологические системы —  буддизм, иу-
даизм, ислам.

В социальных концепциях о правах человека, и в историческом экскурсе, 
и в современных условиях, постоянно присутствуют два противоположных, 
но, в то же время, тесно взаимосвязанных начала —  философско-правовой 
аспект, и собственно правовой или юридический аспект.

Именно эти подходы —  философско-правовой и юридический —  являются 
главными, основными, основополагающими. Именно они лежат в основе всех 
остальных подходов в исследовании данной актуальной проблемы.

При этом, как считает доктор философских наук, профессор Н. В. Бряник, 
собственно правовое или юридическое направление концепций о правах чело-
века описывает, как правило, наличные формы бытия существующей системы 
защиты прав и свобод человека, ее норм и установлений на международном, 
национальном и региональном уровнях.

Философский же аспект этих концепций включает в себя концептуальный 
смысл того или иного права, раскрывающий историю его появления и пер-
спективу развития2.

Философско-правовой аспект концепций о правах человека разрабатывался 
и разрабатывается, прежде всего, философами, в частности представителями 
школ и направлений, связанных с философией права. В зарубежной истории 
философии —  это Дж. Локк, Ш. Л. Монтескье, И. Кант, Г.В.Ф. Гегель и др. 
Среди отечественных современных философов большую роль в развитие этого 
направления внесли В. С. Нерсесянц, Э. Ю. Соловьев и др.

Вместе с тем, значительный вклад в развитие философско-правового на-
правления внесли и собственно юристы, видные представители юридической 
науки. В истории отечественной юриспруденции это П. И. Новгородцев, 

1 См.: Карцов А. С. Толкование конвенции: «консерваторы» versus «либералы». Евро-
пейская конвенция по правам человека: теоретические проблемы и практика реализации 
в современной России. СПб.: Изд-во СПб университета, 2002.

2 См.: Философский словарь. Екатеринбург: Издательство АМБ, 2006. С. 615–620.
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Н. Н. Алексеев, И. А. Ильин и др., из современных философствующих в об-
ласти прав человека юристов можно выделить С. С. Алексеева, Е. А. Лукашеву, 
А. В. Полякова, Ф. М. Рудинского и др.

Что же интересует в первую очередь, какие проблемы рассматривают, из-
учают и развивают дальше правоведы в области философии права? Прежде 
всего, по мнению Н. В. Бряника, «философствующие юристы» исследуют 
кардинальные исторические изменения в правовой сфере, которые приводят 
к появлению существенных этапов в развитии как норм естественного права, 
так и позитивистских теорий. Так, например, он считает, что утверждения 
С. С. Алексеева и Е. А. Лукашевой о революциях в праве, (первая —  в конце 
XVIII в., обусловленная созданием конституционных основ государствен-
ности в странах Западной Европы и США, базирующихся на признании прав 
и свобод человека, и вторая —  в середине XX в., вызванная возникновением 
международных и национальных правозащитных институтов), связанных с раз-
витием представлений о правах и свободах человека, носят исключительно 
философский характер.

Более того, они исследуют сам процесс повышения роли и значимости прав 
человека в современных условиях, их объективации. Как утверждает С. С. Алек-
сеев, в настоящее время «…начался процесс преобразования материи права, его 
перенастройка из «права власти» или «права государства» в «право человека»… 
Перед нами новое в сфере юридических явлений, когда явления из области 
субъективных прав возвышаются до уровня объективного права… Этот процесс 
юридического возвышения прав человека…в мире только начался»1.

Таким образом, юристы, рассматривающие философские проблемы прав 
человека, не останавливаются только на комментировании и нормативно-
правовом регулировании прав и свобод человека, они идут дальше и пыта-
ются выяснить место и роль этого феномена в жизнедеятельности человека 
и в истории человечества в целом.

В свою очередь, ученые —  философы, рассматривая права и свободы чело-
века, пытаются понять и объяснить, почему они являются реальностью особого 
рода, почему весь современный правопорядок концентрируется именно вокруг 
прав человека, как развивалась в истории и как развивается в современных 
условиях философия права. Философы изучают те аспекты бытия человека 
и общества, которые признают права и свободы неотъемлемым атрибутом 
своего существования.

Важным аспектом, который также рассматривают философы в социально-
философских концепциях о правах человека, является проблема взаимосвязи 
этических и правовых норм, регулирующих права и свободы человека, какие из 
них наиболее значимы для человека и для социального бытия в целом, какие 
первичны, а какие вторичны по отношению друг к другу.

Таким образом, содержанию прав человека присущи различные аспек-
ты вследствие того, что права человека являются комплексным социальным 
явлением, в котором концентрируются разнообразные формы социальной 
действительности и общественного сознания.

1 Алексеев С. С. Право: азбука —  теория —  философия: Опыт комплексного иссле-
дования. М., 1999. С. 657–658.
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Нравственные аспекты содержания прав человека состоят в том, что они 
выражают идею социальной ценности личности. Например, в праве на жизнь, 
закрепленном в статье 6 Международного пакта о гражданских и политических 
правах, проявляется высокое уважение к человеческой жизни как бесценному, 
наивысшему благу.

Политический аспект содержания прав человека заключается в том, что они 
неотъемлемы от демократии и составляют необходимое условие, цель и смысл 
всех демократических институтов власти.

Социально-экономический аспект содержания прав человека связан с тем, 
что они детерминируются социальными и экономическими условиями су-
ществования общества. Они гарантируют свободу труда, развитие личности 
и достойный уровень жизни, выражают прогрессивные потребности эконо-
мического развития человечества и социальные интересы людей1.

Духовные аспекты содержания прав человека отражают благородные идеи 
совершенства человеческой личности, ее достоинства, свободы, непримири-
мости к угнетению и несправедливости.

Правовые аспекты содержания прав человека являются юридической ка-
тегорией, зафиксированной нормами как международного, так и внутригосу-
дарственного права (конституционного, административного, гражданского, 
уголовного, уголовно-процессуального и др.)2.

К политологическим, правовым и социально-философским концепциям, 
т. е. к междисциплинарному подходу относится и такое направление исследо-
ваний, как изучение институционализации прав человека, включающее в себя, 
прежде всего, анализ развития как общественных правозащитных организа-
ций3, так и государственных (национальных) институтов защиты и продви-
жения прав человека4. Среди последних объектом анализа становятся такие 
государственные правозащитные институты, как институт омбудсмена или 
институт Уполномоченного по правам человека5. Степень развития и эффек-
тивность их деятельности может быть одним из индикаторов развития в стране 
демократических институтов и правового государства. С другой стороны, сами 
эти институты, и, прежде всего, институт Уполномоченного по правам чело-
века, в случае их устойчивого развития, начинают изменять другие властные 
институты, содействуя тем самым трансформации «государевой политики» 
в публичную политику с приоритетом прав человека.

В целях наибольшего соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 
а именно это является основной целью и гражданского общества, и государ-

1 Балаян Э. Ю. Конституционно-правовые аспекты защиты прав человека в кон-
тексте функций современного государства //  Вестник Кемеровского государственного 
университета. 2015. № 2-2 (62). С. 111–118.

2 См.: Волков Н. А. Права человека в современном обществе: учеб. пособие /  Кузбасс. 
гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева. Кемерово, 2013. 156 с.

3 Гаврилова А. В. Основные этапы развития общественных объединений в России //
Гуманизация образования. 2017. № 5. С. 4–9.

4 См.: Вагизов Р. Г. Институт Уполномоченного по правам человека: история, теория, 
практика: учеб. пособие. Казань: Издательство Казанского университета, 2005.

5 См.: Миронов О. О. Очерки государственного правозащитника. М.: Изд-во СГУ, 
2009.
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ственных органов, необходимо взаимодействие этих двух важнейших составных 
частей общественной жизни, необходим диалог между обществом и властью, 
между человеком и государством1.

И, наконец, еще один важный аспект междисциплинарного исследования 
проблемы прав человека в целом и деятельности института уполномоченных 
по правам человека в частности —  это взаимосвязь учебных дисциплин при 
изучении их на юридических специальностях в вузах. Разделы или главы 
о правах человека и деятельности института государственных правозащит-
ников рассматривается в таких дисциплинах, как «Права человека: теория 
и практика»2, «Правовой статус личности», «Уполномоченные по правам», 
«Теория государства и права», «История государства и права», «Конституци-
онное право», «Административное право», «Гражданское право», «Римское 
право», «Международное право», «Правозащитные механизмы в международ-
ном праве», «Европейский суд по правам человека», «История правозащитной 
деятельности»3, «Общественные объединения в правозащитной деятельности»4 
и др. Безусловно, это требует серьезной работы по согласованию учебных пла-
нов и учебных программ, чтобы избежать повторов, дублирования материала 
и выстроить стройную систему, выработать единый алгоритм исследования 
прав человека и правозащитной деятельности.
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2 Волков Н. А. Права человека: теория и практика: учеб. пособие. Кемерово, 2017. 299 с.
3 Гаврилова А. В. История правозащитной деятельности: учеб. пособие /  А. В. Гав-

рилова, С. О. Гаврилов. Кемерово, 2017. 302 с.
4 Гаврилова А. В. Общественные объединения в правозащитной деятельности: учеб. 

пособие. Кемерово, 2016. 234 с.
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Проблемы организации и функционирования советской 
адвокатуры в историко-правовой науке

Гаврилов С. О.

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы историографии института 
советской адвокатуры. На примере работ основоположников социалистиче-
ской правовой доктрины и руководителей советского государства и юстиции 
рассматриваются институциональные основания новой модели адвокатской 
корпорации. Определяются основные этапы исследования адвокатуры и ад-
вокатских объединений представителями отечественной историко-право-
вой науки. Обоснован вывод о том, что на изучение данной проблематики 
в советский период оказывали влияние авторитарный политический режим 
и его цензурная политика, приводившие к сглаживанию существовавших 
противоречий, замалчиванию существовавших проблем в организации защи-
ты, предопределенных общей репрессивной направленностью политического 
курса. Уточняется содержание исследовательских подходов, детерминиро-
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ваны специфические особенности научных исследований в интересующей 
области в различные периоды изучения. Содержится сравнительный анализ 
позиций зарубежных, советских, современных исследователей организации 
и функционирования адвокатских объединений.

Ключевые слова: адвокатура, адвокатские объединения, законодатель-
ство об адвокатуре, историография.

Problems of organization and functioning of the Soviet bar in 
historical and legal science

Gavrilov S. O.

Abstract. The article deals with the problems of historiography of the 
Institute of Soviet advocacy. On the example of the works of the founders 
of the socialist legal doctrine and the leaders of the Soviet state and justice, 
the institutional foundations of the new model of the bar are considered. The 
main stages of the study of the bar and bar associations by representatives 
of the national historical and legal science are determined. The conclusion is 
substantiated that the study of this problem in the Soviet period was infl uenced 
by the authoritarian political regime and its censorship policy, which led to the 
smoothing of existing contradictions, silencing the existing problems in the 
organization of protection, predetermined by the General repressive orientation 
of the political course. The content of research approaches is specifi ed, the 
specifi c features of research in the fi eld of interest in different periods of study 
are determined. Contains a comparative analysis of the positions of the foreign, 
Soviet and modern researchers on the organization and functioning of bar 
associations.

Keywords: the bar, bar associations, bar offi ce, the legislation on the bar, 
historiography.

Первые исследования научного характера, посвященные проблемам ор-
ганизации системы советской адвокатуры, появляются еще в 1920-е гг. В их 
числе следует отметить работы М. М. Исаева, В. И. Вегера и Э. С. Ривлина. 
Содержание этих трудов характеризует известное противоречие: с одной сто-
роны, авторы постоянно подчеркивают необходимость классового подхода 
к организации защиты и отказа от «буржуазных» способов ведения защиты 
и приемов гонорарной практики, превращения защитника из простого га-
ранта соблюдения прав граждан в пропагандиста советского права, с дру-
гой —  утверждается необходимость профессиональной правовой помощи, 
которая, в свою очередь, нуждается в государственной поддержке, воспри-
ятии у дореволюционных российских адвокатов всего лучшего из их опыта. 
В отличие от звучавших в первые послереволюционные годы утверждений 
об отсутствии необходимости в профессиональной адвокатуре как таковой, 
авторы уже не подвергают сомнению необходимость привлечения к защите 
профессионалов из числа старых кадров, указывая при этом на обязатель-
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ность отказа от враждебного отношения советской власти к институту1. Так, 
по мнению Э. С. Ривлина, высказанному в монографическом исследовании 
«Советская адвокатура», в условиях социалистического строительства институт 
советской адвокатуры, выступая как гарант прав и свобод, должен сохранить 
лучшие черты дореволюционной защиты, и это не противоречит классовому 
подходу ее построения.

Следует отметить, что на содержании исследований, посвященных ад-
вокатуре, не могли не отразиться изменения в системе судоустройства и су-
допроизводства на этапе перехода к новой экономической политике. Вслед 
за принятием в 1922 г. Постановления 3-й сессии ВЦИК «Об адвокатуре» 
и «Положения о коллегии защитников»2 абстрактные рассуждения о целесо-
образности сохранения профессиональных коллегий защитников в советской 
судебной системе уступают место осмыслению сугубо практических вопросов, 
связанных с внутренней организацией советской адвокатуры и ее функцио-
нированием.

Так, в некоторых научных публикациях сер. 20-х гг. затрагивалась пробле-
ма частной юридической практики, возродившейся, пусть и в ограниченных 
масштабах, в условиях НЭПа. Авторы не скрывали своего отношения к т. н. 
«подпольной адвокатуре», однако не предполагали ее искоренения с помощью 
исключительно репрессивных мер. Так, по мнению М. М. Исаева, ликвидация 
частной практики станет возможной путем последовательной реализации го-
сударственной политики поддержки правозащитной деятельности советской 
адвокатуры3.

Отказ от «нэповского вольнодумства» и ужесточение политического режима 
в период сталинской модернизации отразилось как на количестве, так и на 
качестве исследований в интересующей нас области.

В работах 30-х гг., посвященных проблема адвокатуры, количество кото-
рых крайне невелико, явно доминирует влияние жесткого авторитарного по-
литического режима и его цензурной политики, приводящее к сглаживанию 
существовавших противоречий, замалчиванию существовавших проблем в ор-
ганизации защиты, предопределенных общей репрессивной направленностью 
политического курса. Характерной особенностью этих работ являлось постоян-
ное отстаивание тезиса о необходимости сохранения партийного руководства 
и обеспечения еще большего влияния партийной идеологии на деятельность 
адвокатских объединений.

При этом адвокатура чаще всего не рассматривается в качестве самостоя-
тельного объекта научного анализа. В довоенное десятилетие увидели свет лишь 
несколько работ, непосредственно посвященных самому институту адвокатуры. 

1 Вегер В. И. Дисциплина и этика: Доклад общему собранию Московской ад-
вокатуры. М., 1925; Он же. Адвокатура //  Большая советская энциклопедия. Т. 1. /  
отв. ред. О. Ю. Шмидт. М.: Акционерное общество «Советская энциклопедия», 1926. 
С. 582–586; Исаев М. М. Подпольная адвокатура. М., 1924; Ривлин Э. С. Советская 
адвокатура. М., 1926.

2 Об адвокатуре. Постановление III сессии ВЦИК от 26.05.1922 //  Адвокатура. Сбор-
ник документов. М., 2005. С. 10–11; Положение о коллегии защитников. Утверждено 
НКЮ 05.07.1922 //  Адвокатура. Сборник документов. М., 2005. С. 11–16.

3 Исаев М. М. Подпольная адвокатура. М., 1924.
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Работы М. П. Шаламова1 содержат в себе утверждения о том, что дореволюци-
онный институт присяжных поверенных являл собой образчик буржуазного 
судоустройства, со всеми его пороками и несовершенствами. Столь жесткая 
критика была призвана обосновать один и тот же сущностный тезис —  новая 
советская адвокатура ни в коем случае не может рассматриваться в качестве 
правопреемницы института поверенных.

В вышедшем практически одновременной с работой М. П. Шаламова 
монографическом исследовании М. В. Кожевникова, присутствует претен-
дующий на объективность сравнительный анализ деятельности дореволюци-
онной и советской адвокатуры. Примечательно, что, характеризуя основные 
черты институтов присяжных поверенных и советских защитников, обосно-
вывая тезис о преимуществах советской модели защиты перед буржуазной, 
автор высказывает предложение полного отказа от термина «адвокатура» 
в обозначении советской защиты2. Позиция эта, однако, не встретила под-
держки ни со стороны органов советской юстиции, ни со стороны научного 
юридического сообщества, и термин «адвокат» продолжает использоваться 
в законодательстве и официальном делопроизводстве, более того, к началу 
1940-х гг., практически вытеснив из юридического лексикона термин «за-
щитник».

В опубликованной в разгар «ежовского террора» в журнале «Советская 
юстиция» статье М. С. Равича впервые предпринималась попытка осмысления 
двадцатилетней истории развития советской адвокатуры, определялись ее ос-
новные этапы, подчеркивались особенности каждого из них. Данной работе 
свойственна попытка анализа сильных и слабых сторон адвокатской практики; 
при этом автор акцентировал внимание на успехах, оценивая недостатки как 
«отдельные» факты3. В работах всех упомянутых авторов, безусловно, содер-
жится богатый фактический материал, касающийся взаимоотношений боль-
шевистской власти и адвокатуры, анализируются, шаг за шагом, достаточно 
противоречивые большевистские преобразования в системе правоохранитель-
ных органов, приведшие, в конце концов, к ликвидации адвокатуры в 1920 г., 
однако типичным недостатком этих исследований является их чрезмерная 
идеологизированность.

Историография периода Великой Отечественной войны и «позднего стали-
низма» (1945–1953 гг.) характеризуется полным отсутствием интереса к исто-
рии отечественной адвокатуры, как дореволюционной присяжной, так и со-
ветской. В период сер. 1950–1960-х гг. адвокатура вновь становится объектом 
научного исследования, однако чаще к этому институту обращаются авторы 
специальных исследований по уголовному и гражданскому процессуальному 
праву.

Проблемы функционирования института нашли свое отражение в тру-
дах, посвященных устройству советской судебной и правоохранительной 
системы. Что же касается историко-правового анализа деятельности совет-

1 Шаламов М. П. История советской адвокатуры. М., 1939.
2 Кожевников М. В. Советская адвокатура. М., 1939.
3 Равич М. С. Из истории советской адвокатуры //  Советская юстиция. 1937. № 22. 

С. 21.
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ской адвокатуры, то, по сути, мы можем отметить лишь диссертационное 
исследование Е. П. Дубкова, выг.но отличавшееся от иных научных работ 
использованием архивных материалов1. Сама советская адвокатура, с точки 
зрения реализуемых ею функций, характеризовалась автором как публично-
правовой институт.

Эта точку зрения разделял А. Д. Бойков. В работах этого исследователя 
советская адвокатура характеризовалась как добровольная, самоуправляю-
щуюся общественная организация, тесно связанная в своей деятельности 
с государственными органами в выявлении и устранении обстоятельств, 
способствующих совершению преступлений. В отличие от многих прежних 
исследователей, рассматривавших деятельность института в целом, автор бо-
лее подробно останавливался на характеристике задач самих адвокатов. По 
его мнению, ролевая функция защитника заключается в том, чтобы указать 
на конкретные обстоятельства, анализ которых может иметь существенное 
значение не только для определения судьбы обвиняемого, но и возможных 
профилактических мер в будущем —  условия работы и быта обвиняемого, 
его окружение, обстоятельства, облегчившие достижение преступного ре-
зультата и т. д. При этом, по мнению А. Д. Бойкова, пределы процессуальной 
активности члена коллегии в установлении обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления, детерминируются определяются не только уго-
ловно-правовым значением этих обстоятельств, но и профессиональными 
качествами самого адвоката, его отношением к законным интересам обви-
няемого, его профессиональной этикой2.

Активизация историко-правовых исследований института адвокатуры 
относится к периоду 1970–1985 гг. Проблемы участия защитника в уго-
ловном процессе рассматривались в диссертации И. Ю. Сухарева3 и трудах 
Ю. И. Стецовского. Представляется, что в одной из его работ —  «Адвокат 
в уголовном судопроизводстве» представлено достаточно критическое от-
ношение к объекту своего исследования. По мнению автора, в 1930-е гг., 
в условиях складывающейся в государстве административно-командной си-
стемы, право на защиту носило декларативный характер. Участие защитника 
в отправлении правосудия и малозначительность его влияния в процессуаль-
ной деятельности на исход дела обусловливались своеобразным подходом 
к революционной законности и прессинге властных структур на процесс 
судопроизводства. Осторожной критике подверглись и методы управления 
адвокатской корпорацией со стороны органов юстиции и в последующий 
период4.

1 Дубков Е. П. Демократические основы организации советской адвокатуры: дис. … 
канд. юрид. наук. М., 1964.

2 Бойков А. Д. Пути повышения эффективности деятельности защитника. М., 1974. 
С. 43.

3 Сухарев И. Ю. Организация и деятельность адвокатуры СССР: дис. … канд. юрид. 
наук. М., 1973.

4 Стецовский Ю. И. Адвокат в уголовном судопроизводстве. М., 1972.
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В трудах В. М. Курицына и А. Д. Святоцкого подвергаются скрупулезному 
анализу отдельные периоды в истории советской адвокатуры1. Так, одна из ста-
тей В. М. Курицына, посвященная истории формирования советской адвока-
туры в 1920-е гг., содержала в себе характеристику достаточно противоречивых 
воззрений партийно-государственного руководства на проблему законности, 
и негативного воздействия отмеченных противоречий на процесс развития 
правоохранительных и судебных институтов, в том числе, и адвокатуру.

Та же мысль прослеживается и в совместном труде В. В. Семенникова 
и И. Ю. Сухарева. Данное сочинение является одной из немногих работ, в ко-
торых на основе характеристики фактического положения адвоката в СССР 
формулируются предложения по усовершенствованию некоторых аспектов 
деятельности коллегий защитников2.

К проблемам деятельности отечественной адвокатуры в рассматриваемый 
период обращаются исследователи истории государственного управления. 
Так, в монографии Е. Н. Городецкого обосновывается необходимость суще-
ствования профессиональной адвокатуры на этапе социалистического стро-
ительства. При этом автор демонстрирует достаточно критичное отношение 
к государственной политике в отношении института, ставя под сомнение 
целесообразность привлечения защитников к кампании по пропаганде со-
ветского права и рассматривая подобные усилия власти как одно из средств 
пропаганды коммунистической идеологии, не имевшее никакого отношения 
к адвокатской практике3.

Примечательно, что в отличие от исследователей истории государственного 
управления, авторы работ, посвященных формированию советского права, про-
блему законодательного регулирования адвокатской корпорации фактически 
обходили стороной. Так, в работе М. П. Ирошникова констатировалось, что 
в 1917 —  нач. 1920-х гг. правовая регламентация правозащитной деятельности 
фактически отсутствовала4. С подобной точкой зрения можно согласиться 
лишь условно, принимая во внимание тот факт, что в первых законодатель-
ных, равно как и подзаконных актах советского периода, действительно нет 
ни упоминаний о правозащитной деятельности, как таковой, ни самого пони-
мания целесообразности и необходимости существования профессиональной 
адвокатуры в новых исторических условиях. В то же время, представляется, что 
мнение другого исследователя, В. В. Журавлева, о том, что «…в первых законах 
советской власти институту адвокатуры не было уделено никакого внимания», 
совершенно ошибочно5.

1 Курицын В. М. Становление советской адвокатуры //Советское государство и право. 
1971. № 7. С. 113–118; Он же. Переход к нэпу и революционная законность. М., 1972; 
Он же. Становление революционной законности. М., 1983; Святоцкий А. Д. Учреждение 
и развитие советской адвокатуры (историко-правовой аспект): дис. … канд. юрид. наук. 
Львов, 1986; Он же. Советская адвокатура в годы войны. Львов, 1985.

2 Семенников В. В., Сухарев И. Ю. Советская адвокатура. М., 1982.
3 Городецкий Е. Н. Рождение советского государства. М., 1987.
4 Ирошников М. П. В. И. Ленин и первые декреты советской власти. Л., 1969.
5 Журавлев В. В. Декреты советской власти 1917–1920 годов как исторический ис-

точник. М., 1979.
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В целом, в 1970–1980-е гг. был предпринят ряд успешных попыток ос-
мысления проблем формирования и генезиса судебных и правоохранитель-
ных институтов советского периода истории российской государственности, 
в том числе и адвокатуры. Однако многие недостатки историко —  правовых 
исследований данной проблемы, свойственные работам, написанным ранее, 
так и не были преодолены. Постоянное подчеркивание руководящей роли 
партийных организаций, преимуществ социалистической демократии и со-
ветского судопроизводства, умолчание о тех страницах истории адвокатуры, 
которые были связаны с периодом массовых репрессий, отсутствие трудов, 
посвященных проблемам организации адвокатуры на местах —  заметно сни-
жали качество научных исследований.

Начало 1990-х гг. характеризуется началом нового этапа историко-
правовых исследований, продолжающегося по сей день. Политические 
реформы в СССР, критика избранной в конце 1920-х гг. сталинской кон-
цепции социалистического строительства, последующий отказ от социа-
листической модели общественного развития, кризис союзной федерации 
и становление самостоятельной российской государственности, способ-
ствовали переоценке деятельности всех государственных и правоохрани-
тельных институтов, преодолению многих т. н. «белых пятен» в российской 
истории.

Публикация работ М. В. Немытиной, В. П. Портнова, М. М. Слави-
на, Е. Г. Гимпельсона, Н. Н. Ефремовой, В. Н. Кудрявцева, А. И. Трусова, 
В. И. Шишкина, М. А. Ефремова, коллективной монографии «История рос-
сийского правосудия» способствовали лучшему пониманию основных эта-
пов развития российской судебной системы дореволюционного и советского 
периодов1.

Осмыслению проблем истории адвокатуры способствовали работы 
М. Ю. Барщевского2, А. В. Гавриловой3, Ю. Ф. Лубшева4 и В. И. Смолярчука5. 

1 Немытина М. В. Суд в России: вторая половина XIX —  начало XX века. Саратов, 
1999; Портнов В. П., Славин М. М. Становление правосудия в советской России (1917–
1922). М., 1990; Гимпельсон Е. Г. Формирование советской политической системы. 
1917–1923 гг. М., 1995; Он же. Советские управленцы. 1917–1920 гг. М., 1998; Он же. 
Нэп и советская политическая система в 20-е годы. М., 2000; Ефремова Н. Н. Министер-
ство юстиции Российской империи 1802–1917 гг.: историко-правовое исследование. 
М., 1983; Она же. Становление и развитие судебного права в России XVIII —  нач. XX вв. 
(историко-правовое исследование). М., 2007; Кудрявцев В., Трусов А. Политическая 
юстиция в СССР. М., 2000; Шишкин В. И. Советская карательная политика в Сибири 
в начале 1920-х годов //  Права человека в России: прошлое и настоящее. Сборник 
докладов и материалов научно-практической конференции. Пермь, 1999. С. 10–21; 
Ефремов М. А. 80 лет тайны. Власть и милиция Сибирского края (1917–1937). Ново-
сибирск, 2002; История российского правосудия. М., 2009.

2 Барщевский М. Ю. Организация и деятельность адвокатуры в России. М., 2000.
3 Гаврилова А. В. История правозащитного движения. Ч. 1. Кемерово, 2007.
4 Лубшев Ю. Ф. Адвокатура в России. М., 2001.
5 Смолярчук В. И. Гиганты и чародеи слова. Русские судебные ораторы второй по-

ловины XIX —  начала XX вв. М., 1984.

77



Этим проблемам достаточное место уделено в учебниках и учебных пособиях 
В. М. Ануфриева и С. Н. Гаврилова, Л. А. Стешенко и Т. М. Шамба1.

Применительно к интересующей нас проблеме истории советской адвока-
туры необходимо особо отметить выход в свет исследований А. П. Галоганова, 
В. В. Гошуляка, И. С. Яртых2. Особый интерес для нас представляла работа 
последнего, в которой подробно анализируется проблема взаимодействия ад-
вокатуры и государства, отмечая, что в советское время суды осуществляли 
управление адвокатами через процессуальные права. Рассматривая вопрос 
о взаимоотношениях государства и адвокатуры, автор допускает ограниченное 
воздействие государства на адвокатуру через правовое, судебное, администра-
тивное регулирование.

Преодолению прежних стереотипов в осмыслении феномена советской 
адвокатуры способствовала публикация на русском языке работы зарубеж-
ного исследователя Ю. Хаски3. В его монографии анализируются вопросы 
государственной политики по отношению к адвокатуре, а информационная 
насыщенность издания подтверждает достоверность авторских выводов. Од-
нако в силу того, что Ю. Хаски исследовал довоенный период деятельности 
советской адвокатуры, за пределами его внимания остались многие проблемы 
дальнейшего развития института.

Проблемы истории советской адвокатуры нашли свое отражение в дис-
сертационных исследованиях И. Н. Чорного, И. И. Зайцевой, С. Н. Гав-
рилова, А. П. Галоганова, М. В. Ивановой и А. И. Кучерена, посвящен-
ным теории института и его роли в становлении и развитии гражданского 
общества4.

В диссертационных исследованиях А. В. Клевцова и Т. Г. Мишиной, по-
священных исследованию исторического опыта адвокатских объединений 
советского периода, предпринимаются попытки определения институци-
ональных основ советской модели адвокатуры, особенностей ее органи-
зационного построения, кадрового состава и адвокатской практики. Тем 

1 Стешенко Л. А., Шамба Т. М. Адвокатура в Российской Федерации: учебник для 
вузов. М., 2001.

2 Галоганов А. П. Российская адвокатура: история и современность. М., 2003; Гошу-
ляк В. В. Прокуратура, адвокатура, нотариат в конституционном праве России. М., 2005; 
Яртых И. С. Адвокатура и власть. М., 2003.

3 Хаски Ю. Российские адвокаты и советское государство. Происхождение и раз-
витие советской адвокатуры. 1917–1939. М., 1993.

4 Чорный И. Н. Адвокатура как институт защиты прав и свобод личности: дис. 
… канд. юрид. наук. СПб., 2011; Зайцева И. И. Адвокатура в России: дис. … канд. 
юрид. наук. Екатеринбург, 2003; Яртых И. С. Функции и правовой статус адвокатуры 
и ее общественных объединений в условиях формирования гражданского общества 
в российской Федерации: дис. … докт. юрид. наук. М., 2009; Гаврилов С. Н. Актуаль-
ные вопросы организации адвокатуры и участия защитника в уголовном процессе 
в России. История и современность.: дис. … канд. юрид. наук. М., 1998; Галога-
нов А. П. Организация и принципы деятельности Российской адвокатуры в условиях 
формирования правового государства: дис. … канд. юрид. наук. М., 1996; Ивано-
ва М. В. Адвокатура в Российской федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
1994; Кучерена А. И. Роль адвокатуры в становлении гражданского общества в России: 
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2002.
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не менее, данным работам присущ и ряд недостатков. Так, диссертация 
А. В. Клевцова имеет «обезличенный» характер —  в ней практически от-
сутствуют упоминания о наиболее известных представителях советской ад-
вокатуры, работниках судебных учреждений и органов юстиции1. Диссерта-
ционное исследование Т. Г. Мишиной отличает достаточно поверхностная 
характеристика нормативных правовых оснований деятельности адвокатских 
объединений, что, впрочем, свойственно многим работам, вышедшим из-под 
пера представителей исторической науки.

Диссертация Д. В. Ануфриева определяет адвокатуру как институт, влия-
ющий на процесс формирования гражданского общества. Автором отражено 
поэтапное становление адвокатуры и охарактеризованы положительные и от-
рицательные черты защиты на разных временных этапах2.

Современный период историко-правовых исследований института адвока-
туры характеризуется появлением первых работ историографического харак-
тера. К ним, в частности, относится статья А. Я. Кодинцева, опубликованная 
в 2008 г.3

Наконец, особенностью современного этапа развития историографии от-
ечественной адвокатуры советского периода является публикация исследова-
ний, посвященных истории института на региональном уровне.

Помимо трудов, посвященных истории организации и деятельности пра-
воохранительных органов на местном уровне, в которых создание и развитие 
адвокатских объединений является лишь одним из сюжетов4, увидели свет 
работы, посвященные истории адвокатуры на территории отдельных реги-
онов страны. Коллективная монография М. П. Астапенко, Е. М. Астапенко 
и Д. П. Баранова, посвященная истории адвокатуры Дона, диссертацион-
ная работа В. В. Терещенко по истории адвокатских объединений Курской 
области, исследования С. В. Щепалова, В. Н. Смирнова и Р. Р. Усманова 
по истории адвокатуры Карелии и уральской адвокатуры, диссертация 
Е. А. Быковской, статьи С. О. Гаврилова, А. В. Слепынина, С. И. Святкина 
и Д. О. Свиридова, в которых анализируются отдельные проблемы органи-
зационного построения и практики отдельных адвокатских объединений 

1 Мишина Т. Г. Развитие советской адвокатуры в период с 1944 по 1991 г.: дис. … 
канд. ист. наук. СПб., 2012; Клевцов А. В. Становление и развитие российской адвока-
туры в советский период (1917–1991). Историко-правовой аспект: дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2006.

2 Ануфриев Д. В. Адвокатура как институт гражданского общества в многонацио-
нальной России: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005.

3 Кодинцев А. Я. Теория и история советской адвокатуры 30–50-х годов в трудах со-
ветских, российских и зарубежных ученых //  Адвокат. 2008. № 11. С. 105–112.

4 Ермолаев А. Деятельность судебных учреждений на территории Кузбасса в го-
ды гражданской войны и в первые десятилетия советской власти //  Право судить. 
Хроника Кемеровского областного суда. Кемерово, 2003; Шишкин В. И. Советская 
карательная политика в Сибири в начале 1920-х годов //  Права человека в России: 
прошлое и настоящее. Сборник докладов и материалов научно-практической конфе-
ренции. Пермь, 1999. С. 10–21; Угроватов А. П. НЭП и законность (1921–1929 годы). 
Новосибирск, 1997.
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Сибири, имеют большое значение как для понимания процессов становле-
ния института советской адвокатуры, так и их региональной специфики1.

Подводя итоги историографии проблемы, следует признать, что в историко-
правовом осмыслении феномена советской адвокатуры до сих пор сохраняется 
ряд лакун, к числу которых относится анализ институциональных основ ад-
вокатуры (кадрового состава, механизма построения, основных направлений 
адвокатской деятельности) и процессов их трансформации. Ждут своего ис-
следователя и процессы организационного оформления и последующего раз-
вития адвокатских объединений на территории восточных окраин страны, в том 
числе, в западносибирском регионе. К числу недостатков историко-правовых 
исследований в данной области могут быть отнесены и малая информатив-
ность, фактическое отсутствие в исследованиях архивных материалов, обе-
зличенность исторического процесса.
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Феномен советской модели правосудия 
и ее преемственность на постсоветском 
пространстве

Гаврилова А. В.

Аннотация. В статье анализируются формы участия представителей 
общественности в судопроизводстве, наличие которых определяет фе-
номен советской модели правосудия. Дается оценка смешанной модели 
судопроизводства, заключающейся в совместном рассмотрении дела на-
родным судьей и народными заседателями, обосновывается отказ от суда 
присяжных как альтернативной формы народного участия в правосудии. 
Раскрывается сущность товарищеских судов, рассматриваемых в каче-
стве проявления патернализма государства по отношению к гражданам. 
Определяются особенности института общественных обвинителей и за-
щитников в советский период истории российской государственности. 
Представлена периодизация деятельности общественных обвинителей 
и защитников, позволяющая выявить степень и акциональность их участия 
в правосудии, зависящих от содержания социокультурных трансформаций 
советской политической системы. Анализ современного законодательства 
на предмет выявления преемственности советской модели правосудия 
в бывших союзных республиках позволил сделать вывод о частичном со-
хранении институтов народных заседателей, общественных обвинителей 
и защитников и полном отказе от деятельности товарищеских судов на 
всем постсоветском пространстве.

Ключевые слова: народный судья, народный заседатель, товарищеский 
суд, общественный обвинитель, общественный защитник, смешанная модель 
правосудия.
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The phenomenon of the Soviet model of justice and its 
continuity in the Post-Soviet space

Gavrilova A. V.

Abstract. The article analyzes the forms of public participation in legal 
proceedings, the presence of which determines the phenomenon of the Soviet 
model of justice. Assesses the mixed model procedure, which consists in the 
joint proceedings before the people’s judge and people’s assessors, justifi es 
waiver of jury trial as alternative forms of popular participation in justice. The 
essence of the friendly courts considered as a manifestation of paternalism 
of the state in relation to citizens is revealed. Features of Institute of public 
prosecutors and defenders in the Soviet period of history of the Russian 
statehood are defi ned. The article presents the periodization of the activities 
of public prosecutors and defenders, which allows to identify the degree and 
actionality of their participation in justice, depending on the content of socio-
cultural transformations of the Soviet political system. The analysis of modern 
legislation to identify the continuity of the Soviet model of justice in the former 
Soviet republics allowed to draw a conclusion about the partial preservation 
of the institutions of people’s assessors, public prosecutors and defenders and 
the complete abandonment of the activities of friendly courts throughout the 
post-Soviet space.

Keywords: people’s judge, people’s assessor, friendly court, public Prosecutor, 
public defender, mixed model of justice.

Октябрьская социалистическая революция как новая социокультурная 
программа обусловила одновременно смену формы правления, политического 
режима и правовой системы.

Возникшее в результате Октябрьской революции советское государство, так 
же как и появившееся в результате госпереворота в 1990-е гг. постсоветское 
государство, стали теми формально-юридически организующими российское 
общество феноменами, в которых отразилась социально-классовая природа, 
сущность и назначение данных явлений1.

Солидаризируясь с М. Н. Марченко, что советская и постсоветская системы 
будучи разнотипными, являющимися по своему содержанию самостоятельны-
ми и самодостаточными феноменами, не перестают быть от этого взаимосвя-
занными исходя из национальной природы, менталитета, традиций и иных 
общих признаков, определяющих их генетическое родство и определенную 
преемственность. Соответственно изучение советского и постсоветского го-
сударственно-правового механизма представляет особый интерес и позволяет 
глубже познать российское государство.

Определяя революцию как радикально новую программу общества, неспо-
собного жить по старой социальной программе, уместно привести в пример 
тезис В. И. Ленина, обусловившего феномен советской модели правосудия: 

1 Марченко М. Н. Советское и постсоветское государство (сравнительно-правовой 
исследование): учеб. пособие. М.: Проспект, 2018. С. 4.
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«Пусть кричат, что мы, не реформируя старый суд, сразу отдали его на слом. 
Мы расчистили этим дорогу для настоящего народного суда и не столько силой 
репрессий, сколько примером масс, авторитетом трудящихся, без формально-
стей, из суда, как орудия эксплуатации, сделали орудие воспитания на прочных 
основах социалистического общества»1.

Декрет о суде № 1 от 24.12(07.12).1917 упразднил ранее существовавшие 
судебные институты и заложил фундамент судебной системы, в теории, ос-
нованной на новых принципах отправления правосудия с широким при-
влечением представителей общественности в лице народных заседателей. 
При этом отказ от народного участия в лице присяжных заседателей был 
обусловлен, с одной стороны, идеологическими представлениями большеви-
ков о буржуазности суда2, якобы защищающего интересы господствующего 
класса, а не пролетариата, а с другой стороны —  незаинтересованностью 
новой власти в независимости суда и непредсказуемости при вынесении 
решения: суд подконтрольный власти можно было использовать как инстру-
мент борьбы с политическим инакомыслием и средство отмщения и узако-
нивания репрессий3.

Декретом о суде № 2 от 15.02.1918 и Положениями о народных судак 
кон. 1910–1920-х гг., институционализируется новая модель судоустройства 
(народные суды), функционировавшая вплоть до ее упразднения Федераль-
ным Конституционным Законом «О судебной системе» 1996 г.4.Сущность 
народного участия в правосудии выражалась в отправлении судебных полно-
мочий коллегиальным составом, включавшим в себя профессионального 
судью и народных заседателей, избираемых населением посредством местных 
органов власти (губернскими исполнительными комитетами, областными 
(краевыми) Советами народных депутатов и т. п.).При этом количество на-
родных заседателей изначально зависело от сложности дела. Так, Положе-
нием «О народном суде РСФСР» от 30.11.1918 устанавливалось единоличное 
рассмотрение по делам о расторжении браков и делам в порядке бесспор-
ного производства, а по тяжким уголовным делам (о посягательствах на 
человеческую жизнь, причинении тяжелых ран или увечья, изнасиловании, 
разбое, подделке денежных знаков и документов, взяточничестве и спекуля-
ции монопольными и нормированными продуктами потребления) в составе 
постоянного народного судьи и шести очередных народных заседателей 
(ст. 7), по всем остальным уголовным и гражданским делам народный суд 
действовал в составе постоянного народного судьи и двух очередных народ-
ных заседателей (ст. 8). Начиная с Положения «О судоустройстве РСФСР» 
от 11.11.1922 устанавливается единообразие в деятельности народных судов 

1 Суд в СССР: Сборник статей /  под ред. Л. Н. Смирнов и др. М.: Юридическая 
литература, 1977. 384 с.

2 Современное государство в эпоху глобальных трансформаций: аналитический 
доклад /  И. М. Рагимов, С. Н. Бабурин, Ю. В. Голик [и др.] СПб.: Юридический центр-
Академия, 2019. С. 59.

3 Шукюров А. Т. Политические причины упразднения института присяжных заседа-
телей большевиками //  Общественные науки. Политика и право. 2014. № 2 (30). С. 37–42.

4 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) 
«О судебной системе Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019).
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городов и районов в единоличном составе народного судьи по бесспорным 
производствам и с участием двух народных заседателей по всем остальным 
уголовным и гражданским делам.

Советские исследователи1, характеризуя деятельность судов с участием 
народных заседателей, постоянно акцентировали внимание на том, что на-
родные заседатели являются полноправными судьями, что подтверждается 
основными процессуальными законами РСФСР, согласно которым во время 
исполнения своих обязанностей в суде народные заседатели пользуются всеми 
правами судьи2.

Говоря об особенности советского правосудия с участием народных за-
седателей нельзя утверждать о новизне такого подхода к судопроизводству, 
поскольку прообразом такой модели смешанного суда традиционно считают 
суды шеффенов, утвержденных еще во времена Средневековья Карлом Ве-
ликим в период 770–780 гг. и получивших широкое распространение в не-
которых германских государствах или их частях (Баден, Бремен, Вюртем-
берг, Гамбург, Ганновер, Ольденбург, Пруссия, Саксония и др.) в середине 
XIX столетия3.

Обращая внимание на специфику советской модели судопроизводства, 
было бы ошибочно свести участие представителей общественности только 
лишь к их привлечению в качестве народных заседателей.

Так, при рассмотрении гражданских дел предста вители общественных 
организаций и коллективов трудящихся, не являющихся стороной по делу, 
могли быть допущены к участию в судебном раз бирательстве для изложения 
суду мнения упол номочивших их организаций или коллективов по поводу 
рассматриваемого дела. Тем самым Гражданские кодексы 1923 и 1964 гг. ин-
терпретировали форму общественного представительства в судопроизводстве, 
известной еще формулярному процессу Республиканского периода Древнего 
Рима.

Кроме того, советское уголовное законодательство предусматривало уча-
стие общественности в решении вопросов, связанных с освобождением ви-
новного от уголов ной ответственности, назначением наказания, до срочным 
освобождением от него, исполнением приговора, снятием судимости и др. 
В частности, Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР 1960 г. предусма-
тривалось, что суд, прокурор, а также следователь и орган дознания, с со-
гласия прокурора, на основании, указанном в статье 52 Уголовного кодекса 
РСФСР, вправе прекратить уголовное дело и передать на поруки организации 

1 Козлов Ю. Д. Народные заседатели —  равноправные судьи /  Ю. Д. Козлов, 
Х. Б. Шейнин. 2-е изд. М.: Юридическая литература, 1967. 72 с.

2 Основы законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных республик и ав-
тономных республик от 25.12.1958; Основы уголовного судопроизводства Союза ССР 
и союзных республик от 25.12.1958; Основы гражданского судопроизводства Союза ССР 
и союзных республик от 08.12.1961 //  Библиотека нормативных правовых актов Союза 
Советских Социалистических Республик. URL: http://www.libussr.ru/

3 Руденко В. Н. Институт жребия в формировании состава шеффенских судов в Гер-
мании //  Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения 
Российской академии наук. 2010. Вып. 10. С. 417.
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или коллективу трудящихся, возбудившим ходатайство, для перевоспитания 
и исправления лицо, совершившее преступление1.

В аспекте замены уголовного наказания мерами общественного воздействия 
обратим внимания на деятельность советских товарищеских судов как одной 
из формы народного участия в правосудии. Так, ст. 51 УК РСФСР 1960 г. уста-
навливала, что лицо могло быть освобождено от уголовной ответственности 
и наказания с передачей дела на рассмотрение товарищеского суда, если оно 
совершило впервые одно из указанных в этой статье преступлений (умыш-
ленное легкое телесное повреждение или нанесение побоев, не повлекшее 
расстройства здоровья; распространение в коллективе ложных, позорящих 
члена коллектива измышлений; оскорбление; кража малоценных пред метов 
потребления и быта, находящихся в личной собственности граждан, при ус-
ловии, что виновный и потерпевший являются членами одного коллектива; 
иное малозначительное преступление, если по характеру совершенного деяния 
и личности виновного он может быть исправлен без применения наказания, 
с помощью мер общественного воздействия)2.

Появление товарищеских судов в советской правовой системе напрямую 
связано с ленинской концепцией массового привлечения общественности 
к правосудию, что нашло ранее отражение в Декрете СНК РСФСР «О рабочих 
дисциплинарных товарищеских судах» 14.11.1919. Дальнейшая их деятель-
ность была детерминирована Программами КПСС, Постановлением Пленума 
Верховного Суда СССР от 09.04.1965 «О практике передачи судами дел и мате-
риалов на рассмотрение товарищеских судов», Постановлением Президиума 
Верховного Совета СССР от 08.02.1977 «О дальнейшем совер шенствовании 
деятельности товарищеских судов» Положением о товарищеских судах, утверж-
денным Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 11.03.1977, Уголов-
ными кодексами республик ССР и др., согласно которым товарищеские суды 
являлись выборными общественными органами, созданными по решению 
общих собраний рабочих, служащих, колхозников, учащихся, жильцов домов 
или граждан села, поселка. Руководство товарищескими судами на предпри-
ятиях, в учреждениях, организациях, высших и средних специальных учебных 
заведениях было возложено на профсоюзные органы, Советы народных депу-
татов и их исполкомы.

Функционирование товарищеских судов является ярким примером не-
профессионального суда в составе простых членов гражданского коллектива. 
Вместе с тем на народные суды возлагалась обязанность оказывать помощь 
товарищеским судам в изучении необходимых правовых норм, организации 
работы, проведении профилактических мероприятий, обмене опытом, кон-
троле за исполнением решений и др.3

1 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27.10.1960 //  Библиотека норма-
тивных правовых актов Союза Советских Социалистических Республик. URL: http://
www.libussr.ru/

2 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) //  Библиотека норма-
тивных правовых актов Союза Советских Социалистических Республик: http://www.
libussr.ru/

3 Суд в СССР: Сборник статей /  под ред. Л. Н. Смирнов [и др.] М.: Юридическая 
литература, 1977. С. 259–285.
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В контексте привлечения представителей общественности к судебному 
разбирательству заслуживает особого внимания институт общественного 
обвинения и общественной защиты. В советский период российской госу-
дарственности его развитие можно условно подразделить на три основных 
этапа.

Первый этап (1917–1927 гг.) характеризуется сменой социокультурной 
программы общества и разрушением старой правовой системы1, зарождением 
общегражданского обвинения и защиты, обусловленного Декретом о суде № 1, 
становлением общественного обвинения и защиты в качестве компенсации 
отсутствия квалифицированного состава нового судейского и правоохрани-
тельного корпуса.

Второй этап (1928–1956 гг.) отмечен сменой парадигмы правового ниги-
лизма на концепцию построения социалистического права, что предопреде-
лило создание прокуратуры нового типа с функциями гаранта законности2, 
постепенное подчинение ей общественного обвинения, и в конечном счете 
отказ от последнего, произошедший благодаря исчезновению антагонизма 
между государством и обществом, обусловленного господством этатическо-
го позитивизма. Одновременно была завершена реализация программы со-
ветизации адвокатуры, ее подчинения государственно-партийным органам, 
исключающим статус адвокатуры в качестве самостоятельной общественной 
организации, обусловило постепенный отказ от общественной защиты в силу 
выполнения этих функций коллегиями адвокатов в лице государственно-обще-
ственной организации, осуществляющей общественно-полезные функции 
в рамках советской юстиции.

Особенности третьего этапа (1957–1991 гг.) продиктованы либерализаци-
ей уголовно-процессуального законодательства, детерминированной обще-
демократическими процессам «оттепели», развенчанием «культа личности», 
возложением на И. В. Сталина персональной ответственности за массовые 
нарушения законности во второй пол. 1930-х —  нач. 1950-х гг. Полагаем, что 
именно эти процессы, запущенные XX съездом КПСС (14–25.02.1956), предо-
пределили необходимость восстановления института общественного обвинения 
и общественной защиты, как «…несомненно демократического, подлинно 
социалистического института»3.

Суть данного института в правовой системе советского государства за-
ключалась в параллельном участии наряду с формальными представителями 
государственного обвинения и защиты общественных обвинителей и защит-
ников, привлекаемых к исполнению обязанностей на основании ходатайства 
от общественных организаций. Невзирая на непрофессионализм обществен-
ных представителей, Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и со-

1 Современное государство в эпоху глобальных трансформаций: аналитический 
доклад /  И. М. Рагимов, С. Н. Бабурин, Ю. В. Голик [и др.] СПб.: Юридический центр-
Академия, 2019. С. 61.

2 Гаврилов С. О., Мищенко Л. В. Становление и развитие прокуратуры РСФСР в пе-
риод формирования советского политического режима (1917 —  начало 1920-х гг.) //  
Вестник Кемеровского государственного университета. 2012. № 4–1 (52). С. 32–36.

3 Социалистическая законность. 1954. № 26. С. 25–26.
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юзных республик от 25.12.19581. наделяли их одинаковыми с формальными 
участниками судебного процесса правами2. Тем не менее, несмотря на данное 
обстоятельство, многие исследователи достаточно скептически относятся к их 
реальной независимости и демонстрации ими реальной альтернативы фор-
мальным представителям юстиции в уголовном судопроизводстве: «…обще-
ственное обвинение может возникнуть и быть реализовано лишь при наличии 
в суде государственного обвинения в его материально-правовом содержании»3. 
Ученые-процессуалисты отмечают, что в большинстве случаев общественное 
обвинение носило формальный характер и имело скорее идеологическое, не-
жели правовое значение, а в последние годы действия УПК РСФСР 1960 г. 
почти полностью прекратилось4.

Обращаясь к анализу преемственности советской модели правосудия на 
постсоветском пространстве следует отметить тот факт, что в современных 
условиях модель смешанных судов с участием судебных или народных заседа-
телей является достаточно распространенной, в принципе. Так, ее присутствие 
наблюдается более чем в ста государствах мира5, среди которых естествен-
ным образом присутствует германская ветвь романо-германской правовой 
семьи. Однако, несмотря на то, что Российская Федерации примыкает именно 
к германской группе романо-германской правовой семьи, в настоящее время 
в российской правовой системе функционирует иная модель судопроизводства, 
с участием присяжных заседателей, действовавшая в дореволюционной России.

В то же время, новеллы Уголовно-процессуального кодекса РФ6, на наш 
взгляд, свидетельствуют об определенном возврате к истокам Судебной ре-
формы 1864 г., когда судопроизводство с участием присяжных заседателей 
осуществлялось исключительно на окружном (районном) уровне, а областной 
уровень охватывал сферу деятельности Судебных палат с участием сословных 

1 Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик от 
25.12.1958 //  Библиотека нормативных правовых актов Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5359.htm

2 Общественный обвинитель излагал мнение о доказанности обвинения, обще-
ственной опасности подсудимого и содеянного им, мог высказывать соображения по 
поводу применения уголовного закона и меры наказания в отношении подсудимого и по 
другим вопросам дела, отказаться от обвинения, если данные судебного следствия дают 
для этого основание, а общественный защитник излагал суду мнение о смягчающих вину 
или оправдывающих подсудимого обстоятельствах, а равно о возможности смягчения 
наказания подсудимому, условного его осуждения или освобождения от наказания и от-
дачи на поруки той общественной организации или коллективу трудящихся, от имени 
которых общественный защитник выступает [Прим. автора].

3 Петрова Н. Е. Частное и субсидиарное обвинение. Самара: Изд-во «Самарский 
университет», 2004. 213 с.

4 Там же.
5 Руденко В. Н. Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире: 

монография /  Институт философии и права Уральского отделения Российской академии 
наук. Екатеринбург, 2011. С. 10–11.

6 Федеральный закон от 23.06.2016 № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения 
института присяжных заседателей» //  Официальный интернет-портал правовой ин-
формации. URL: pravo.gov.ru
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представителей по уголовным делам «политического окраса». Кроме того, со-
кращенный количественный состав присяжных заседателей (шесть человек) 
отсылает нас и к законам советского периода, когда к участию в процессе 
вместо присяжных привлекались народные заседатели, в том числе, в анало-
гичном количественном составе1.

Смешанная модель сохраняется как в государствах, отнесенных к социали-
стическому типу правовой семьи (Вьетнам, Китай, КНДР, Венесуэла, Куба), 
бывших государствах «народной демократии», (Болгария, Венгрия, Польша, 
Чехия, Словакия), так и в бывших республиках СССР (Беларусь, Латвия, Тад-
жикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония), что позволяет сде-
лать вывод об определенной преемственности советской модели правосудия 
на постсоветском пространстве.

К примеру, уголовно-процессуальное законодательство Таджикистана2и 
Туркменистана3устанавливают коллегиальное в составе судьи и двух народных 
заседателей рассмотрение дел по тяжким составам уголовных преступлений4. 
Стоит отметить и своеобразную позицию законодателя Узбекистана. В 1-й 
части ст. 13 Уголовно-процессуального кодекса в начале заявляется о колле-
гиальном рассмотрении дел, после чего отмечается, что дела о преступлениях, 
предусмотренных частями второй-четвертой статьи 15 Уголовного кодекса 
рассматриваются судьей единолично. Таким образом, коллегиальному рассмо-
трению подлежат лишь особо тяжкие умышленные преступления, влекущие 
за собой наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет либо 
пожизненное лишение свободы. При этом установлено, что если во время 
судебного разбирательства по уголовному делу, рассматриваемому единолич-
но судьей, будут установлены обстоятельства, указывающие на совершение 
особо тяжкого умышленного преступления, рассмотрение дела продолжается 
единолично тем же судьей, которым оно было начато5.

Думается такая позиция законодателя в аспекте правовой действительности 
Узбекистана на является вполне верной. При всех недостатках судопроизвод-
ства с народными заседателями, все-таки в таком механизме можно усмотреть 
некую систему сдержек и противовесов, которую могут реализовать заседатели 
своим правом голоса, таким образом, сужение спектра уголовных дел, рассма-
триваемых коллегиально, может усиливает обвинительный уклон в уголовном 

1 Гаврилова А. В. История правозащитной деятельности: учеб. пособие /  А. В. Гаври-
лова, С. О. Гаврилов; Кемеровский государственный университет. Кемерово, 2017. С. 228.

2 Статья 34 Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан от 
03.12.2009 (с  изм. и доп. по состоянию на 02.01.2019) //  ИС «Континент». URL: http. //  
continent-online.com

3 Статья 53 Уголовно-процессуального кодекса Туркменистана от 18.04.2009 (с  изм. 
и доп. по состоянию на 02.03.2019) //  ИС «Континент». URL: http. //  continent-online.com

4 Во всех остальных случаях предусмотрено единоличное присутствие судьи (Прим. 
автора).

5 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан (утвержден Законом 
Республики Узбекистан от 22.09.1994 № 2013-XII) (с  изменениями и дополнениями 
по состоянию на 28.08.2019); Уголовный кодекс Республики Узбекистан (утвержден 
Законом Республики Узбекистан от 22.09.1994 № 2012-XII) (с изм. и доп. по состоянию 
на 30.08.2019) //  ИС «Континент». URL: http. //  continent-online.com
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судопроизводстве. Так, согласно информации Верховного суда Узбекистана, за 
первые девять месяцев 2018 г. судами республики было рассмотрено 28 730 уго-
ловных дел в отношении 36 889 лиц. Из них только 590 лиц было оправдано. 
В процентном соотношении эта цифра составляет 1,5%. В предыдущие годы 
оправдательных приговоров было и того меньше1.

По мнению практикующих юристов Узбекистана их уголовная юстиция 
нуждается в коренном реформировании: «Даже не реформа, а революция в сфе-
ре уголовного судопроизводства назрела, потому что никакими полумерами 
ситуацию не исправить»2. Акцентирование же внимания в средствах массовой 
информации на необходимость введения суда присяжных и выборности судей 
в целях повышения независимости судебной власти в Узбекистане делает не-
достатки современного судопроизводства еще более явными.

Вызывает интерес постсоветская история системы правосудия в Беларуси, 
где еще вначале 1990-х гг. было заявлено о необходимости проведения судебной 
реформы. Ее положения нашли отражение в Концепции судебно-правовой 
реформы Республики Беларусь, предусматривавшей, в частности, введение суда 
присяжных заседателей. Однако реализация судебной реформы осложнялась 
непоследовательностью действий власти на законодательном уровне. Так, за-
коном Республики Беларусь от 13.01.1995 «О судоустройстве и статусе судей 
в Республике Беларусь» предусматривалось участие присяжных заседателей 
лишь в рассмотрении дел о тяжких уголовных преступлениях, влекущих за 
собой лишение свободы свыше 10 лет или смертную казнь. С начала же 2000-х 
гг., когда вступил в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс, подписан 
специальный Декрет Президента и скорректировано содержание ст. 32 УПК, 
согласно которой коллегиальное рассмотрение уголовных дел во всех судах по 
первой инстанции осуществляется в составе судьи и двух народных заседате-
лей3. Идея введения суда присяжных, таким образом, была снята с повестки 
дня, а советская модель правосудия осталась неизменной4.

В некоторых прибалтийских государствах, несмотря на их прозападную 
векторальность, в настоящее время также присутствуют признаки советской 
модели правосудия. Так, Уголовно-процессуальным кодексом Латвийской 
республики (гл. 41 ст. 447) говорится, что особо тяжкие преступления рассма-
триваются в суде первой инстанции (районные (городские) суды) в коллеги-
альном составе судьи и двух народных заседателей, при этом таким составом 
могут разбираться и тяжкие преступления, если об этом ходатайствует про-
курор, обвиняемый или защитник. Кроме того, судья районного суда может 

1 URL: https://oliysud.uz/uploads/2018/11/statisticeskie-pokazateli-deatelnosti-sudov-
po-ugolovnym-delam-za-9-mesacev-2018-goda.pdf

2 Заметки юриста о реформе уголовного судопроизводства //  URL: https://www.
gazeta.uz/ru/2019/03/14/criminal-justice/

3 Декрет Президента от 03.02.2000 № 4 «О коллегиальном рассмотрении уголовных 
дел в судах» //  ИС «Континент». URL: http. //  continent-online.com; Уголовно-процессу-
альный кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 № 295-З (с изм. и доп. по состоянию 
на 09.01.2019) //  ИС «Континент». URL: http. //  continent-online.com

4 Ярмоц Е. Н. Участие граждан в деятельности суда по осуществлению правосудия 
на современном этапе развития Белорусской государственности //  Вестник Полоцкого 
государственного университета. Серия D . 2016. С. 168–171.
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самостоятельно назначить коллегиальное разбирательство, если усматрива-
ет в конкретном деле особо сложные обстоятельства. В суде апелляционной 
и кассационной инстанции уголовное дело рассматривается коллегиально 
в традиционном составе профессионального судьи и двух заседателей, а ре-
шение принимается большинством голосов1.

Анализ уголовного судопроизводства Эстонии позволяет выявить схожие 
положения, касающиеся разбирательства в суде первой инстанции (уездный 
суд) в коллегиальном составе по уголовным преступления первой степени2, 
к которым отнесены умышленные и неосторожные деяния, влекущие за со-
бой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок свыше восьми 
лет или пожизненное лишение свободы3. Преступления же второй и третьей 
степени рассматриваются судьей единолично. Эстонским законодатель не 
оперирует термином «народный заседатель», предпочитая дефиницию «народ-
ный судья», под которой подразумевается деятельность непрофессионального 
судьи. В отличие от Латвии в Эстонии не предусматривается участие народных 
судей в апелляционном или кассационном производстве, где судебное разби-
рательство осуществляется коллегиально, но в составе трех профессиональных 
(окружных или государственных) судей.

Украинское уголовно-процессуальное законодательство устанавливает ги-
бридную модель судопроизводства, сочетающую в себе черты суда присяжных 
и смешанного суда, включающего присяжных и профессионального судью или 
судей4. В частности, уголовное производство в суде первой инстанции осущест-
вляется судьей единолично, кроме разбирательства в суде первой инстанции 
в отношении преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок более десяти лет, которое осуществляется 
коллегиально судом в составе трех судей. Кроме того, уголовное производство 
в суде первой инстанции в отношении преступлений, за совершение которых 
предусмотрено пожизненное лишение свободы, осуществляется коллегиально 
судом в составе трех судей, а по ходатайству обвиняемого —  судом присяжных 
в составе двух судей и трех присяжных5.

Что же касается иных суверенных постсоветских государств, то здесь состав 
суда в рамках уголовного судопроизводства стоит дифференцировать следу-
ющим образом:

1. Государства, чьи уголовно-процессуальные кодексы не предусматривают 
народное участие в лице народных заседателей либо присяжных заседателей 
в уголовном судопроизводстве, к таковым отнесем Армению, Молдову и Литву;

1 Уголовно-процессуальный кодекс Латвийской Республики 21.04.2005 //  URL: 
http://www.pravo.lv/likumi/29_upz.html

2 Уголовно-процессуальный кодекс Эстонии от 12.02.2003 (в ред. от 15.03.2019) //  
URL: https://v1.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/fi les/elfi nder/ru-seadused

3 Уголовный кодекс Эстонской Республики от 12.06.2006 //  URL: https://www.
legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes

4 Руденко В. Н. Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире: 
монография /  Институт философии и права Уральского отделения Российской академии 
наук. Екатеринбург, 2011. С. 5–6.

5 Статья 31 Уголовного процессуального кодекса Украины от 13.04.2012 № 4651-VI
(с  изм. и доп. по состоянию на 18.10.2018) //  ИС «Континент». URL: http. //  continent-
online.com
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2. Государства, законодательством которых предусматривается судебное 
разбирательство при участии присяжных заседателей, к таковым отнесем Азер-
байджан, Казахстан, Киргизию, Грузию1.

Особо подчеркнем тот факт, что речь идет исключительно об уголовном 
судопроизводстве, в то время как в советский период функционирование колле-
гиального состава в лице профессионального судьи и двух народных заседателей 
имело место и в рамках гражданского процесса2. В настоящее время на всем 
постсоветском пространстве гражданско-процессуальным законодательством 
участие народных заседателей в гражданском судопроизводстве предусматрива-
ется лишь в Украине. Гражданско-процессуальным кодексом этой страны опре-
делено рассмотрение в судах первой инстанции коллегией в составе одного судьи 
и двух присяжных заседателей в порядке отдельного производства гражданских 
дел, связанных с: ограничением гражданской дееспособности физического лица; 
признанием физического лица недееспособным и возобновлении гражданской 
дееспособности физического лица; признанием физического лица безвестно 
отсутствующим или объявления его умершим; усыновлением; предоставлением 
лицу психиатрической помощи в принудительном порядке; принудительной 
госпитализации в противотуберкулезное учреждение (ст. 34, 293)3

Подводя итоги сказанному выше, представляется возможным сформули-
ровать следующие выводы.

Во-первых, советское правосудие не следует рассматривать в качестве ра-
нее существовавшего, но ныне утраченного правового феномена. Конечно, 
отдельные, наиболее специфичные ее институты (товарищеские суды и пр.) 
в настоящий момент утрачены, однако такой судебный институт как народные 
заседатели продолжает функционировать в семи суверенных государствах.

Во-вторых, можно сделать вывод о наличии еще одного сохранившегося 
института —  общественного обвинения и общественной защиты, законодатель-
ное присутствие которого на постсоветском пространстве наблюдается лишь 
в Туркменистане4 и Узбекистане5. При этом отсутствие сведений о практике 

1 Тарасов А. А., Гарифуллина О. Р. Народное участие в правосудии: вопросы теории, 
истории и современного состояния в постсоветских государствах// Вестник ТГУПБП. 
2011. № 1 (45). С. 12–25.

2 Так, Гражданско-процессуальным кодексом РСФСР 1923 г. устанавливалось рас-
смотрение всех гражданских дел в составе народного судьи и двух заседателей, за ис-
ключением дел о выдаче судебных приказов и дел по жалобам на действия нотариусов, 
а также гражданских дел, подсудных губернскому и Верховному суду (гл. 3, ст. 21, 22, 23, 
24), а Гражданско-процессуальным кодексом РСФСР 1964 г. установлено коллегиальное 
разбирательство при участии председательствующего судьи и народных заседателей на 
паритетных правах по всех гражданским делам в судах первой инстанции (Прим. автора)

3 Гражданский процессуальный кодекс Украины от 18.03.2004 № 1618-IV (с изм. 
и доп. по состоянию на 02.10.2018) //  ИС «Континент». URL: http. //  continent-online.com

4 Статья 88 Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана от 18.04.2009 (с изм. 
и доп. по состоянию на 02.03.2019) //  ИС «Континент». URL: http. //  continent-online.com

5 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан (утвержден Зако-
ном Республики Узбекистан от 22.09.1994 № 2013-XII) (с изм. и доп. по состоянию на 
08.07.2019) //  ИС «Континент». URL: http. //  continent-online.com
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их деятельности позволяет сделать вывод лишь о законодательной номинации 
этого института, нежели о его реальной акциональности в правосудии.

В-третьих, давая оценки коллегиальному разбирательству судебных дел, 
с нашей точки зрения, необходимо удерживаться от не всегда обоснованной 
критики системы общественных заседателей, обвинителей, защитников и пр., 
превознося при этом присяжное судопроизводство. Любая модель правосудия, 
с участием ли присяжных заседателей, либо выстраиваемая по типу шеффен-
ских судов, имеет право на существование. В данном случае превалирующим 
должно быть соблюдение принципа независимости судов во всех аспектах 
самостоятельности, исключающей любые признаки вмешательства и давления. 
Только прямое, а не фиктивное соблюдение и подчинение закону, реализация 
которого должна исключать двойные стандарты толкования является залогом 
справедливого судебного разбирательства.
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Злоупотребление правом в избирательном процессе

Гацко Д. В.

Аннотация. В статье на рассмотрение вынесена проблема злоупотребле-
ния правом во время проведения избирательных кампаний. Для формирова-
ния выводов по необходимым мерам для противодействия данному явлению 
были исследованы различные подходы к определению правовой природы 
злоупотребления правом (как в теории гражданского права, так и в избира-
тельном процессе), суть и классификации избирательных технологий. Также 
было рассмотрено соотношение явления злоупотребления правом в изби-
рательном процессе с видами избирательных технологий, что позволило 
определить круг прав, используемых при злоупотреблении правом. С учетом 
специфики отдельных видов злоупотреблений избирательными правами 
и полномочиями государственных органов автором предложены соответству-
ющие меры противодействия злоупотреблению правом, включая закрепление 
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в избирательном законодательстве необходимой терминологии, выявление 
и устранение недостатков правового регулирования, запрещение на зако-
нодательном уровне злоупотребления правом в избирательном процессе.

Ключевые слова: избирательные права, злоупотребление правом, из-
бирательный процесс, выборы, избирательные технологии.

Abuse of rights in the electoral process

Gatsko D. V.

Abstract. The article deals with the problem of abuse of the right during 
election campaigns. To form conclusions on the necessary measures to counteract 
this phenomenon, various approaches to determining the legal nature of abuse 
of law (both in the theory of civil law and in the electoral process), the essence 
and classifi cation of electoral technologies were investigated. The correlation 
of the phenomenon of abuse of the right in the electoral process with the types 
of electoral technologies was also considered, which allowed to determine the 
range of rights used in the abuse of the right. Taking into account the specifi cs 
of certain types of abuse of electoral rights and the powers of state bodies, the 
author has proposed appropriate measures to counteract abuse of the right, 
including enshrining the necessary terminology in the electoral law, identifying 
and eliminating defi ciencies in legal regulation, the prohibition on the legislative 
level, of the abuse of rights in the electoral process.

Keywords: electoral rights, abuse of the right, electoral process, elections, 
election technologies.

В Российской Федерации ежегодно проводится большое количество вы-
боров различного уровня, которые не обходятся без злоупотребления правом 
их участниками, что затрагивает регулируемые избирательным законодатель-
ством интересы и дискредитирует избирательную систему в целом со всеми 
ее элементами в глазах избирателей. Указанная проблема остро проявляется 
в современном избирательном праве, поскольку реализация статьи 3 Консти-
туции России обязывает народ осуществлять свою власть как непосредственно, 
так и через выборные органы и лица, т. е. посредством участия в выборах. Под 
влиянием глобального политической системы общества, в целом, и системы 
образования1, в частности, в последние годы беспрерывно совершенствуются 
избирательные технологии.

Следует отметить, что исследованию и изучению проблемы злоупотребле-
ния правом в сфере избирательных правоотношений уделено неоправданно 
мало внимания, в то время как, в теории гражданского права данный институт 
имеет значительную степень разработанности. А. Р. Акчурин справедливо от-
мечает распространенность злоупотребления правом в любой избирательной 

1 Более подробно см.: Балаян Э. Ю. О роли государственного регулирования в кон-
тексте осуществления права человека на образование в Российской Федерации //  Вест-
ник Кемеровского университета. 2008. № 4(36). С. 143–147.

94 



кампании и его тесную связь с понятием «избирательные технологии» («гряз-
ные», «черные» и т. д.)1.

Специфичность данного института обусловлена тем, что на законода-
тельном уровне не закреплено нормативное определение злоупотребления 
правом2.

В этой связи в научных исследованиях по общей теории права нет единого 
подхода в понимании правовой сущности злоупотребления правом. Одна по-
зиция, в частности В. П. Грибанова3, заключается в признании злоупотребления 
правом одним из видов правонарушений. Другая позиция, которой придер-
живается А. Е. Наумов4, рассматривает данное явление как вид правомерной 
деятельности. Также встречается мнение об отсутствии самостоятельного со-
держания у понятия «злоупотребление правом»5. А. Р. Акчуриным злоупотре-
бление правом определяется через его признаки и выделяется в качестве тако-
вых —  использование субъективного права в противоречие с его назначением 
и причинение в результате этого вреда6.

При исследовании проблематики по вопросу злоупотребления правом в из-
бирательном процессе заслуживает отдельного внимания соотношение и связь 
понятий «злоупотребление правом» и «избирательные технологии».

К настоящему моменту, тему избирательных технологий как явления, не-
давно попавшего в поле зрения юридической науки, нельзя признать доста-
точно изученной и обоснованной.

Понимание сущности избирательных технологий, их градация пока дис-
куссионны.

В большей степени данный вопрос рассмотрен в ракурсе политологии. Так, 
А. И. Соловьев оценивает избирательные технологии как комплекс методов, ис-
пользуемых для влияния на поведение избирателей и воздействия на их выбор 
в пользу конкретного кандидата7. Е. Б. Малкин и Е. Б. Сучков рассматривают 
избирательную технологию как способ проведения избирательных кампаний, 
целью которых выступает получение конкретного результата на выборах8.

1 Акчурин А. Р. Злоупотребление правом в избирательном процессе: проблемы 
противодействия //  Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 11.
С. 53–57.

2 Балаян Э. Ю. Защита прав человека и гражданина как обязанность государства: 
конституционно-правовое исследование: монография. Кемерово: Кемеровский институт 
(филиал) ГОУ ВПО «РГТЭУ», 2010. С. 243–244.

3 Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут. 2000. С. 38.
4 Наумов А. Е. Злоупотребление правом: теоретико-правовой аспект: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2011. С. 7–8.
5 Малеин Н. С. Юридическая ответственность и справедливость. М.: Юридическая 

литература, 1992. С. 160
6 Акчурин А. Р. К вопросу о злоупотреблении правами участниками избирательного 

процесса //  Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 5. С. 40–43.
7 Соловьев А. И. Политология: политическая теория, политические технологии: учеб-

ник для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2001. С. 534.
8 Малкин Е. Б., Сучков Е. Б. Основы избирательных технологий и партийного стро-

ительства. 4-е изд., расш. и доп. М.: Русская панорама, 2003. С. 24.
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В современной юридической литературе, в частности, А. Ю. Мезенцевым 
и А. Ю. Сазоновым1, данное понятие раскрывается как способ реализации 
пассивного избирательного права посредством применения участниками из-
бирательного процесса последовательных юридически значимых действий 
(методов, приемов) для привлечения голосов избирателей.

Для классификации избирательных технологий исследователи применяют 
множество критериев, но полагаем, что с точки зрения рассматриваемой про-
блематики заслуживают внимания те, в основу которых заложены принципы 
права и которые, как правило, формируются по модели «законные» и «неза-
конные».

Так, С. В. Загайновым2 обосновано разделение избирательных технологий 
на три вида: законные —  избирательные технологии в «чистом виде»; исполь-
зуемые на разных этапах процесса; вспомогательные, помогающие ориенти-
роваться в избирательном процессе.

Купцовым О. П.3 предложена классификация избирательных технологий 
на правовые (регламентированные законодательно) и неправовые (неюри-
дические).

Соловьев А. И.4, относящий политические технологии к подвидам избира-
тельных технологий, подразделяет их на нормативные, т. е. те, что обусловлены 
существующими законами, нормами, традициями или обычаями, и девиант-
ные —  те, которые отклоняются от требований и стандартов.

Схожая позиция у А. А. Куртова и М. М. Кагана5, подчеркивающих, что 
деление на «черные» и «белые», «чистые» и «грязные» технологии проводится 
по их отношению к закону.

На основе изложенного можно сделать вывод, что дифференциация изби-
рательных технологий на правомерные («белые») и противоправные («черные») 
не отражает в полной мере особенности избирательных правоотношений, по-
скольку на практике имеет место использование избирательных технологий, 
формально не нарушающих правовых норм, но наносящих значительный 
ущерб. Такого рода технологии основаны на злоупотреблении правом и умыш-
ленном поведении участников избирательного процесса.

Поэтому следует признать оправданным выделение среди правомерных из-
бирательных технологий тех, которые построены на злоупотреблении правом, 
о чем заявлено И. В. Советниковым.

Проведенный анализ сущности избирательных технологий, их деление по-
зволяет перейти к непосредственному рассмотрению вопроса злоупотребления 
правом в избирательном процессе.

1 Мезенцев А. Ю., Сазонов А. Ю. Избирательные технологии: правовое содержание 
и способы законодательного закрепления //  Журнал о выборах. 2005. № 6. С. 57.

2 Загайнов С. В. Избирательный процесс в современной России: конституционно-
правовой аспект: дис. … канд. юрид. наук. Майкоп: Московский открытый социальный 
университет. 2006. С. 48–49.

3 Купцов О. П. Виды избирательных технологий с точки зрения юриспруденции //  
Вестник экономики, права и социологии. 2016. № 1. С. 146.

4 Соловьев А. И. Указ. соч. С. 425–426.
5 Куртов А. А., Каган М. М. Охота на дракона: размышления о выборах и политиче-

ском консультировании. М.: ГУ ВШЭ. 2002. 313 с.
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Проявления злоупотребления правом в ходе избирательной кампании мо-
гут быть многообразны, и поэтому, учитывая недостаточность нормативного 
регулирования в этой сфере, стоит исследовать встречающиеся в литературе 
классификации злоупотреблений правом.

Куликов М. Ю.1 подразделяет злоупотребление правом в зависимости от 
стадии избирательного процесса.

Однако, данная классификация не учитывает длящийся характер многих 
злоупотреблений и то, что они могут осуществляться в течение нескольких 
стадий избирательного процесса.

Анализ избирательного законодательства и научных источников позволяет 
сделать вывод, что наиболее приемлемыми критериями для систематизации 
видов злоупотребления правом выступают такие как субъект, вид умысла, 
цель, объект.

Стоит признать обоснованной позицию И. В. Советникова2 о том, что наи-
более практична классификация по объекту, где выделяют злоупотребление 
непосредственно избирательными правами и злоупотребление иными правами.

Согласно п. 28 ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»3 под избирательными правами понимаются гарантированные 
Конституцией Российской Федерации право избирать и право быть избран-
ным в органы государственной власти и местного самоуправления, право вы-
движения кандидатов непосредственно или в составе списка, право участия 
в предвыборной агитации, наблюдение за ходом выборов.

Системный анализ приведенной нормы позволяет сделать вывод о том, 
что на практике могут иметь место злоупотребления активным и пассивным 
избирательным правом.

К правам, связанным с избирательным процессом, можно отнести право 
на имя, право на информацию, право на свободу слова, право на освещение 
в средствах массовой информации, право собираться, проводить собрания, 
митинги.

Поскольку активное избирательное право является основополагающим, 
целесообразным будет начать рассмотрение с таких злоупотреблений, как про-
дажа и покупка голосов избирателей.

Активное избирательное право (право избирать) выражается в личном уча-
стии избирателя в выборах. Злоупотребление активным избирательным правом, 
как правило, заключается в голосовании определенным образом или обмене 
незаполненного бюллетеня на бюллетень с уже проставленной отметкой за 
какого-либо кандидата за вознаграждение.

1 Куликов М. Ю. Злоупотребление избирательными правами: некоторые теоретиче-
ские проблемы //  Ежегодник избирательного права. 2004 год /  под ред. В. В. Игнатенко. 
Иркутск, 2005. С. 62.

2 Советников И. В. Злоупотребления правом в избирательном процессе. М.: ЧеРо, 
2010 //  СПС «КонсультантПлюс».

3 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» //  СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.
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В п. 2 ст. 56 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» установлен запрет на подкуп избирателей кандидатами, 
избирательными объединениями, иными лицами при проведении предвы-
борной агитации1.

Субъективное право быть избранным обеспечивает представительство воли 
народа в законодательных (представительных) органах как государственной 
власти, так и местного самоуправления, а также на выборных должностях.

В качестве примера злоупотреблений пассивным избирательным правом 
А. Р. Акчурин2 приводит технологию «кандидатов-двойников» и технологию 
выдвижения технических кандидатов с целью создания препятствий избрания 
иного лица, введения избирателей в заблуждение.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации в пункте 5.7 
Приложения к Постановлению Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 31.08.2004 № 115/868-4 «О работе по обобщению практики 
проведения федеральных выборов, выборов в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 2002–2004 гг. и подготовке предложений по 
изменению и дополнению отдельных положений законодательства Российской 
Федерации о выборах и референдумах»3 указывает на необходимость разви-
тия правового института запрета злоупотребления правом в избирательном 
процессе, отмечая эффективность законодательного закрепления принципа 
недопустимости злоупотребления участниками избирательной кампании из-
бирательными и иными правами как механизма противодействия технологии, 
использующей «кандидатов-двойников».

На практике также распространена методика использования имен извест-
ных личностей для получений поддержки избирателей.

В литературе4 упоминается такая форма недобросовестного использования 
гражданами пассивного избирательного права как институт самовыдвиженцев 
на выборах, которые стремятся к власти для реализации личных целей, в том 
числе посредством «скрытого обмана» избирателей.

Злоупотребления встречаются также при реализации других избирательных 
прав, чаще всего в процессе агитационной деятельности. В федеральном законе 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

1 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» //  СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.

2 Акчурин А. Р. Злоупотребление правом в избирательном процессе: проблемы проти-
водействия //  Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 11. С. 53–57.

3 Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 31.08.2004 № 115/868-4 «О работе по обобщению практики проведения федеральных 
выборов, выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
в 2002–2004 годах и подготовке предложений по изменению и дополнению отдельных 
положений законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах» //  
Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 2004. № 14.

4 Яшина М. В. О злоупотреблении пассивным избирательным правом на муници-
пальных выборах //  Конституционное и муниципальное право. 2013. № 6. С. 67–69.
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граждан Российской Федерации»1 упоминается злоупотребление при агитации 
в средствах массовой информации. Согласно пункту 1.1 статьи 56 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» запрещено злоупотребление 
свободой массовой информации в ходе предвыборной агитации.

Помимо злоупотреблений активным и пассивным избирательным правом 
широкое распространение имеют злоупотребления иными правами в избира-
тельном процессе.

Особый способ злоупотреблений —  это злоупотребление на праймериз или 
предварительном партийном голосовании, которое представляет собой инстру-
мент незаконной финансовой поддержки, возникновение чего обусловлено 
заинтересованностью политической партии в том, чтобы начать агитационную 
кампанию и ее финансирование раньше установленного срока, на что указы-
вает М. М. Какителашвили2.

Существование проблемы злоупотребления правом требует применения 
системы мер по выявлению и устранению недостатков в нормативном регу-
лировании, запрещению на законодательном уровне злоупотребления избира-
тельными правами, применения соответствующей терминологии гражданского 
права в сфере избирательных правоотношений.

Кроме того, в качестве специальных мер предлагается отмена регистрации 
при установлении в судебном порядке факта выдвижения в целях воспрепят-
ствования выдвижения иного лица и запрет на проведении агитации, похожей 
на агитацию других участников3.

Проведенное исследование показало важность признания на законодатель-
ном уровне факта существования злоупотребления правом, совершенствования 
избирательного законодательства путем включения в него норм по запрету 
злоупотребления правом и наделения государственных органов функциями 
по установлению и пресечению злоупотребления, что повысит эффективность 
противодействия злоупотреблению правом.
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Заключения amicus curiae как правозащитный институт 
в конституционном правосудии Российской Федерации

Герасимова Е. В.

Аннотация. Инициативные научные заключения (или заключения amicus 
curiae —   «друга суда») являются новеллой в Регламенте Конституционного 
Суда Российской Федерации. За почти два года с момента внесения изме-
нений в Регламент в 2017 г. научные организации, осуществляющие дея-
тельность в области права, несколько раз воспользовались возможностью 
представить свое заключение по резонансным делам по конституционным 
жалобам граждан. Представляется, что правозащитный потенциал таких за-
ключений может быть использован на уровне конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской Федерации. Уставный Суд Калининградской об-
ласти как один из активно действующих субъектов уставного правосудия 
в субъекте Российской Федерации путем внесения изменений в Регламент 
может предусмотреть положение о представлении научных заключений от 
представителей научного сообщества случаях рассмотрения обращений граж-
дан и их объединений о нарушении прав и свобод.

Ключевые слова: Конституционный Суд, конституционные (уставные) 
суды, заключения «amicus curiae», права и свободы.

Amicus curiae Conclusions as a Human Rights Institution in the 
Constitutional Justice of the Russian Federation

Gerasimova E. V.

Abstract. Initiative scientifi c conclusions (or conclusions of amicus curiae —  
“friend of the court”) are a novelty in the Rules of Procedure of the Constitutional 
Court of the Russian Federation. For almost two years since the introduction 
of amendments to the Rules in 2017, scientifi c organizations that carry out 
activities in the fi eld of law several times took the opportunity to present 
their opinion on high-profi le cases on constitutional complaints of citizens. It 
seems that the human rights potential of such conclusions can be used at the 
level of the constitutional (charter) courts of the constituent entities of the 
Russian Federation. The Statutory Court of the Kaliningrad Region, as one of 
the active courts of statutory justice in the constituent entity of the Russian 
Federation, by amending the rules, may provide the provision about submission 
of scientifi c opinions from representatives of the scientifi c community in cases 
of consideration of citizens’ and their associations’ complaints about violation 
of rights and freedoms.

Key words: Constitutional Court, constitutional (charter) courts, “amicus 
curiae” conclusions, rights and freedoms.

Конституционный Суд Российской Федерации ежегодно рассматривает 
в среднем более десяти тысяч жалоб граждан, направленных в рамках статьи 125 
части 4 Конституции Российской Федерации, статей 3, 96, 97 Федерального 
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конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации». 
Решения Суда могут установить нарушение конституционных прав и свобод 
заявителя законом, примененным судом в конкретном деле; в то же время 
решение касается не только заявителя, но и имеет большой публично-право-
вой потенциал, и правовые позиции Суда из мотивировочной части решения 
могут применяться иными субъектами.

Многие дела в Конституционном Суде по жалобам носят резонансный 
характер (например, о свободе собраний, праве на жизнь, частной жизни) 
оказывают влияние, в силу высокого статуса суда, на ситуацию с защитой 
прав и свобод в России в целом. В этой связи интерес представляет новелла 
Регламента Конституционного Суда о введения института инициативных 
научных заключений (заключения «amicus curiae» (друга суда)) статьями 34.1. 
и 751.

Инициативные научные заключения по делу представляются в Конститу-
ционный Суд научными организациями или гражданами, осуществляющими 
деятельность в сфере права. Данные субъекты не могут требовать от Суда до-
кументы для подготовки заключения.

Регламент содержит общие рамки по подготовке заключения: объектив-
ность изложенной правовой позиции, свободной от политических пристра-
стий. Инициативное научное заключение, за исключением случаев, если 
оно, по мнению судьи-докладчика или Конституционного Суда, не обладает 
информационной и аналитической ценностью, приобщается к материалам 
дела, направляется судьей-докладчиком судьям Конституционного Суда 
и сторонам.

Также на сайте Конституционного Суда может размещаться перечень науч-
ных организаций, граждан, осуществляющих научную деятельность, регулярно 
направляющих в Конституционный Суд инициативные научные заключе-
ния, которые используются при рассмотрении Конституционным Судом дел, 
а также регулярно готовящих заключения по требованию Конституционного 
Суда. Включение в указанный перечень осуществляется по решению Консти-
туционного Суда.

Еще до внесения изменений в Регламент Конституционного Суда в трех по-
становлениях Конституционного Суда в качестве «друга суда» выступила АНО 
«Институт права и публичной политики»: дело о коллизии позиций Конститу-
ционного Суда и Европейского суда по правам человека (в связи с проверкой 
конституционности отдельных положений Гражданского процессуального 
кодекса Российский Федерации2, о конституционности правового режима 
«иностранных агентов» в законодательстве Российской Федерации о неком-

1 Регламент Конституционного Суда Российской Федерации (принят решением 
Конституционного Суда РФ от 01.03.1995 № 2-1/6) (в ред. от 25.10.2018) //  Вестник 
Конституционного Суда Российской Федерации. 2011. № 1.

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 06.12.2013 № 27-П по делу о про-
верке конституционности положений статьи 11 и пунктов 3 и 4 части четвертой статьи 
392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 
президиума Ленинградского окружного военного суда //  URL: http://legalacts.ru/doc/ 
postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-06122013-n/ (дата обращения: 07.09.2019).
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мерческих организациях1, а также о конституционности законодательства, 
регулирующего основания и порядок проведения проверок органами проку-
ратуры2. На судебном слушании по последнему делу выступал полномочный 
представитель Президента Российской Федерации —  Кротов М. В., который 
заявил, что «в случае приобщения к материалам дела инициативных заклю-
чений «друга суда» открываются слишком широкие возможности отдельным 
организациям оказывать влияние на рассмотрение, дел в Суде». Таким образом, 
использование заключений «amicus curiae» в конституционном правосудии 
оценивалась не однозначно3.

Тем не менее, в октябре 2017 г. Конституционный Суд закрепил институт 
«друга суда» в Регламенте. Представляется, что данный институт имеет высо-
кий правозащитный потенциал по делам по жалобам граждан на нарушение 
конституционных прав и свобод. С одной стороны, научная организация, 
представляющая заключение, может укрепить правовую позицию заявителя 
(и содержанием заключения, и в том числе своим статусом —  научной ор-
ганизации). Проводимое научной организацией правовое исследование по 
конституционной проблеме в деле может быть гораздо глубже с точки зрения 
анализа правовых вопросов и шире по охвату —  включать исследование между-
народных актов и судебной практики межгосударственных органов по защите 
прав и свобод, сравнительно-правовых материалов зарубежных стран. С другой 
стороны, для самого Конституционного Суда в делах об установлении баланса 
между конституционными ценностями может быть полезным получить за-
ключение с альтернативной точкой зрения.

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 08.04.2014 № 10-П по делу о про-
верке конституционности положений пункта 6 статьи 2 и пункта 7 статьи 32 Федераль-
ного закона «О некоммерческих организациях», части шестой статьи 29 Федерального 
закона «Об общественных объединениях» и части 1 статьи 19.34 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобами Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Федерации, фонда «Костромской центр 
поддержки общественных инициатив», граждан Л. Г. Кузьминой, С. М. Смиренского 
и В. П. Юкечева //  URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161690/ 
(дата обращения: 07.09.2019).

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 № 2-П по делу о провер-
ке конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 ста-
тьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с жалобами 
межрегиональной ассоциации правозащитных общественных объединений «Агора», 
межрегиональной общественной организации «Правозащитный центр «Мемориал», 
международной общественной организации «Международное историко-просвети-
тельское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», региональной 
общественной благотворительной организации помощи беженцам и вынужденным 
переселенцам «Гражданское содействие», автономной некоммерческой организации 
правовых, информационных и экспертных услуг «Забайкальский правозащитный 
центр», регионального общественного фонда «Международный стандарт» в Респу-
блике Башкортостан и гражданки С. А. Ганнушкиной //  URL: http://legalacts.ru/doc/
postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-17022015-n/ (дата обращения: 09.09.2019).

3 Блохин П. Д. О спорных моментах в понимании института amicus curiae и его воз-
можного облика в российском конституционном судопроизводстве //  Сравнительное 
конституционное правосудие. 2015. № 1. С. 1.
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Судьи Конституционного Суда еще на стадии изучения того или иного дела 
могут направить соответствующие материалы для изучения в различные ВУЗы, 
чтобы получить заключение по вопросам поступившей жалобы или ответы на 
вопросы самого судьи. Поэтому в некоторых делах заключения «amicus curiae» 
появляются уже на стадии решения вопроса о приемлемости жалобы.

Что касается практики применения данного института, то в настоящее 
время еще не накопился большой объем дел с использованием таких заклю-
чений, более того, основная масса таких судебных разбирательств приходится 
на период, предшествующий внесению изменений в Регламент.

Так, еще в 2006 г., российская неправительственная организация «Право-
защитный центр Мемориал» принимал участие в судебном процессе КС РФ 
в качестве «amicus curiae». Данное НПО обратилось в Суд с целью получения 
разрешения на предоставление заключения как «друг суда» по делу «О проверке 
конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 
387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
в связи с запросом Кабинета Министров Республики Татарстан, жалобами 
открытых акционерных обществ «Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», 
а также жалобами ряда граждан»1. Суд позволил предоставить такое заклю-
чение, в котором НПО предоставлял материалы исследований об институте 
надзора в гражданском процессе, а также анализировал выработанный под-
ход Европейского суда по правам человека к толкованию принципа право-
вой определенности2. Впоследствии данное заключение не было приобщено 
к материалам дела.

Также в 2011 г., до официального законодательного закрепления рассматри-
ваемого института, на тот момент Президент Российской Федерации Д. А. Мед-
ведев предложил Совету по развитию институтов гражданского общества пре-
доставить свои заключения по делам Ходорковского3 и Магнитского. Из этого 
можно сделать вывод, что еще за шесть лет до того, как институт «друга суда» 
закрепился в национальном законодательстве, начались первые шаги нашего 
государства в этой области, благодаря допуску гражданского общества для дачи 
своих заключений по самым громким и резонансным делам.

Еще один пример —  в 2014 г. АНО «Институт права и публичной полити-
ки» направил в Конституционный Суд свое заключение по делу о проверке 

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 05.02.2007 № 2-П по делу о про-
верке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 
383, 387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
в связи с запросом Кабинета Министров Республики Татарстан, жалобами открытых 
акционерных обществ «Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами 
ряда граждан //  URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66124/ (дата 
обращения: 09.09.2019).

2 Меморандум Правозащитного центра Мемориал о роли органов конституци-
онной юстиции в исполнении решений Европейского Суда по правам человека и об 
исполнении решений, вынесенных в отношении надзорного производства в россий-
ском гражданском процессе //  URL: http://www.sutyajnik.ru/documents/1640.htm (дата 
обращения: 10.09.2019).

3 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 
23.01.2014 //  URL: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=576888 (дата обращения: 10.09.2019).
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конституционности некоторых положений статьи Федерального закона «О не-
коммерческих организациях» и статьи Федерального закона «Об обществен-
ных объединениях». Среди общественности данное дело называлось «дело 
об иностранных агентах»1. Под «иностранными агентами» подразумеваются 
общественные организации, которые осуществляют свою деятельность на 
территории Российской Федерации, а доход получают из различных иностран-
ных источников. Заявители в данном деле жаловались на то, что присвоение 
статуса «иностранного агента» дискредитирует НКО.

Заключение АНО содержало в себе анализ законодательства Российской 
Федерации и Соединенных Штатов Америки по вопросам регулирования 
деятельности «иностранных агентов». АНО указала, что Закон США «О ре-
гистрации иностранных агентов» 1938 г. не является аналогом российскому 
закону ни своими целями, ни своим содержанием. Суд пришел к выводу, что 
отсылки к американскому законодательству для оправдания регулирования 
деятельности «иностранных агентов» в России —  не обоснованы.

Следующее судебное разбирательство, в котором АНО «Институт права 
и публичной политики» выступил в качестве «друга суда», состоялось в 2015 г. 
по делу о проверке конституционности нескольких статей Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» в части оснований проведения прове-
рок органами прокуратуры и полномочий прокурора в ходе данных проверок2. 
Разбирательство было инициировано коллективной жалобой нескольких обще-
ственных организаций. Судья-докладчик сделал соответствующие запросы 
в некоторые государственные органы, образовательные учреждения и научно-
исследовательские центры, которые предоставили свои заключения касательно 
конституционности оспариваемых положений Федерального закона. Однако 
стоит отметить, что ни в жалобе заявителей, ни в одном из заключений не был 
затронут вопрос соответствия рассматриваемых положений закона с междуна-
родными стандартами деятельности прокуратуры в области надзора.

«Институт права и публичной политики» в своем заключении отметил, что 
для Российской Федерации обладают юридически значимой силой междуна-
родно-правовые акты касательно роли, деятельности и организации органов 
прокуратуры. Данные акты были разработаны как одни из условий для присо-
единения нашей страны к Совету Европы и отражены в решениях Европейского 
Суда. АНО указывает на необходимость оценивать оспариваемые положения 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в ключе со-
ответствия данных положений стандартам Совета Европы. По результатам 
проведенной оценки АНО отмечает отсутствие в оспариваемых положениях 
Федерального закона некоторых гарантий защиты прав физических и юри-
дических лиц при осуществлении проверок органами прокуратуры, тогда как 
данные гарантии признаны на международном уровне.

Данное заключение «amicus curiae» было приобщено Судом к материалам 
дела. Впоследствии, в рамках судебного заседания, участвующий в разбиратель-

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 08.04.2014 № 10-П //  URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161690/ (дата обращения: 07.09.2019).

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 № 2-П //  URL: http://
legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-17022015-n/ (дата обращения: 
09.09.2019).
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стве представитель Президента Российской Федерации ходатайствовал о том, 
чтобы исключить данное заключение из материалов дела, но Конституционный 
Суд данное ходатайство отклонил. Суд указал на то, что вопрос приобщения 
заключений «друзей суда» к материалам дела относится исключительно к ком-
петенции судьи-докладчика.

Юристы АНО «Институт права и публичной политики» продолжают гото-
вить инициативные научные заключения: в 2018 г. заключение касалось дела 
об ограничении иностранного участия в СМИ; в 2019 г. было подготовлено за-
ключение об обязанности властей обеспечивать порядок проведения митингов1.

Данные примеры представления заключения «amicus curiae» являются 
первым опытом использования института «друга суда» в конституционном 
правосудии России.

Дать обоснованную оценку, насколько ежегодно будет увеличиваться ко-
личество дел с участием «друзей суда», рассматриваемых Конституционным 
Судом РФ, сложно. В то же время, как отмечают российские исследователи, 
в зарубежной судебной практике, в межгосударственных органах по защите 
прав и свобод (например, Европейском Суде по правам человека) данный 
институт распространен2.

Так, Верховный Суд Великобритании часто привлекает различные неком-
мерческие организации в качестве «друзей суда» (в английском судопроизвод-
стве «amicus curiae» именуются «intervener») при рассмотрении дел. В 1995 г. 
количество таких «друзей суда» в судебных разбирательствах равнялось нулю. 
Спустя более чем двадцать лет, к настоящему времени, благодаря накоплению 
судебной практики и формированию обычая, «друзья суда» принимают участие 
в одной трети всех дел, рассматриваемых Верховным Судом3.

Представляется, что помимо федерального уровня конституционного пра-
восудия у института «amicus curiae» есть перспективы применения в деятель-
ности конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации.

Конституционные (уставные) суды субъектов рассматривают вопросы соот-
ветствия законов данных субъектов, иных актов конституции (уставу) субъекта 
в порядке, определенном законом субъекта. Объектом проверки, совпадающим 
для Конституционного Суда и конституционного (уставного) суда, которая 
инициируется обращением, является закон субъекта4.

Исходя из полномочий конституционных (уставных) судов субъектов РФ, 
к которым относится рассмотрение обращений граждан и их объединений 
в случае проверки законов субъекта и иных актов на соответствие Конститу-

1 Институт права и публичной политики. Портал пр конституционному и междуна-
родному правосудию //  URL: http://www.ilpp.ru/projects/litigation/zakljuchenĳ a-amicus-
curiae/ (дата обращения: 10.09.2019).

2 Кряжкова О. Н. Стратегия защиты в Конституционном Суде России: Практическое 
руководство /  О. Н. Кряжкова, О. Г. Подоплелова. М.: Институт права и публичной 
политики, 2018. С. 139.

3 Вайпан Г. «Друг суда» (amicus curiae) в российском конституционном судебном 
процессе //  Прецеденты и позиции. 2015. № 4. С. 40.

4 Блохин П. Д., Кряжкова О. Н. Как защитить свои права в Конституционном Суде: 
Практическое руководство по обращению с жалобой в Конституционный Суд России. 
2-е изд. М.: Институт права и публичной политики, 2015. С. 27–28.
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ции (уставу) субъекта, можно предположить, что использование заключений 
«amicus curiae» уставными судами было бы возможным и вполне эффективным.

Аналогично закреплению данного института в регламенте Конституци-
онного Суда, полагаем, что подобное урегулирование возможно и на реги-
ональном уровне —  в регламентах некоторых конституционных (уставных) 
судов субъектов. Так, Уставный Суд Калининградской области в силу своей 
компетенции рассматривает обращения граждан. В силу конституционных 
принципов российского федерализма регулирование прав и свобод находится 
в компетенции федерального законодателя, однако защита прав и свобод отно-
сится к совместному ведению. Обращения граждан о несоответствии предмета 
проверки —  закона субъекта, муниципального правового акта Уставу субъ-
екта также зачастую содержат правовую аргументацию со ссылкой на статьи 
Конституции РФ о правах и свободах, конституционные принципы. В этом 
смысле решения Уставного Суда также могут иметь резонансный характер, 
представлять интерес для общественности, затрагивать широкий круг субъ-
ектов правоприменения.

Конституционные (уставные) суды субъектов часто создают консульта-
тивные научные или экспертные советы. Однако численность членов таких 
советов ограничена, их деятельность может носить факультативный характер. 
В этих условиях включение института заключений «amicus curiae» в регламент 
соответствующего уставного суда могло бы стать новым направлением взаи-
модействия науки и практики.

Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения из-
менений в Регламент Уставного Суда Калининградской области и закрепить 
статус инициативных научных заключений «amicus curiae», например, путем 
дополнения Регламента новым параграфом § 18.1 «Инициативные научные 
заключения»1. Содержание института инициативных научных заключений 
может быть построено на основе положений Регламента Конституционного 
Суда. Заключение, направляемое в Уставный Суд Калининградской области, 
должно быть подготовлено научной организацией, являющейся компетент-
ной в сфере права; содержать правовую позицию по делу; основываться на 
принципах объективности, научности. На наш взгляд, заключение не может 
носить лоббистский характер, должно быть свободно от политических и иных 
пристрастий. Целью заключения должно быть рассмотрение проблемы, за-
явленной в деле, с точки зрения защиты прав и свобод граждан, конституци-
онных принципов. В то же время заключения по своему характеру не должны 
вторгаться в компетенцию суда, подменять стороны в деле. Уставный Суд сам 
решает вопрос о приобщении заключения к делу и возможности учета его по 
содержанию для вынесения решения.

Получение и анализ заключений «amicus curiae» может быть поручено се-
кретариату суда. С помощью заключений секретариат и судьи смогут анали-
зировать аспекты спорного вопроса по конкретному делу.

Подводя итог, отметим, что новелла Регламента Конституционного Суда РФ 
о введении института инициативных научных заключений представляет боль-

1 Регламент Уставного Суда Калининградской области (принят Уставным Судом 
Калининградской области 27.09.2017) //  URL: https://base.garant.ru/44418470/ (дата об-
ращения: 10.09.2019).
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шой научный и практический интерес. С одной стороны, Суд предоставляет 
возможность научным организациям принять участие в определенной кос-
венной форме отправления конституционного правосудия путем подготовки 
и направления Суду правового заключения, что повышает открытость суда и его 
доступность. С другой стороны, заключения друга суда могут помочь в защите 
прав и свобод граждан по резонансным делам (например, о свободе собраний, 
праве на объединение): правовое заключение о нарушении прав и свобод по 
конституционным жалобам может усилить позицию заявителя аргументами 
с использованием международно-правовых актов, судебной практикой за-
рубежных стран.

Введение института инициативных научных заключений на уровне кон-
ституционных (уставных) судов может быть предметом анализа и обсуждения. 
Думается, что данный институт мог бы быть полезен для уставных судов, ко-
торые рассматривают большое количество дел, включая, обращения граждан. 
Так, полагаем, что изменения в Регламент Уставного Суда Калининградской 
области об инициативных научных заключениях свидетельствовали бы об от-
крытости суда, и в целом способствовали повышению качества и справедли-
вости судебного разбирательства при реализации уставного правосудия.
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Принципы института юридической 
ответственности

Глинда А. И.

Аннотация. Статья посвящена исследованию состава принципов института 
юридической ответственности на основе доктринальных наработок в тео-
рии права, а также изучения действующего законодательства Республики 
Беларусь.

Несмотря на фундаментальный характер заявленной тематики, она не 
теряет актуальности, поскольку понимание сущности принципов института 
юридической ответственности и следование им в процессе применения от-
ветственности оказывает существенное влияние на эффективность системы 
права в целом.

Ученые дают различные определения принципам юридической ответ-
ственности, отсутствует единство также в понимании их состава. При этом, 
содержание принципов того или иного отраслевого вида юридической от-
ветственности раскрывается в специальных нормативных правовых актах.

Автором предлагается рассматривать принципы института юридической 
ответственности в качестве концентрированного идейного воплощения 
сущности юридической ответственности, как механизма охраны и вос-
становления общественных отношений от неправомерных внутренних 
посягательств.

В статье дается характеристика основных, по мнению автора, принципов 
института юридической ответственности: законность, равенство в примене-
нии, неотвратимость, справедливость, виновная ответственность и гуманизм.

Ключевые слова: институт юридической ответственности, принципы, за-
конность, равенство в применении, неотвратимость, справедливость, виновная 
ответственность, гуманизм

The principles of the institute of legal 
responsibility

Hlinda H. I.

Abstract. The article is devoted to the study the principles of the institute of 
legal responsibility on the basis of doctrinal developments in the theory of law, 
as well as the study of the current legislation of the Republic of Belarus. Despite 
the fundamental nature of the declared topic, it does not lose relevance, since 
understanding the essence of the principles of the institute of legal responsibility 
and following it in the process of applying responsibility, which has a signifi cant 
impact on the effectiveness of the legal system as a whole.

Scientists give various defi nitions to the principles of legal responsibility, 
there is no unity in their composition and understanding. In addition, the content 
of the principles of this or that branch type of legal responsibility is disclosed 
in special regulatory legal acts.
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The author proposes to consider the principles of the institute of legal 
responsibility as a concentrated ideological embodiment of the essence of legal 
responsibility, as a mechanism for protecting and restoring public relations from 
unlawful internal encroachments.

The article describes the main, according to the author, principles of the 
institution of legal responsibility: legality, equality in application, inevitability, 
justice, guilty responsibility and humanism.

Keywords: institute of legal responsibility, principles, legality, equality in 
application, inevitability, justice, guilty responsibility, humanism

В современной науке серьезное внимание уделяется изучению принципов 
института юридической ответственности, что влечет достаточно высокий уро-
вень исследованности данного вопроса1.

Вместе с тем, авторы по-разному определяют понятие принципов юри-
дической ответственности и столь же разнообразен перечень выделяемых 
принципов.

Профессор Н. В. Сильченко именует принципы применения юридической 
ответственности основными идеями, которые придают данному процессу ле-
гальный характер, и выделяет законность, неизбежность, ответственность за 
вину, целесообразность и индивидуализацию ответственности2.

В. С. Бялти С. Н. Трипутин предлагают принципы юридической ответствен-
ности определять как основные идеи, начала и ориентиры, которыми необхо-
димо руководствоваться при привлечении правонарушителей к юридической 
ответственности. В качестве основных принципов юридической ответствен-
ности онивыделяют следующие: законность, справедливость, неотвратимость, 
своевременность, целесообразность, обоснованность и гуманизм3.

Согласно термину, изложенному в Элементарных началах общей теории 
права, принципы юридической ответственности —  требования, которым долж-
ны отвечать основания ответственности и деятельность по ее применению. К их 
числу отнесены ответственность лишь за деяние, являющееся противоправным, 

1 Козлова О. С. Справедливость как принцип юридической ответственности: авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук /  О. С. Козлова; Московский университет МВД России. 
Москва, 2005. 24 с.; Мироненко М. Б. Принципы юридической ответственности в системе 
принципов права: автореф. дис. … канд. юрид. наук /  М. Б. Мироненко; Самарская гума-
нитарная академия. Саратов, 2001. 26 с.; Помогалов А. В. Неотвратимость юридической 
ответственности как принцип законности: автореф. дис. … канд. юрид. наук /  А. В. По-
могалов; Московский университет МВД России. М., 2007. 25 с.; Потапкин С. С. Принцип 
неотвратимости юридической ответственности и проблемы его реализации в правопри-
менительной практике: автореф. дис. … канд. юрид. наук /  С. С. Потапкин; Москов-
ский государственный университет управления Правительства Москвы. М., 2009. 22 
с.; Романов В. М. Принципы юридической ответственности и их реализация в деятель-
ности органов внутренних дел: дис. … канд. юрид. наук /  М. В. Романов. М., 2000. 182 
с.; Чураков А. Н. Принципы юридической ответственности: дис. … канд. юрид. наук /  
А. Н. Чураков.Самара, 2000. 226 л.

2 Агульнаятэорыя права: навуч. дапам. /  М. У. Сільчанка, В. В. Сядзельнік, 
С. А. Жаўняровіч: падрэд. М. У. Сільчанкі. Гродна: ГрДУ, 2004. С. 260.

3 Бялт В. С. Принципы юридической ответственности /  В. С. Бялт, С. Н. Трипутин //  
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. № 3 (71). С. 28–32.
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принцип справедливости, принцип законности, принцип целесообразности, 
принцип неотвратимости1.

По мнению В. М. Баранова основные принципы юридической ответствен-
ности в совокупности представляют собой ее обобщенную характеристику. 
Принципы юридической ответственности —  это внутренние закономерности 
существования и развития данного правового института, выражающие его 
природу и назначение. Принципами юридической ответственности являются: 
законность основания; гуманизм ответственности; персонифицированность 
(индивидуализация) возложения; нормативно-правовая регламентированность 
(закрепленность) осуществления; недопустимость сочетания двух и более ви-
дов юридической ответственности за одно правонарушение; обоснованность 
и своевременность установления юридической ответственности2.

Основными принципами юридической ответственности Н. И. Матузов 
называет следующие: 1) принцип законности 2) принцип обоснованности 
3) принцип неотвратимости 4) принцип справедливости 5) принцип гуманизма 
6) презумпция невиновности3.

М.  Г. Смирнова отмечает, что принципы юридической ответственности 
служат реализации целей института юридической ответственности. К ним 
относятся: неотвратимость, законность, обоснованность, справедливость, 
целесообразность4.

На наш взгляд, в числе основных необходимо выделить принципы закон-
ности, равенства в применении, неотвратимости, виновной ответственности, 
справедливости и гуманизма.

Принцип законности предполагает привлечение к ответственности не иначе 
как на основании выраженного в установленной форме акта компетентного 
субъекта с соблюдением строго регламентированной процедуры, а также на-
личие четко определенных оснований ответственности, которые известны 
заранее.

Исходные положения принципа законности заключены в Основном законе. 
Согласно статье 26 Конституции Республики Беларусь никто не может быть 
признан виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном 
законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу при-
говором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.

Так, для применения ответственности обязательным условием является 
наличие состава правонарушения, который должен иметь место в полном объ-
еме. Кроме того, ответственность должна быть обоснованной, что предполагает 

1 Элементарные начала общей теории права: учеб. пособие /  И. В. Гойман-Калин-
ский, Г. И. Иванец, В. И. Червонюк: под общ. ред. В. И. Червонюка //  URL: http://law.
niv.ru/doc/dictionary/theory-of-law/articles/83/principy-yuridicheskoj-otvetstvennosti.htm 
(дата обращения: 10.10.2019).

2 Теория государства и права: учебник /  под ред. В. К. Баева. М.: Юристъ, 2003. 
С. 516–519.

3 Матузов Н. И. Теория государства и права: учебник /  Н. И. Матузов, А. В. Малько //  
URL: http://pravo-olymp.ru/wp-content/uploads/2013/04/TGP_Matuzov_Malko.pdf (дата 
обращения: 10.10.2019).

4 Основы теории государства и права: учеб. пособие /  под ред. В. А. Сапуна //  URL: 
https://pure.spbu.ru/ws/portalfi les/portal/11944180/_.pdf (дата обращения: 12.10.2019).
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наличие факта правонарушения большей или меньшей степени общественной 
опасности.

Для публично-правовых видов юридической ответственности характерно 
четкое формулирование принципа законности в нормативно-правовом акте, 
ее устанавливающем.

В частности, в соответствии с частью 2 статьи 4.2 Кодекса Республики Бе-
ларусь об административных правонарушениях принцип законности состоит 
в том, что привлечение и освобождение от административной ответственности 
осуществляются не иначе как по постановлению (решению) компетентного 
органа (должностного лица) и на основании настоящего Кодекса.

Уголовный кодекс Республики Беларусь в состав принципа законности 
уголовной ответственности включает также положение о толковании. Нормы 
Кодекса подлежат строгому толкованию. Применение уголовного закона по 
аналогии не допускается.

Для данных видов ответственности характерно также наличие отдельного 
нормативного акта, устанавливающего строго регламентированный процесс 
привлечения к ответственности, в рамках которого серьезное внимание уделя-
ется соблюдению прав лица, привлекаемого к ответственности. Существенное 
нарушение процессуальных норм влечет установленную законом ответствен-
ность и признание решений, принятых по делу не имеющими юридической 
силы.

Статьей 22 Конституции Республики Беларусь установлено, что все равны 
перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту 
прав и законных интересов.

Для института юридической ответственности равенство предполагает ее 
применение независимо от пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств.

Таким образом никакие индивидуальные характеристики личности не 
дают «иммунитета» от привлечения к законно установленной ответственно-
сти, а условия освобождения от ответственности (от взыскания, наказания) 
также едины для всех, как и условия ее применения.

Неотвратимость предполагает нацеленность на установление всех совер-
шаемых правонарушений и рассмотрения их на предмет необходимости при-
менения ответственности. Никто не должен избежать установленной законом 
ответственности в случае совершения правонарушения.

Неотвратимость ответственности позволяет реализовать функцию предот-
вращения правонарушений как со стороны лица, привлеченного к ответствен-
ности (частная превенция), так и со стороны иных лиц, у которых на основании 
реализованной неизбежной ответственности за совершенное деяние, форми-
руется убежденность в недопустимости безнаказанного нарушения закона.

Несоблюдение данного принципа грозит подрывом эффективности систе-
мы института юридической ответственности.

Справедливость —  принцип института юридической ответственности, ко-
торый подразумевает учет всех обстоятельств совершения правонарушения 
и применения взыскания (наказания), соответствующего степени его обще-
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ственной опасности, учет индивидуальных особенностей и деталей совершен-
ного деяния, а также личности лица, его совершившего.

По нашему мнению, принципом справедливости охватывается соразмер-
ность, своевременность и целесообразность юридической ответственности. 
Справедливыми можно считать только такие меры, которые способствуют до-
стижению целей юридической ответственности, а также примененные в преде-
лах промежутка времени, когда лицо, совершившее противоправное деяние, 
способно осознать причинно-следственную связь совершенного правонаруше-
ния и негативных последствий в виде привлечения его к ответственности. Та 
же схема действует и в отношении общей превенции: наиболее эффективное 
влияние на общественное сознание окажет максимально сжатое во времени 
развитие событий от неправомерных действий (бездействий) до негативных 
последствий для нарушителя.

Вина в совершении правонарушения —  ключевой момент, который опре-
деляет степень осознанности противоправного деяния со стороны субъекта 
правонарушения.

Институт юридической ответственности строится на принципе исключи-
тельно виновной ответственности, что закреплено законодательно на уровне 
Конституции Республики Беларусь (статья 26), а также фиксируется в поло-
жениях нормативных правовых актов об ответственности (часть 6 статьи 4.2 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, часть 
5 статьи 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Ответственность без вины недопустима. Упущение данного элемента со-
става правонарушения в процессе применения ответственности нарушает 
принципы справедливости и законности. Нарушение принципа виновной 
ответственности, равно как и нарушение принципа неотвратимости наказания, 
способствует подрыву в общественном сознании доверия к праву, формиро-
ванию правового нигилизма в обществе.

Принцип гуманизма юридической ответственности основывается на кон-
ституционном признании человека, его прав, свобод и гарантий их реализации 
высшей ценностью и целью общества и государства.

Юридическая ответственность не преследует целей причинения физиче-
ский страданий личности либо унижения ее человеческого достоинства. Меры 
взыскания (наказания) должны применяться в пределах достижения целей 
исправления и воспитания лица, привлекаемого к ответственности.

Принцип гуманизма предполагает, что в ходе защиты прав и свобод потер-
певшего, той или иной сферы общественных отношений мерами юридической 
ответственности не должны нарушаться права и свободы отдельной личности, 
пусть даже совершившей общественно опасное деяние. Ограничение таких 
правы и свобод должно быть строго регламентировано и сдерживаться усло-
виями необходимости и достаточности для достижения целей юридической 
ответственности.

Таким образом, полагаем, что принципы института юридической ответ-
ственности —  это концентрированное идейное воплощение сущности юри-
дической ответственности, как механизма охраны и восстановления обще-
ственных отношений от неправомерных внутренних посягательств.

Перечень принципов института юридической ответственности не является 
закрытым и может быть расширен или сужен в зависимости от наполнения 
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содержанием выделяемых принципов, о чем свидетельствуют приведенные 
выше мнения ученых-правоведов.

Все принципы взаимосвязаны и действуют в совокупности. Нарушение 
любого из них влечет невозможность полноценного соблюдения остальных.

При этом соблюдение принципов законности, равенства в применении 
ответственности, неотвратимости, виновной ответственности, справедливости 
и гуманизма является неотъемлемым условием достижения целей института 
юридической ответственности.
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Антикоррупционный стандарт поведения 
муниципального служащего

Казанцева О. Л.

Аннотация. В силу действующего законодательства введение антикорруп-
ционных стандартов поведения относится к одному из основных направлений 
деятельности государственных органов. Целью статьи является исследование 
и анализ правовой базы формирования антикоррупционных стандартов по-
ведения муниципальных служащих, а также возникающих проблем при его 
практической реализации. Проведенный анализ позволил сделать вывод 
о том, что необходимо обратить особое внимание на необходимость закре-
пления легального определения антикоррупционного стандарта поведения, 
поскольку он должен быть единым на всей территории Российской Федерации 
и не может толковаться органами публичной власти по своему усмотрению. 
В настоящее время содержание антикоррупционного стандарта поведения 
определяется учеными и правоприменителями по-разному, что в результате 
приводит к необоснованному сужению или расширению антикоррупционного 
стандарта поведения. В качестве решения изложенных в статье проблем 
и разногласий по содержательной части антикоррупционного стандарта по-
ведения сформулированы предложения по унификации антикоррупцион-
ного стандарта поведения государственных (муниципальных) служащих на 
федеральном уровне.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционный стандарт, муниципаль-
ный служащий.

Anti-corruption standard of conduct for a municipal employee

Kazantseva O. L.

Abstract. By virtue of the current legislation, the introduction of anti-
corruption standards of behavior is one of the main activities of state bodies. 
The purpose of the article is to study and analyze the legal framework for the 
formation of anti-corruption standards for the behavior of municipal employees, 
as well as the problems encountered in its practical implementation. The analysis 
made it possible to conclude that it is necessary to pay special attention to 
the need to consolidate the legal defi nition of an anti-corruption standard of 
behavior, since it must be uniform throughout the Russian Federation and cannot 
be interpreted by public authorities at its discretion. Currently, the content of 
the anti-corruption standard of behavior is determined by scientists and law 
enforcement in different ways, which as a result leads to an unjustifi ed narrowing 
or expansion of the anti-corruption standard of behavior. As a solution to the 
problems and disagreements set forth in the article on the substantive part 
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of the anti-corruption standard of behavior, proposals are formulated to unify 
the anti-corruption standard of behavior of state (municipal) employees at the 
federal level.

Keywords: corruption, anti-corruption standard, municipal employee.

В российском государстве власть принадлежит многонациональному на-
роду. Это следует из положения ст. 3 Конституции РФ, предусматривающего, 
что народ является единственным источником власти, осуществлять которую 
он может непосредственно либо через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления.

Органы местного самоуправления имеют двойственную природу и не вхо-
дят в систему органов государственной власти, обладая организационной, 
финансово-экономической, территориальной, компетенционной самостоя-
тельностью.

В органах местного самоуправления свою профессиональную деятельность 
осуществляют муниципальные служащие. Муниципальная служба в соответ-
ствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе» —  это профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется 
на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых 
путем заключения трудового договора (контракта) (ст. 2)1. Муниципальным 
служащим в силу ст. 10 указанного Федерального закона является гражданин, 
исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами 
в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации, обязанности по должности муниципальной службы за денежное 
содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

Муниципальные служащие исполняют властные публичные полномочия, 
в связи с чем, законодатель наделяет их особым правовым статусом, предъявля-
ет к ним повышенные требования, а также вводит дополнительные обязанно-
сти, ограничения и запреты, которые являются неотъемлемой частью правового 
статуса муниципального служащего. Данное положение обусловлено значением 
публичной службы, разновидностью которой является муниципальная служ-
ба, а потому лица, претендующие на замещение должностей муниципальной 
службы, осознанно принимают условия ее прохождения. Глава государства 
В. В. Путин отмечал: «Любой гражданин, который хотел бы стать муници-
пальным или госслужащим, должен понимать, что вступление в должность 
связано с жесткими антикоррупционными требованиями, с определенными 
ограничениями, которые человек обязан строго соблюдать. И мы исходим из 
того, что он берет эти обязательства на себя добровольно».

Элементами правового статуса муниципального служащего являются пра-
ва, обязанности, гарантии, ограничения и запреты, требования к служебному 
поведению, а также ответственность. Центральной частью правового статуса 
муниципального служащего являются ограничения, связанные с муници-
пальной службой, условия, при которых гражданин не может быть принят на 
гражданскую службу, а муниципальный служащий не может продолжать му-
ниципальную службу, запреты, связанные с муниципальной службой, а также 

1 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» //  СЗ РФ. 2007. № 10. Ст. 1152.
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требования к служебному поведению. Кроме ограничений и запретов, законо-
датель устанавливает порядок предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов на муниципальной службе, а также обязанность муниципального 
служащего представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, закрепленной в ст. 15 Федерального закона «О му-
ниципальной службе».

Пункт 5 ст. 7 Федерального закона «О противодействии коррупции»1 пред-
усматривает в качестве одного из направлений деятельности органов госу-
дарственной власти по повышению эффективности противодействия в сфере 
коррупции введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для 
соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений 
и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной обла-
сти. П. 6 данной статьи предусматривает унификацию прав государственных 
и муниципальных служащих, лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, должности глав муниципальных образований, муниципальные 
должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограни-
чений, запретов и обязанностей.

Поскольку базовые положения в сфере противодействия коррупции за-
креплены именно в Федеральном законе «О противодействии коррупции», 
именно он лег в основу формирования российского антикоррупционного за-
конодательства. Антикоррупционные стандарты поведения для муниципаль-
ных служащих также предусматриваются Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (напр., ст. 13, 
14, 14.1, 15).

Возникает вопрос по содержательной части антикоррупционного стан-
дарта поведения муниципального служащего. Поскольку определение анти-
коррупционного стандарта поведения, содержащееся в Федеральном законе 
«О противодействии коррупции», не дает представления о единой системе за-
претов, ограничений и дозволений, разные авторы рассматривают содержание 
антикоррупционного стандарта по-своему, наполняя его по своему усмотрению 
различными антикоррупционными механизмами.

Например, П. И. Сащенко полагает, что антикоррупционные стандарты 
должны касаться, в том числе и процедурных или технических вопросов2. 
В. В. Наумов и А. М. Станкевич под антикоррупционными стандартами по-
ведения государственных или муниципальных служащих понимают комплекс-
ный нормативный правовой (локальный) акт, «который должен закрепить не 
только корпоративные (внутренние) правовые, но этические нормы и правила 
(в совокупности —  запреты, ограничения, обязанности и дозволения) анти-
коррупционного поведения правоохранителя в профессиональной и бытовой 
сферах, в целях формирования у личного состава высоких моральных устоев, 
влекущих понимание необходимости строгого следования соответствующим 

1 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О противодей-
ствии коррупции» //  СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6228.

2 Сащеко П. И. О некоторых проблемах разработки антикоррупционных стандар-
тов //  Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. 
2014. № 7. С. 74.
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одобряемым поведенческим моделям»1. В свою очередь, Н. А. Антонова от-
носит к общему понятию «антикоррупционные стандарты» такие категории 
как запреты, ограничения, требования к поведению2. Следует отметить, что 
наличие множественных точек зрения по содержанию антикоррупционных 
стандартов поведения обусловлено отсутствием единого унифицированного 
стандарта, а также изобилием различных нормативных актов различного уров-
ня, регулирующих эту сферу общественных отношений.

К антикоррупционным стандартам поведения муниципального служащего 
относятся:

— обязанность соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требо-
вания к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены 
федеральным законодательством (п. 10 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации»);

— обязанность предварительно уведомлять представителя нанимателя о на-
мерении выполнять иную оплачиваемую работу;

— обязанность передать принадлежащие муниципальному служащему 
ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 
организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации в случае, если владение ими приводит 
или может привести к конфликту интересов;

— обязанность уведомлять об обращении каких-либо лиц в целях скло-
нения к совершению коррупционных правонарушений (ст. 9, п. 7 ч. 3 ст. 12.1 
Федерального закона «О противодействии коррупции»);

— обязанность представлять в установленном порядке сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (ст. 8, п. 4.3 
ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции»);

— обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов (ст. 11, п. 4.1 ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции»);

— запрет на получение вознаграждений (подарков и иных) в связи с ис-
полнением должностных обязанностей (п. 7 ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции», п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации»);

— ограничение при замещении должности муниципальной службы или 
поступлении на нее в случае близкого родства или свойства (родители, су-
пруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с муниципальным служащим, если замещение должности 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного 
из них другому (п. 5 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О муниципальной службе 

1 Наумов В. В., Станкевич А. М. К вопросу о формировании антикоррупционного 
стандарта поведения сотрудников Следственного комитета РФ //  Вестник Екатери-
нинского института. 2017. № 3 (39). С. 108.

2 Антонова Н. А. Проблемы закрепления антикоррупционных стандартов в обла-
сти государственной и муниципальной службы //  Конституционное и муниципальное 
право. 2016. № 10. С. 29.
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в Российской Федерации»). Гражданин не может быть назначен на должность 
главы местной администрации по контракту, а муниципальный служащий не 
может замещать должность главы местной администрации по контракту в слу-
чае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой 
муниципального образования (ч. 1.1. ст. 13);

— запрет получать в связи с должностным положением или в связи с испол-
нением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юриди-
ческих лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развле-
чений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения) (п. 5 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»);

— запрет осуществлять предпринимательскую деятельность (п. 3 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»);

— запрет состоять членом органа управления коммерческой организации, 
если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федераль-
ными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;

— запрет выезжать в командировки за счет средств физических и юри-
дических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной 
основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной 
комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, 
избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также 
с органами государственной власти и органами местного самоуправления ино-
странных государств, международными и иностранными некоммерческими 
организациями (п. 6 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»);

— ограничение по муниципальной службе при прекращении граждан-
ства РФ, прекращения гражданства иностранного государства-участника 
международного договора РФ, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина РФ на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора РФ, в соответствии с которым гражда-
нин РФ, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право на-
ходиться на муниципальной службе, а также наличие гражданства другого 
государства (других государств), если иное не предусмотрено международным 
договором РФ;

— ограничение по муниципальной службе при представлении подложных 
документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципаль-
ную службу (п. 8 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»);

— непредставления предусмотренных Федеральным законом № 25-ФЗ от 
02.03.2007 «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;
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— утрата представителем нанимателя доверия к муниципальному служа-
щему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обя-
занностей, установленных в целях противодействия коррупции федеральным 
законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции.

Большую роль в формировании антикоррупционных стандартов поведения 
муниципальных служащих играет Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы», 
который предусматривает мероприятия, направленные на повышение эффек-
тивности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направ-
ленных на формирование антикоррупционного поведения государственных 
и муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных 
стандартов и развитие общественного правосознания1.

В подзаконных нормативных правовых актах также могут быть установ-
лены общие порядки и положения для государственных и муниципальных 
служащих. Например, Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов»2 устанавливает 
порядок формирования и деятельности таких комиссий и является общим 
актом для всех федеральных государственных служащих независимо от сферы 
деятельности федерального государственного органа. В свою очередь, органам 
местного самоуправления рекомендовано руководствоваться данным Указом 
при разработке соответствующих положений о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов (п. 8 Указа).

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что законодательно внятное по-
нятие антикоррупционного стандарта поведения муниципального служащего 
отсутствует, что порождает различное его толкование и различное отношение 
правоприменителей и ученых к набору элементов, водящих в антикоррупцион-
ный стандарт поведения. Представляется, что для государственных и муници-
пальных служащих требования к антикоррупционному стандарту должны быть 
одинаковыми, учитывая публичный характер осуществляемой ими службы. 
Антикоррупционный стандарт поведения государственных и муниципальных 
служащих должен быть единым на всей территории Российской Федерации 
и должен пониматься и применяться единообразно, в связи с чем, требуется его 
унификация именно в рамках принятия федерального законодательного акта.
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Мировоззренческие позиции правозащитников в России 
(50–80-е гг. ХХ в.)

Казьмин В. Н., Казьмина М. В.

Аннотация. В статье анализируется процесс формирования инакомыслия 
в советском обществе в середине 50-х —  начале 90-х гг. ХХ в. Выявлены со-
держание, характерные черты и особенности протестного мировоззрения 
советских граждан в периоды «оттепели», консервации советской системы 
(«застой») и «перестройки».

В указанный период происходил сложный процесс формирования раз-
личных идеологических взглядов. Во время хрущевской «оттепели», когда 
произошло смягчение политического режима, инакомыслие проявлялось 
в выступлениях одиночек, поверивших в демократизацию страны и свободу 
слова, в том числе и внутри правящей коммунистической партии. Однако, это 
явление продолжалось недолго, и вскоре было пресечено в уголовном порядке.

В период «застоя» начался процесс формирования различных мировоз-
зренческих течений, затрагивающих интересы правящей партии и властных 
органов. Итогом противостояния стал полный разгром всех организационных 
структур инакомыслия в регионах в начале 80-х гг. ХХ в.

С провозглашением политики перестройки в обществе сложилась прин-
ципиально новая ситуация. Демократизация страны, гласность, свобода сло-
ва способствовали возникновению множества неформальных организаций 
различной мировоззренческой ориентации. Началась конкурентная борьба 
различных идеологий по модернизации государственного устройства страны. 
Результатом этой борьбы стало устранение от власти правящей коммунистиче-
ской партии и приход на ее место новых политических сил, провозгласивших 
идеи либеральной экономики и правового государства.

В заключении статьи авторы пришли к выводу, что решение сложнейших 
внешних и внутренних проблем, обеспечение определенной стабильности 
и перспектив для дальнейшего развития страны, возможно лишь на основе 
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синтеза различных мировоззренческих концепций, учитывающих потреб-
ности общества и государства, соблюдения баланса интересов различных 
социальных слоев.

Ключевые слова: инакомыслие, судебные процессы, противостояние, 
демократизация, синтез мировоззрений.

Ideological positions of human rights defenders in Russia 
(50–80-ies of XX century)

Kazmin V. N., Kazmina M. V.

Abstract. The article analyses the process of forming dissent in Soviet 
society in the mid-1950s and early 1990s. The content, characteristic features 
and peculiarities of the protest world view of Soviet citizens during the periods 
of “thaw,” preservation of the Soviet system (“stagnation”) and “restructuring” 
have been revealed.

During this period there was a complex process of formation of various 
ideological views. During the Khrushchev “thaw,” when the political regime 
was softened, dissent was evident in the speeches of singles who believed in 
the democratization of the country and freedom of speech, including within 
the ruling Communist Party. However, the phenomenon did not last long and 
was soon prosecuted.

During the period of “stagnation,” the process of formation of various world-
view currents affecting the interests of the ruling party and power bodies began. 
The result of the confrontation was a complete defeat of all organizational 
structures of dissent in the regions in the early 1980s.

With the proclamation of a policy of restructuring, there is a fundamentally 
new situation in society. Democratization of the country, transparency, freedom 
of speech has contributed to the emergence of many informal organizations 
of different world views. The competition of various ideologies to modernize 
the state structure of the country began. As a result of this struggle, the ruling 
Communist Party was removed from power and new political forces came to its 
place, proclaiming the ideas of a liberal economy and a rule of law.

In the conclusion of the article, the authors concluded that the solution 
of the most diffi cult external and internal problems, the provision of certain 
stability and prospects for the further development of the country, is possible 
only through the synthesis of different world-view concepts, taking into account 
the needs of society and the State, the balance of interests of different social 
strata.

Keywords: dissent, trials, confrontation, democratization, synthesis of 
worldviews.

Советское общество на протяжении своего становления и развития никогда 
не было идеологически единым и однородным. Особенно это проявлялось 
в условиях ослабления контроля со стороны власти за обществом и гражда-
нами. Примером тому является время середины 1950-х —  начала 1960-х гг., 
получившее название «оттепель».
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В этот период начинается процесс ограниченной демократизации, который 
способствует появлению инакомыслия в стране. Главным его источником 
являлась художественная литература. Именно она оказывала значительное 
воздействие на граждан, формируя протестное мировоззрение и действия.

Однако в рамках этого периода мировоззренческие взгляды в основном не 
выходили за рамки господствовавшей идеологии марксизма-ленинизма. Это 
утверждают и многие будущие участники протестных действий1. Естественно, 
что центры протестного мировоззрения и действий формировались в Москве 
и Ленинграде, других крупных городах. Именно там имелись широкие возмож-
ности для получения информации, концентрировались научные, культурные 
и учебные заведения.

В Москве начало оформляться диссидентство с его базовыми первона-
чальными принципами: уважение к закону, отказ от насилия, стремление 
к гласности, личная ответственность за судьбу страны2. Важным фактором, 
способствовавшим формированию инакомыслия, стали решения ХХ съезда 
КПСС, осудившего культ личности Сталина и репрессивную политику.

Противоречия «оттепели» особенно ярко проявлялись в закрытом письме 
ЦК КПСС от 19.12.1956 «Об усилении политической работы партийных орга-
низаций в массах и пресечении вылазок антисоветских враждебных элементов». 
В довольно объемном документе говорилось о бдительности советских граждан 
и своевременном пресечении преступных антисоветских действий и взглядов3.

Репрессии начали набирать обороты. За период «оттепели» по статьям 
антисоветская агитация и пропаганда Уголовного Кодекса РСФСР только за 
1956–1960 гг. было осуждено 4676 человек. Пик приходился на 1957–1958 гг. 
За означенное время было осуждено 3380 человек4.

Неожиданным для власти стало то, что доля рабочих, осужденных за анти-
советскую агитацию и пропаганду в 1957 г. составила почти 50%. На основе 
анализа материалов судов и прокуратуры периода «оттепели» можно сделать 
вывод, что инакомыслие было характерно для одиночек (более 90% осужден-
ных). Больше половины осужденных (свыше 60%) оказались в заключении 
просто за высказывание по тем или иным событиям в стране или в мире, за 
критику власти5. То есть, наказание было за образ мысли или недовольство 
внутренней и внешней политикой.

Власть упустила шанс осуществить мировоззренческий плюрализм в рам-
ках существовавшей политической системы, развивая его, прежде всего, 
в первичных партийных организациях. Однако даже на этот шаг партийное 
руководство не пошло. Оно практически способствовало тому, что инако-
мыслие начало функционировать в разных формах вне рамок закона и си-

1 Алексеева Л., Годберг П. Поколение оттепели. М., 2006. 95 с.
2 Вессье С. За вашу и нашу свободу. Диссидентское движение в России. М., 2015. 

С. 246.
3 Реабилитация. Как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие мате-

риалы. Т. 2. Февраль 1956 —  начало 1980-х гг. М., 2003. С. 208–2014.
4 Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953–1982 гг. Рассекре-

ченные документы Верховного Суда и Прокуратуры СССР. М., 2005. С. 36.
5 Там же. С. 39–41
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стемы в нелегальных или полулегальных формах, противопоставляя себя 
официальной идеологии.

Протестное мировоззрение стало оформляться по тем направлениям, на 
которые были наложены запреты для свободного обсуждения не только внутри 
общества, но и внутри партии, особенно в ее низовых ячейках. Исторический 
шанс трансформации советского общества был упущен. Власть и часть обще-
ства (диссиденты) пошли разными дорогами.

Следующий фактор идеологической «заморозки» имел внешний аспект. 
Он связан с последствиями решений ХХ съезда КПСС в отношении мирового 
социалистического лагеря. Осенью 1956 г. в ряде стран социализма возникли 
кризисные явления. Так в Польше руководство партии заявило, что культ 
личности является государственной системой, а не случайным эпизодом в де-
ятельности советского государства.

В Венгрии произошло вооруженное восстание. Руководство этого госу-
дарства заявило о выходе из Варшавского договора, независимости страны, 
мировоззренческом плюрализме. В ноябре на территорию Венгрии были вве-
дены советские войска.

Силовое подавление венгерского восстания повлияло на мировоззрение 
некоторой части советских граждан, особенно студенческой молодежи, по-
лучавшей информацию их зарубежных источников. Об этом говорит буду-
щий диссидент А. Амальрик в статьях «Просуществует ли СССР до 1984 г.» 
и «Идеология в советском обществе», сыгравших важную роль в формировании 
инакомыслия1.

На рубеже окончания «оттепели» и прихода к власти Л. И. Брежнева начали 
оформляться нелегальные, полулегальные, неформальные кружки и организа-
ции со своими ценностными и мировоззренческими ориентирами протестного 
характера. Инакомыслие вступило в новый качественный период. Выступление 
одиночек, критиковавших руководство страны, недостатки внутренней и внеш-
ней политики в основном с позиций социализма, марксистско-ленинской 
идеологии уходило на второй план.

На первый план выдвинулись объединения разной мировоззренческой на-
правленности. Можно классифицировать возникновение более десяти течений 
инакомыслия в СССР. Среди них наиболее значимыми являлись: религиозные 
(4 организации), национальные (7 организаций), правозащитные организации2.

Представители религиозного и националистического инакомыслия дей-
ствовали, как правило, вне рамок советского законодательства. За это, напри-
мер, были арестованы и осуждены 20 украинских националистов3. В середине 
1960-х гг. оформилось правозащитное движение, заявившее, что будет действо-
вать легально на основе закрепленных в Конституции СССР прав человека.

Важным фактором формирования инакомыслия в форме правозащитных 
действий брежневской эпохи была частичная реабилитация Сталина, свер-

1 Погружение в трясину /  сост. Т. А. Ноткина. М., 1991. С. 642, 675.
2 Гаврилова А. В., Гаврилов С. О. История правозащитной деятельности. Кемерово, 

2017. 302 с.
3 Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953–1982 гг. Рассекре-

ченные документы Верховного Суда и Прокуратуры СССР. М., 2005. С. 47
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тывание его критики. Часть творческой интеллигенции не приняла «проста-
линской» корректировки идеологии и ушла в оппозицию. Таким образом, 
правозащитники создали определенную и очень влиятельную социальную 
базу для своей деятельности.

Оппозиционность части интеллигенции, ее поддержка правозащитников 
проявилась уже в ходе первых судебных процессов брежневского периода над 
поэтом И. Бродским, и писателями А. Синявским и Ю. Даниэлем. Их подверг-
ли критике за публикацию произведений за границей и предъявили обвинение 
по статье 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда, направленная 
на подрыв или ослабление советской власти»1. Группа интеллигенции и мо-
сковского студенчества восприняли суд над А. Синявским и Ю. Даниэлем как 
посягательство на права человека и советскую Конституцию.

5 декабря 1965 г. (в день принятия Конституции СССР 1936 г.) на Пуш-
кинской площади в Москве состоялся митинг под лозунгами гласности суда 
и уважения Конституции СССР. Формой протеста являлись и письма в защиту 
подсудимых. В органы власти было направлено несколько десятков писем 
с подписями видных представителей творческой интеллигенции2.

Таким образом, по сравнению с хрущевской «оттепелью», власть получила 
организованное общественное сопротивление по защите конституционных 
прав граждан.

В 1970-х гг. начали оформляться мировоззренческие оппозиционные те-
чения со своими лидерами. Власть в стране и зарубежные средства массовой 
информации заговорили о формировании политической оппозиции в СССР на 
базе недовольства проводимой политикой. Наибольшую опасность для правя-
щего режима представляли А. Солженицын, А. Сахаров, Жорес и Рой Медве-
девы и др.3 Они по-разному понимали содержание, способы и пути изменения 
советского общества. Общей для них являлась оценка положения в стране, 
которое расценивалось как кризисное и понимание необходимости перемен. 
Остановимся на базовых положениях их идей и программных требований.

А. И. Солженицын, на наш взгляд, представитель своеобразного мировоз-
зренческого течения. Его сторонников называли «русскими националиста-
ми», «неославянофилами», «возрожденцами», последователями «христианской 
идеологии»4.

Недовольство позицией А. И. Солженицына у правящей элиты появилось 
давно, и связано с публикацией его первых произведений. Однако особую 
опасность он стал представлять с начала 1970-х гг. С этого времени его в КГБ 
СССР и на западе считали лидером инакомыслящих. В зарубежной прессе 
А. И. Солженицына называли «главным политическим борцом», «путеводной 
звездой либеральных сил в советской литературе»5.

1 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 
(1953–1991 гг.). Ч. 2. Казань, 1995. С. 43.

2 Терц А. Цена метафоры или Преступление и наказание Синявского и Даниэля. 
М., 1990. С. 18–19.

3 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 63. Д. 98. Л. 46.
4 Погружение в трясину /  сост. Т. А. Ноткина. М., 1991. 704 с.
5 РГАНИ.Ф. 5. Оп. 63. Д. 98. Л. 63.
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Присуждение А. И. Солженицыну Нобелевской премии по литературе, 
а потом издание произведения «Архипелаг Гулаг», заставило КГБ и идеологи-
ческие структуры отслеживать каждый его шаг в стране и характер публикаций 
за рубежом.

Сторонники писателя надеялись возродить русскую государственность, 
культуру, менталитет на основе возврата к православию, дореволюционным 
традициям и образцам. Помимо А. И. Солженицына подобные взгляды рас-
пространял самиздатовский журнал «Вече». В нем, например, содержалась 
статья В. Осипова «Обращение к нации», где говорилось о необходимости 
формирования национального самосознания русского народа1.

В последующих своих публицистических трудах А. И. Солженицын разра-
ботал довольно четкую программу действий: отказ от поддержки марксизма как 
единственной официальной идеологии; укрепление семьи, развитие образова-
ния, свобода религиозного просвещения; освобождение политзаключенных; 
сохранение партии, но с усилением роли Советов и др.2..

Судьба А. И. Солженицына решилась в феврале 1974 г., когда он был аре-
стован, лишен советского гражданства и выслан за рубеж. В современной Рос-
сии позиция Солженицына будет востребована, что показывает чествование 
его 100-летнего юбилея в декабре 2018 г., открытие памятника в Москве.

В 1970–1980-е гг. все большей поддержкой пользовалась идея формиро-
вания правового государства, защиты прав человека. В концентрированном 
виде она оформилась в трудах и взглядах А. Д. Сахарова («доктрина Сахарова»). 
Указанная доктрина базировалась на необходимости соблюдения прав челове-
ка, закрепленных в советской Конституции 1936 г.3. Этот парадокс объяснялся 
возможностью пропагандировать свои взгляды легально, опираясь именно на 
статьи Конституции СССР.

Трансформация и политизация данного правозащитного течения происхо-
дила постепенно. Вначале выдвигалось требование соблюдения прав человека, 
а потом была предпринята попытка с помощью структур западных государств 
контролировать ход их выполнения, опираясь на решения Хельсинского со-
вещания 1975 г. Это сразу обострит отношение власти к позиции А. Д. Сахарова 
и его сторонников.

Далее, по мере знакомства с идеями западных либералов, в основу этого 
мировоззренческого направления были положены идеи общечеловеческого 
прогресса, первичность человеческой личности, гуманизм. Предполагалась 
постепенная трансформация советской системы в демократическое, плюрали-
стическое общество западного типа, с предоставлением значительной свободы 
частной инициативе. Таким образом, А. Д. Сахаров прошел свой эволюцион-
ный путь в идеологии от сторонника теории конвергенции к классическим 
либерально-демократическим ценностям.

С января 1980 г. по 1986 г., уже находясь в ссылке в г. Горький, он написал 
ряд статей, где доминировали глобальные проблемы современного мира, от-
ношения между СССР и США как ведущих мировых держав4.

1 РГАНИ.Ф. 5. Оп. 63. Д. 98. Л. 85.
2 Солженицын А. И. На возврате дыхания. М., 2004. С. 146–181.
3 Хоскинг Д. История Советского Союза. 1917–1991. М., 1995. С. 432.
4 Сахаров А. Д. Тревога и надежда. М., 1991. С. 227.
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Самостоятельным течением инакомыслия следует назвать и сторонников 
развития демократии внутри социалистической системы и КПСС —  «модер-
низированный марксизм». Его последователи призывали вернуться к ленин-
скому пониманию демократии. Ярким представителем этого направления 
был московский историк Р. Медведев. Он и другие сторонники считали, что 
демократия проявляется в существовании внутрипартийной оппозиции.

Это течение признавало советскую систему, по своей сущности, соци-
алистической. Представители данного направления, магистральным путем 
развития страны считали демократию, которая ограничена в стране и поэтому 
социализм не построен в своих развитых формах. Под влиянием таких взглядов 
длительное время находился и А. Д. Сахаров. Он, совместно с Р. Медведевым 
и В. Турчиным, в 1970 г. обратился к советскому руководству с письмом, при-
зывая демократизировать советскую систему1.

Сторонники данного направления критиковали моральное разложение 
руководства государства, отсутствие внутри КПСС творческой мысли, свобо-
ды2. В 70–80-е гг. ХХ в., в силу разных причин, многие представители этого 
течения ушли к «западникам».

Необходимо отметить, что каналов для распространения своих взглядов 
у инакомыслящих было чрезвычайно мало: «самиздат», который издавался 
в России и «тамиздат», ввозившийся из-за границы.

Главное управление по охране государственных тайн и печати при Совете 
Министров СССР (ГЛАВЛИТ) информировало ЦК КПСС, что в 1971 г. оно 
проконтролировало 4,9 млн изданий периодики и конфисковало 768 тыс. эк-
земпляров иностранных изданий с антисоветскими материалами (в 1970 г. — 
588 тыс.). Зарубежная печать писала о расширении политической оппозиции 
в СССР3.

Среди «самиздата» следует выделить бюллетень «Хроника текущих со-
бытий» и издававшийся за рубежом журнал «Вести из СССР». Однако рас-
пространение их было затруднено в связи с контролем органов безопасности 
и запрещением подобной литературы в законодательном плане. Несмотря на 
запрет и опасность эти издания и литература идеологов протестных действий, 
доставлялись в регионы, в том числе и в научные центры Западной Сибири.

В целом период брежневского застоя в плане мировоззренческого противо-
стояния закончился полным разгромом инакомыслия. Однако это была «пир-
рова победа». Проблемы и противоречия не только в обществе, но и внутри 
правящей партии оказались нерешенными, загнанными вглубь. Попытка выйти 
из мировоззренческого тупика предпринималась в период перестройки

Известный русский философ А. Зиновьев отмечал, что в начале перестрой-
ки можно говорить о «социальной оппозиции из интеллектуалов, критически 
относящихся к советской действительности и самому М. С. Горбачеву»4.

1 Известия ЦК КПСС. 1990. № 11. С. 159.
2 Томские заморозки хрущевской оттепели (Сборник документов и материалов). 

Томск, 2010. 302 с.
3 РГАНИ.Ф. 5. Оп. 63. Д. 98. Л. 44.
4 Зиновьев А. Н. Коммунизм как реальность. М., 1994. С. 477.
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По мере заявлений М. С. Горбачева о развитии демократии в стране, глас-
ности все острее становилась проблема отношения к инакомыслию. В начале 
перестройки просьбы об освобождении диссидентов последствий не имели. 
Однако с 1986 г., в том числе под давлением западной общественности и пра-
вительств, начался процесс освобождения инакомыслящих из мест лишения 
свободы, который завершился в 1988 г. К этому времени было освобождено 
более двух тысяч «узников совести». Компания амнистии была следствием 
выполнения обещания руководства Советского Союза иностранным государ-
ствам. Таким образом, бывшие диссиденты получили возможность участвовать 
в политической и общественной жизни страны1.

В 1989 г. А. Сахаров был избран народным депутатом СССР. В. Новодвор-
ская создала антисоветскую партию «Демократический Союз» с филиалами 
в регионах, включая Западную Сибирь. Многие диссиденты были избраны 
депутатами Верховного Совета РСФСР. Отмена 6 статьи в Конституции СССР 
4 марта 1990 г. о руководящей и направляющей роли КПСС в политической 
системе советского общества стала сигналом для массового возрождения оп-
позиционных КПСС организаций, в том числе политических партий.

В 1989 и 1990 гг. были отменены и статьи в Уголовном кодексе о пресле-
довании за антисоветскую деятельность и пропаганду. В КГБ СССР и его 
отделениях в регионах упразднялись отделы по борьбе с идеологическими 
диверсиями противника. Вместо них создавалось управление по защите совет-
ского конституционного строя, главными задачами которого были содействие 
перестроечным процессам, развитию демократии и гласности.

С конца 1986 г. по всей стране начинается процесс оформления разноо-
бразных неформальных организаций («неодиссидентство») не только в сто-
лице, но и на региональном уровне. Примером может служить деятельность 
созданного в 1987 г. клуба содействия перестройке в Томском государственном 
университете («Союз содействия революционной перестройке»). Цель ор-
ганизации —  принятие активного участия в выборных кампаниях, создание 
общества «Мемориал», помощь политзаключенным, защита прав человека. 
Начавшийся процесс отказа от идеологии марксизма-ленинизма, затронул 
некоторых руководителей страны и КПСС.

Отступление от прежних мировоззренческих позиций способствовало 
внедрению новых ценностей, которые в основном соответствовали набору 
идей разных течений диссидентов 1950–1970-х гг., прежде всего либеральных. 
Скорость внедрения новых мировоззренческих ориентиров не способствовала 
разрешению существовавших проблем, а наоборот, усугубляла их.

Последующая после перестройки практика политической жизни доказа-
ла, что внедрение новых либерально-демократических ценностей не привело 
к благополучию и процветания граждан страны, а способствовало кризисам 
и потрясениям, из которых пришлось выходить с большими жертвами. Реаль-
ная жизнь в очередной раз доказала, что нет универсальных ответов на вопросы, 
возникающие в связи с быстро изменяющимися процессами современного 
мира на основе одной мировоззренческой доктрины.

1 Гаврилова А. В., Гаврилов С. О. История правозащитной деятельности. Кемерово, 
2017. С. 197.
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Главный исторический урок из событий середины 1950–1990-х гг. состоит 
в понимании, что в условиях геополитического противостояния, динамично 
меняющейся жизни общества и человека не может быть монопольных мировоз-
зренческих концепций. Решение современных проблем может осуществляться 
лишь на основе синтеза, модернизации и конкуренции идеологий, полити-
ческих доктрин. Важно, чтобы мировоззренческая конкурентная борьба не 
выходила за рамки нравственных норм и установленных в государстве законов.
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Основные функции государственных услуг, предоставляемых 
органами публичной власти: определение понятия 
и классификация

Кандрина Н. А.

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы функций государствен-
ных услуг, предоставляемых органами публичной власти; приводится автор-
ская позиция определения понятия, их значение и классификация. В качестве 
основных свойств называется, во-первых, что функция государственной услуги 
является категорией системного подхода, которая характеризует особую 
форму взаимодействия государства и населения, возникает исключительно 
по воле личности и необходима ей для достижения частного интереса как 
части публичного. Во-вторых, функция государственной услуги не тожде-
ственна ее цели и задачам, а также отлична от реального факта ее предо-
ставления. И, в-третьих, функция является внешним способом проявления 
свойств, сущности государственной услуги. Следовательно, делается вывод 
о том, что категория «функция государственной услуги, предоставляемой 
органом публичной власти» раскрывает конституционно-правовую природу 
государственной услуги как составляющей субъективного публичного права 
человека и гражданина —  право личности на предоставление государствен-
ных услуг. Основаниями классификации функций государственных услуг вы-
браны основные сферы государственного управления, в которых человек 
и гражданин наделен правом на предоставление государственных услуг, 
и характер проявления их в обществе. В соответствии с первым основанием 
выделяются следующие основные функции государственных услуг: политиче-
ская, социальная и экономическая; раскрывается их сущность и содержание, 
базирующееся на основополагающих конституционных принципах демокра-
тического правового социального государства. С учетом другого упомянутого 
основания классификации рассматриваются регулятивная, обеспечительная, 
информационная, компенсационная и стимулирующая функции государствен-
ных услуг, предоставляемых органами публичной власти.

Ключевые слова: функция, государственная услуга, предоставление го-
сударственной услуги, право на предоставление государственной услуги, 
органы публичной власти.

The main functions of state services provided by public 
authorities: defi nition of a concept and classifi cation

Kandrina N. A.

Аbstract.  The article considers the problems of the functions of state 
services provided by public authorities; there are given author’s position of 
the defi nition of the concept, their meaning and classifi cation. As their main 
properties, it is called, fi rstly, that the function of a state service is a category of 
a systematic approach that characterizes a special form of interaction between 
the state and the population, which arises solely by the will of an individual 
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and is necessary to achieve private interest as a part of the public. Secondly, 
the function of a state service is not identical to its purpose and objectives, and 
is also different from the real fact of its provision. And, thirdly, the function is 
an external way of manifesting the properties and essence of a state service. 
Consequently, it is concluded that the category “function of a state service 
provided by a public authority” reveals the constitutional and legal nature of 
state services as a component of subjective public law of a person and citizen —  
the individual’s right to provide state services. The grounds for classifying the 
functions of public services are the main areas of state administration in which 
a person and citizen are entitled to provide state services, and the nature of 
their manifestation in society. In accordance with the fi rst basis, the following 
main functions of state services are distinguished: political, social and economic; 
reveals their essence and content, based on the fundamental constitutional 
principles of a democratic legal social state. Taking into account the other 
mentioned grounds for classifi cation, the regulatory, security, information, 
compensation and stimulating functions of state services provided by public 
authorities are considered.

Keywords: function, state service, provision of a state service, right to state 
service, public authorities.

В условиях становления Российского демократического правового фе-
деративного социального государства, в котором человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью, государство в лице его органов и иных 
уполномоченных организаций наряду с осуществлением юрисдикционной 
деятельности (контроль и надзор) осуществляют по запросу физического 
либо юридического лица деятельность по предоставлению услуг —  обще-
ственных благ. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»1 
личность самостоятельно, по своей инициативе в установленных законода-
тельством пределах формирует собственное поведение в целях получения 
государственных услуг; государство же в лице его органов и уполномочен-
ных организаций обязано в пределах своих полномочий их предоставить. 
Соответственно, человек и гражданин обладают правом на предоставление 
государственных услуг как субъективным публичным правом личности, 
характеризующимся, как думается, конституционно-правовой природой. 
Упомянутая позиция начинает получать свое развитие в юриспруденции; 
однако, право на предоставление публичных услуг рассматривается лишь 
с позиции управленческого административно-организационного подхода2, 
что не позволяет в полной мере раскрыть его сущность, равно как и значение 
в системе прав и свобод личности. Да и определение понятия государствен-
ной услуги, предоставляемой органами публичной власти, основывается 

1 Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: Феде-
ральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ //  СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4179.

2 Харинов И. Н. Субъективное право на получение публичных услуг: правовая при-
рода и проблемы защиты //  Электронное приложение к «Российскому юридическому 
журналу». 2017. № 5. С. 116–128.
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в юридической научной литературе, за редким исключением1, лишь на одно-
стороннем, административно-организационном подходе2.

Как известно, познать природу любого правового явления, назначение 
в обществе, определить дальнейшие тенденции развития невозможно без ис-
следования, в частности его основных функций как общенаучной или правовой 
категории. Соответственно, выделение основных функций государственных 
услуг, предоставляемых органами публичной власти, определение их понятия 
и содержания позволит в конечном итоге всесторонне раскрыть такое субъ-
ективное публичное право, как право личности на предоставление государ-
ственных услуг.

В настоящее время проблемы функций государственных услуг, предостав-
ляемых органами публичной власти, не стали пока предметом пристального 
внимания в российской юридической науке. Встречаются исследования, рас-
сматривающие функции государственных и муниципальных услуг, как вид 
деятельности органов публичной власти3.

В целях исследования функций государственных услуг, предоставляемых 
органами публичной власти, необходимо, как думается, использовать при-
меняемые в юридической науке научные подходы к изучению функций таких 
базовых основополагающих явлений, как государство и право4, а также учи-
тывать семантическое значение понятия «функция».

Понятие «функция» используется в различных отраслях знаний —  есте-
ственных и гуманитарных науках. Например, в Толковом словаре функция 
определяется в пяти значениях: в философии как явление, зависящее от другого 
и изменяющееся по мере его изменения; в математике —  это закон, по которому 
каждому значению переменной величины ставится в соответствие некоторая 
определенная величина, а также сама эта величина; функция —  это работа, 
проводимая органом или организмом; роль и значение чего-нибудь —  тоже 

1 Кандрина Н. А. Предоставление государственных услуг населению как конститу-
ционно-правовое отношение //  Конституционное и муниципальное право. 2016. № 11. 
С. 38–41; Крусс В. И. Публичные услуги в контексте российской конституционализа-
ции //  Конституционное и муниципальное право. 2014. № 5. С. 60–64.

2 Зенин С. С. Обязанности органов публичной власти, предоставляющих государ-
ственные и муниципальные услуги: отдельные особенности правового закрепления //  
Конституционное и муниципальное право. 2015. № 4. С. 60; Исаков А. Р. Обеспечение ка-
чества государственных услуг: административно-правовой аспект: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Саратов, 2014. С. 7; Кулдыбаева И. У. Правовое регулирование предоставле-
ния электронных государственных услуг: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 
2014. С. 8; Полотовская Е. Ю. Проблема определения государственной (муниципальной) 
услуги, работы, функции //  Административное и муниципальное право. 2012. № 1. С. 79; 
Романов Р. А. Государственные услуги в сфере общественной безопасности (правовой 
и организационный аспекты): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 13; и др.

3 Бабаева З. К. Понятие и функции государственной и муниципальной услуги //  Из-
вестия Саратовского университета. Серия: экономика, управление, право. Т. 16. 2016. 
№ 1. С. 117.

4 Общая теория государства и права. Академический курс: в 2 т. /  под ред. М. Н. Мар-
ченко. Т. 1. Теория государства. М.: Издательство «Зерцало», 1998. С. 197–211: Т. 2. 
Теория права. М.: Зерцало, 1998. С. 53–62 и др.
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является функцией; а также обязанность либо круг деятельности1. «Функция» 
(functio) означает в переводе с латинского языка как «исполнение», «осущест-
вление», то есть работа, деятельность.

Таким образом, из многообразия семантического значения функции как 
научной и правовой категории можно выделить следующие свойства, которые 
находят свое проявление и при определении функции государственной услу-
ги, предоставляемой органами публичной власти. Во-первых, функция госу-
дарственной услуги, предоставляемой органами публичной власти, является 
категорией системного подхода, характеризующей своего рода определенный 
образец взаимодействия государства и населения, возникающего исключитель-
но по воле последнего, необходимый для достижения его цели. Во-вторых, 
функция государственной услуги не тождественна ее цели и задачам, а также 
отлична от реального факта ее предоставления. И, в-третьих, функция госу-
дарственной услуги, предоставляемой органами публичной власти, является 
внешним способом проявления свойств, сущности государственной услуги.

Следовательно, можно предложить следующее определение понятия функ-
ции государственной услуги, предоставляемой органами публичной власти. 
Функция государственной услуги, предоставляемой органами публичной 
власти —  это основные направления и стороны проявления государственной 
услуги в обществе, в которых раскрывается ее правовая природа, назначение, 
характер взаимодействия государства и личности как субъективное публичное 
право человека и гражданина.

Функции государственных услуг, предоставляемых органами публичной 
власти (далее —  функции государственных услуг), могут быть классифициро-
ваны по различным основаниям. К примеру, с точки зрения основных сфер 
государственного управления, в которых человек и гражданин наделен правом 
на предоставление государственных услуг, можно выделить политическую, 
экономическую и социальную функции государственных услуг.

Выделение политической функции государственных услуг в качестве са-
мостоятельной является актуальным, особенно в период формирования Рос-
сийской Федерации как демократического правового государства. Речь идет 
о политической функции государственных услуг в непосредственно узком 
смысловом значении, так как в широком смысле слова априори все их функции 
являются политическими.

Политическая функция государственных услуг демонстрирует, во-первых, 
особую форму взаимодействия государства и населения, возникающую не по 
воле государства в лице его органов и должностных лиц, публично-властного 
по своей правовой природе субъекта, а по воле населения посредством запро-
са физического либо юридического лица. Как отмечалось, упомянутый вид 
взаимодействия обусловлен уровнем социально-экономического развития 
государства и общества, основополагающими конституционными принципами, 
закрепляющими человека, его права и свободы в качестве высшей ценности, 
и обязанности современного Российского государства по их признанию, со-
блюдению и защите.

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фра-
зеологических выражений. М.: А Темп, 2006. С. 858.
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Во-вторых, политическая функция государственных услуг проявляется 
в деятельности органов публичной власти и иных уполномоченных органи-
заций, предоставляющих государственные услуги, в виде соответствующих 
процедур, закрепленных на основе закона в административных регламентах 
предоставления государственных услуг.

В-третьих, политическая функция государственных услуг выражается в за-
креплении права на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействий) органов публичной власти и иных уполномоченных ор-
ганизаций, предоставляющих государственную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего, сотрудников многофункционального центра 
и работников уполномоченных организаций1. По отношению к упомянутым 
лицам в случае совершения противоправных деяний применяются меры дис-
циплинарной, административной и уголовной ответственности2.

И, в-четвертых, именно посредством политической функции государствен-
ных услуг наглядно демонстрируется, что закрепленное в законе право на 
предоставление государственных услуг является специальной юридической 
гарантией государства в обеспечении основных прав и свобод личности.

Очень тесно с политической функцией государственных услуг связана их 
социальная функция, базирующаяся на основополагающем конституционном 
принципе социального государства. Можно сказать, что социальная функция 
государственных услуг направлена, во-первых, на юридическое выравнивание 
социального неравенства в обществе путем закрепления для отдельных особо 
нуждающихся групп населения права на предоставление дополнительных госу-
дарственных услуг. Речь в большей степени идет о гарантиях для малоимущих 
людей, многодетных семей, детей-сирот, людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья реализовывать право на предоставление им определенных 
для этих категорий граждан государственных услуг.

Во-вторых, социальная функция государственных услуг характеризуется 
своего рода социально-стимулирующей ролью. Государство закрепляет пра-
во на предоставление дополнительных государственных услуг определенным 
категориям граждан, осуществляющим социально-полезную деятельность, 
в которой заинтересовано государство и общество. К таким лицам отнесены 
граждане, в частности имеющие статус ветеранов и участников боевых дей-
ствий, ветеранов труда, почетных граждан, военнослужащие.

И, в-третьих, социальная функция государственных услуг направлена на 
создание удобных, доступных, комфортных форм и способов жизнеобеспе-
чения населения страны. Физическим и юридическим лицам должны быть 
созданы благоприятные условия для реализации их права на предоставление 
государственных услуг, включая выбор формы предоставления услуг: непосред-

1 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» //  СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4179.

2 Федеральный закон от 03.12.2011 № 383-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» //  СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. V). Ст. 7061; 
Федеральный закон от 01.06.2017 № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» //  СЗ РФ. 2017. № 23. Ст. 3227; Федеральный 
закон от 29.07.2017 № 249-ФЗ «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» //  СЗ РФ. 2017. № 31 (ч. I). Ст. 4798.

134 



ственно по месту нахождения государственного органа, иной уполномоченной 
организации, либо в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также получение услуг в электронной 
форме. Проявлением социальной функции государственных услуг можно счи-
тать также образование флагманских центров в системе МФЦ, использование 
сервиса «услуги по жизненным обстоятельствам», создание комфортной среды 
для обращения и предоставления государственных услуг, транспортная доступ-
ность и различного рода удобства для всех категорий населения, включая лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и т. п.

Экономическая функция государственных услуг, также, как и упомянутые 
выше политическая и социальная функции, характеризуется соответствую-
щим содержанием в зависимости от цели и социального назначения на разных 
исторических этапах развития государства и общества, а также поставленных 
задачах в экономической сфере общественных отношений. Можно сказать, 
что экономическая функция государственных услуг —  это проявление сущ-
ности и основных признаков государственных услуг в экономической сфере 
общества.

Упомянутая функция демонстрирует взаимодействие государства в лице его 
органов и должностных лиц с физическими и юридическими лицами в сфере 
имущественных и личных неимущественных отношений. Речь идет, к примеру, 
о государственной регистрации физических и юридических лиц в качестве 
субъектов предпринимательства1, государственной регистрации изобретений 
и выдаче патентов на изобретения2, выдаче разрешений на строительство и ввод 
в эксплуатацию объектов капитального строительства3 и т. д.

Экономическая функция государственных услуг проявляется также по-
средством установления права человеку и гражданину на предоставление 
государственных услуг в различных отраслях экономики (финансы, строи-
тельство, транспорт, связь, промышленность, сельское хозяйство, жилищ-

1 Приказ Федеральной налоговой службы РФ от 30.09.2016 № 169Н «Администра-
тивный регламент предоставления Федеральной налоговой службой государственной 
услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» //  
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(06.12.2016).

2 Приказ Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 315 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной реги-
страции изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата» //  URL: https://
www.garant.ru/products/ipo/portal

3 Приказ Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хо-
зяйства Алтайского края от от 08.08.2017 № 399 «Административный регламент пре-
доставления Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального 
хозяйства Алтайского края государственной услуги по выдаче разрешений на строи-
тельство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, расположенных 
на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 
городских округов), при строительстве и реконструкции указанных объектов» //  URL: 
http:// publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201201708080003
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но-коммунальное хозяйство и т. д.)1. Наряду с упомянутым, экономическая 
функция характеризуется также установлением права на предоставление 
дополнительных государственных услуг в определенных государством при-
оритетных сегментах и отраслях экономики, тем самым стимулируя их более 
активное развитие2.

Наряду с вышеупомянутой классификацией функций государственных 
услуг может быть предложена также классификация по характеру проявления 
в обществе. Соответственно, функции государственных услуг будут разграни-
чиваться на следующие виды: регулятивную, обеспечительную, информаци-
онную, компенсационную и стимулирующую функции.

1 См.: приказ Министерства транспорта РФ от 25.06.2012 № 264 «Об утверждении 
Административного регламента Федерального агентства железнодорожного транс-
порта предоставления государственной услуги по принятию решений о временном 
прекращении погрузки и перевозки грузов и грузобагажа в определенных железнодо-
рожных направлениях вследствие сложившихся у перевозчика или при использовании 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования обстоятельств, 
препятствующих осуществлению перевозок, с немедленным извещением об этом в уста-
новленном порядке Министерства транспорта Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, соответствующих перевозчиков и владельцев инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования» //  URL: http://base.garant.ru/; при-
каз Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
23.06.2014 № 260 «Об утверждении административного регламента Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государ-
ственной услуги по ведению реестра заключений экспертизы промышленной безопас-
ности» //  URL: http://base.garant.ru/; приказ Минфина России от 24.02.2012 № 30н «Об 
утверждении Административного регламента предоставления Министерством финансов 
Российской Федерации государственной услуги по предоставлению сведений из госу-
дарственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов» //  URL: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/70083030/; приказ Федеральной таможенной службы от 
06.04.2012 № 666 «Об утверждении административного регламента Федеральной тамо-
женной службы по предоставлению государственной услуги по ведению реестра банков, 
иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи 
банковских гарантий уплаты таможенных пошли, налогов» //  URL: https://www.garant.ru/

2 См., например: постановление Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области от 23.06.2018 № 19 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся 
животноводством (мясное, молочное скотоводство, птицеводство), или садоводством, 
или виноградарством, на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйствен-
ной техники, произведенной в Российской Федерации»; постановление МСХиП РО 
от 25.06.2018 № 19 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление субсидий организациям агропромышленно-
го комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным 
предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим 
деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, 
молочной, хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодоовощной консервной), 
на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного обо-
рудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции 
и внедрению стандартов качества» // URL: http://www.don-agro.ru/index.php?id=1254.
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Регулятивная функция государственных услуг выражается путем закре-
пления особой формы регулирования взаимодействия государства в лице его 
органов, должностных лиц и иных уполномоченных организаций с населением 
в целях получения физическими и юридическими лицами по их воле (запросу) 
определенных общественных благ. Нормативными правовыми актами, непо-
средственно административным регламентом предоставления государственной 
услуги устанавливается право на предоставление определенного общественного 
блага —  государственной услуги, порядок предоставления и обжалования. Регу-
лятивная функция государственных услуг направлена на закрепление законом 
соответствующих правовых процедур в деятельности государственных органов 
и иных уполномоченных организаций в системе общественных отношений, 
связанных с предоставлением государственных услуг населению.

Обеспечительная функция государственных услуг направлена на обеспе-
чение прав и свобод человека и гражданина. Можно вести речь о том, что со-
ответствующие государственные услуги играют ключевую роль в обеспечении 
конкретных конституционных прав личности. Достаточно явно упомянутое 
обстоятельство закреплено в федеральном законодательстве применительно 
к политическим и социально-экономическим правам человека и гражданина. 
В рамках обеспечительной функции государственных услуг можно вести речь 
о них как об особом виде юридических гарантий, закрепленных в законе, и ре-
ализуемых посредством правомочий права на предоставление государственных 
услуг. Обеспечительная функция государственных услуг проявляется также 
путем закрепления мер государственного принуждения в виде юридической 
ответственности в случае нарушения законодательства в сфере обеспечения 
права на предоставление государственных услуг.

Информационная функция государственных услуг направлена на инфор-
мирование населения о видах предоставляемых государственных услуг в до-
ступных для всех категорий граждан и организаций формах и способах. Упо-
мянутая функция представляет собой информацию на бумажных, электронных 
и цифровых носителях об общественно значимых благах, предоставляемых 
населению государством.

Компенсационная функция государственных услуг направлена на создание 
примерно равных возможностей для жизнеобеспечения лиц, находящихся в не-
равных условиях в силу физиологических и социальных причин. Наглядным 
примером могут служить государственные услуги, предоставляемые людям 
с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам войны и боевых дей-
ствий, учащимся (студентам), беременным женщинам и женщинам, имеющим 
детей, малоимущим и с низкими доходами гражданам. Эти услуги призваны 
улучшить социально-экономическое, материально-бытовое и финансовое по-
ложение определенной категории граждан.

Стимулирующая функция государственных услуг выражается в побуждении 
к отдельным видам общественно-полезной деятельности, в создании благо-
приятных условий для удовлетворения собственных интересов лица. Можно 
вести речь об государственных услугах, например, в целях развития предпри-
нимательства, крестьянско-фермерского хозяйства, повышения рождаемости 
и т. п. Теснее всего эта функция взаимосвязана с компенсационной функцией, 
так как осуществляется почти одновременно.
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Таким образом, выделение основных функций государственных услуг, 
предоставляемых органами публичной власти, позволяет характеризовать го-
сударственные услуги в качестве важной составляющей особой формы взаи-
модействия государства и личности, реализуемой как субъективное публичное 
право —  право на предоставление государственных услуг.
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Проблемы реформирования теории государства и права 
в постсоветской системе юридического образования 
(1990–1-я пол. 2000-х гг.)

Колмогоров С. А.

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы трансформации иссле-
довательских парадигм теоретико-правовой науки на этапе формирования 
правовой системы суверенной России, реформирования отечественного зако-
нодательства и системы подготовки профессиональных юридических кадров. 
На примере исследовательских концепций 1990–2000-х гг. определяются 
основные тенденции в развитии науки теории государства и права, форму-
лируется вывод о целесообразности и необходимости ее методологической 
и мировоззренческой перестройки, обусловленной переходом к новому 
правопониманию, связанному с отказом от взгляда на право как на продукт 
государства и инструмент его политики. Анализируются предпринимавшиеся 
в 1990-е гг. попытки отказаться от преподавания теории государства и теории 
права в рамках единой учебной дисциплины. По мнению автора, данному 
решению в советский период препятствовала чрезмерная этатизация права, 
а в современных условиях —  процессы юридизации государства (концепция 
правового государства).

Ключевые слова: юриспруденция, правовое государство, теория госу-
дарства и права.

Problems of reforming the theory of state and law in the post —  
Soviet system of legal education (1990–1st fl oor. 2000s.)

Kolmogorov S. A.

Abstract. The article deals with the problems of transformation of research 
paradigms of theoretical and legal science at the stage of formation of the legal 
system of sovereign Russia, the reform of domestic legislation and the system 
of training of professional legal personnel. On the example of research concepts 
of the 1990s-2000s. identifi es the main trends in development of science of 
theory of state and law, it draws conclusions about the feasibility and necessity 
of its methodological and ideological restructuring due to the transition to a 
new understanding of law associated with the abandonment of the focus on 
law as a product of the state and a tool of his policy. The article analyzes the 
attempts made in the 1990s to abandon the teaching of the theory of state 
and the theory of law within aintegrated discipline. According to the author, this 
decision in the Soviet period was hindered by excessive satiation of law, and 
in modern conditions —  the processes of legalization of the state (the concept 
of the state of law).

Keywords: jurisprudence, the rule of law, the theory of state and law.

Как составная часть марксистско-ленинской коммунистической идеоло-
гии советская юриспруденция возникла и развивалась в борьбе против всех 
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концепций прежней юриспруденции, против «юридического мировоззрения» 
как сугубо буржуазного мировоззрения. Речь шла о замене правовой идеологии 
идеологией пролетарско-коммунистической, об интерпретации учреждений 
и установлений тоталитарной диктатуры как «принципиально нового» го-
сударства и права, необходимых для движения к коммунизму и вместе с тем 
«отмирающих» по мере такого продвижения к обещанному будущему, о по-
строении партийно-классовой науки о классовом государстве и праве.

Юриспруденция в постсоветской России 1990–2000-х гг. находилась в ста-
дии своего формирования и в целом ориентировалась на достижения и опыт 
отечественной и зарубежной юриспруденции, на идеи и ценности прав и свобод 
человека, господства права и правовой государственности.

Одной из первых задач, которая встала перед постсоветской теорией права, 
стала подготовка новых учебников для высших учебных заведений юридиче-
ского профиля. Именно в учебниках в первую очередь отразились попытки 
создания постсоветской правовой теории на базе как советского, так и со-
временного западного правопонимания.

Имелись различные взгляды на будущее правовой науки, в частности, 
высказывалось мнение, что теория государства и права как наука и учебная 
дисциплина распалась на теорию государства и теорию права, и нет ни воз-
можности, ни необходимости ее реанимировать1. Либо утверждения, что «на 
руинах» старой теории государства и права «как птица Феникс из пепла воз-
родится», сохраняя свою специфику, новая общетеоретическая наука. Как она 
при этом будет называться —«теория государства и права», «энциклопедия 
права», «философия государства и права» и др. —  принципиального значения 
не имеет2.

В силу неразрывной связи и взаимозависимости государства и права в ре-
альной действительности, отсутствия другой науки, которая бы их отражала 
и обобщала, полагает Г. Н. Манов, «…теория государства и права сохранилась 
и не рассыпалась на отдельные «суверенные» части», сохранится как единая 
наука и впредь.

Звучали и оптимистичные диагнозы, согласно которым теория государства 
и права как единая наука жива и «слухи о ее смерти несколько преувеличе-
ны», что в процессах некоторого обособления теории государства и теории 
права нет ничего опасного для ее здоровья, поскольку определенная диффе-
ренциация научного знания происходит в последнее время по всему спектру 
общественных наук. Теория государства исследует общие закономерности воз-
никновения, функционирования и развития государства; теория прав —  общие 
зако номерности, относящиеся к правовой жизни общества. Но, поскольку 
между государством и правом (кроме их собственных закономерностей) есть 
еще органические, закономерные связи, процессы возникновения, развития 
и функционирования государства и права в реальной жизни тесно переплета-
ются, и ни одно из этих явлений в отрыве друг от друга не может быть познано 
и не может существовать. Их изучение, познание осуществляется в рамках 

1 Общая теория права. Курс лекций /  под общ. ред. В. К. Бабаева, Н. Новгород, 1993. 
С. 4–5; Общая теория права: учебник /  под общ. ред. А. С. Пиголкина. М., 1995. С. 4–5.

2 Теория государства и права /  отв. ред. Г. Н. Манов. М., 1995. С. 6.

140 



единой общетеоретической науки —  теории государства и права1. Согласно 
этой позиции, теория государства и права нуждалась в некоторой методоло-
гической и мировоззренческой перестройке: переходу к новому правопони-
манию, связанному с отказом от взгляда на право как на творение государства 
и инструмент его политики.

Имели место попытки развести теорию государства и теорию права по раз-
ным учебным дисциплинам и разным отраслям общественного знания. Такие 
предложения высказывались и ранее, но такому «разводу» мешала имевшая 
место в советской доктрине чрезмерная этатизация права, сегодня —  обрат-
ные процессы юридизации государства (концепция правового государства). 
Разделение этой науки на две самостоятельные отрасли знания и две учебные 
дисциплины возможно только в специфических условиях, создаваемых искус-
ственно: 1) когда в праве утвердилось новое правопонимание, провозглашен 
примат права над государством (право освобождено от государственной опеки, 
государство больше не признается творцом права и т. д.); 2) сохраняется старое 
этатистское понимание государства как политико-территориальной организа-
ции общества, как сугубо политического, а не правового института. При таком 
подходе государство и право не только относительно самостоятельные, но 
и разные по своей природе и назначению явления: право —  сугубо правовой, 
юридический (а не политический) феномен, государство —  сугубо политиче-
ское (а не правовое) явление. При таком подходе теорию государства можно 
отнести и к предмету политологии, как это предлагают сделать В. К. Бабаев 
и А. С. Пиголкин, а теорию права —  выделить в самостоятельный предмет.

Однако концепция правового государства предполагает не только новое 
правопонимание, но и новое государствопонимание. В этой доктрине меняется 
не только соотношение и взаимодействие государства и права, но и понимание 
самой сущности и социального назначения этих феноменов. Думается, что 
в условиях правового государства «развод» между ними становится не менее 
трудным. Скорее —  боле трудным, поскольку доктрина правового государства 
требует рассмотрения всего государственного через правовое начало. В этом 
случае государствовед и политолог уже не смогут рассматривать государствен-
ные институты чисто политологически. Чтобы исследовать государствовед-
ческие проблемы, от них потребуется в первую очередь знание права, чтобы 
понять их природу.

Новое название учебного курса обязывало авторские коллективы соз-
дать принципиально новую систему науки и учебной дисциплины. Такую 
систему мог предложить авторский коллектив «Общей теории права и госу-
дарства» под ред. В. В. Лазарева. П.М, Рабинович, учитывая, как он пишет, 
актуализацию проблемы прав человека, предложил эту проблему избрать 
в качестве концептуального центра, ядра всего курса теории права и госу-
дарства и соответственно изменить структуру этой дисциплины, пересмотрев 
традиционные темы курса, введя новые2. Выделив в часть 1 «Права человека 
и правовое государство», он посвятил вторую часть традиционным темам 

1 Теория государства и права. Ч. 1. Теория государства /  под общ. ред. А. Б. Венге-
рова. М., 1995. С. 91.

2 Рабинович П. М. Общая теория права и государства. Тексты лекций. Львов, 
1993. С. 4.
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теории государства (понятие, сущность, формы, механизм, типология го-
сударства), а третью —  традиционной проблематике права (понятие права, 
нормы, типология, система, реализация, функции, формы права). Несмотря 
на название курса, в его содержании, согласно общей традиции, вначале 
излагаются темы теории государства, а затем —  теории права, т. е. принятая 
последовательность изложения сначала вопросов теории государства, а затем 
теории права не нарушена.

В лекциях П. М. Рабиновича, как и его учебном пособии «Основы общей 
теории государства и права», прослеживается определенная система. Можно 
спорить, насколько обосновано весь курс теории государства и права строить 
вокруг одного концептуального центра, ядра, в частности, проблемы прав 
человека. Получилась не «Общая теория права и государства», а «Теория прав 
человека в теории государства и права». С не меньшим основанием в каче-
стве такого концептуального ядра можно было бы взять другие глобальные 
проблемы, например, формирование гражданского общества или проблему 
окружающей среды и выживания человечества.

Авторам «Теория права и государства» под ред. Г. Е. Манова, начавших 
изложение материала с теории права, система курса явно не удалась. Книга 
на 9/10 оказалась посвященной теории права. Теория государства сведена 
к нескольким параграфам в конце книги, в которых раскрывается не только 
теория современного государства, сколько проекты будущей посттоталитарной 
государственности.

Сег.ня построение системы теории государства и права по историческим 
типам признано неправильным. Известно, что этот подход к системе теории 
государства и права одержал верх в ходе дискуссии в Институте права АН СССР 
в 1953 г. в связи с обсуждением сначала макета, а в ноябре 1953 г. рукописи 
книги «Теория государства и права» под ред. М. П. Каревой, опубликованной 
в 1955 г. Значение научно обоснованной системы теории государства и права 
можно проследить на примере последствий указанной дискуссии и принятых 
в ходе нее решений —  строить эту науку и учебную дисциплину по историче-
ским типам государства и права.

Напомним доводы сторонников построения теории государства и права 
по историческим типам против тех ученых (М. С. Строгович и др.), которые 
отстаивали логически —тематический, или проблемный подход в системе 
этой науки: данный подход не дает целостного представления о конкретных 
исторических типах государства и права. Связь логического и исторического 
в нем прослеживается только в каждом конкретном явлении, но отсутствует 
общая картина исторического развития государства и права, а главное, нет 
связи с марксистским учением об общественно-экономических формациях, 
которое служило основой и исходным методологическим принципом в позна-
нии государства и права. Кроме того, не учитывается логика смены историче-
ских типов государства и права от низшего к высшему (и к «самому высшему» 
и «последнему» типу —  социалистическому) по восходящей линии; не подчер-
кивается коренная противоположность социалистического типа государства 
и права эксплуататорским типам: существует опасность увлечения теоретиков 
формальными, схоластическими построениями, а также протаскивания в марк-
систско-ленинскую теорию государства и права буржуазных и ревизионистских 
теоретических идей, выводов, конструкций и т. п. Как отмечалось выше, в ходе 

142 



дискуссии возобладала концепция, согласно которой систему теории государ-
ства и права следует строить по историческим типам. В курсе была выделена 
общая часть, посвященная происхождению, сущности и формам государства 
и права. Все остальное было разделено на две части: эксплуататорские типы 
государства и права и социалистический («высший» и «последний») тип го-
сударства и права. По такой системе были построены все учебные программы 
и почти все учебники по этому предмету, издававшиеся в течение 40 лет после 
упомянутой дискуссии.

Негативные последствия принятия максимально идеологизированной 
ненаучной системы теории государства и права сказались сразу же. Они про-
являются до сих пор. Такой подход к системе этой науки ограничивал возмож-
ности исследования многих государственно-правовых явлений в плане срав-
нительного правоведения (зачем сравнивать, если мы не сравнимы). Материал 
в учебной литературе преподносился в плане противопоставления институтов 
советского государства и права как институтов высшего исторического типа со 
всем буржуазным, «загнивающим» и обязательной критики институтов бур-
жуазного государства и права (механизма, форм, функций государства; права, 
законности и т. д.). Научная мысль и практика государственного и правового 
строительства изолировалась от мирового опыта. Проблемы права подвер-
гались излишней политизации и идеологизации, а их юридический анализ 
отходил на второй план. Строго научный анализ государственно-правовых 
явлений подменялся догматическим цитированием трудов основоположников 
марксизма-ленинизма, часто относившихся к иной эпохе и высказанных со-
вершенно по другому поводу, но признававшихся извечно истинными и не-
пререкаемыми.

Это препятствовало творческому развитию теории государства и права, 
обрекало ее на догматизм, превращая в схоластическую науку, оторванную 
от государственной и правовой жизни общества, от практики. Уже не говоря 
о том, что для системы теории государства и права, построенной по историче-
ским типам, было характерно дублирование большинства вопросов. Например, 
вопросы сущности, механизма, форм и функций государства в учебниках по 
этому предмету повторялись 4–5 раз: сначала в общей части (тема «Сущность, 
типы и формы государства»), затем применительно к эксплуататорским типам 
государства, к государству в странах, освободившихся от колониальной за-
висимости, социалистическому государству, наконец, в теме «Государство, 
право и коммунизм».

А. В. Поляков и Е. В. Тимошина четко определяют предмет и объект на-
уки1, интересно размышляют об эволюции предмета научного познания —  от 
классического типа научной рациональности через неклассическую науку 
к постнеклассическому типу научной рациональности —  и приходят к вполне 
закономерному выводу о том, что «современная постнеклассическая теория 
права развивается как междисциплинарное знание»2.

1 Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права: учебник. СПб.: Изд-во юрид. 
ф-та СПбГУ, 2005. С. 30–31.

2 Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права: учебник. СПб.: Изд-во юрид. 
ф-та СПбГУ, 2005. С. 32.
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Правогенез А. В. Поляков и Е. В. Тимошина освещают в духе антропологии 
прав1, т. е. связывают появление права с догосударственным, потестарным 
обществом2. Придерживаясь, как и авторы учебника, интегративного под-
хода к праву, полагаем, что оно появляется вместе с социумом. Ubisocietas, 
ibĳ us («где общество, там и право») —  говорили древние (с. 81). А. В. Поляков 
считает, что современному правопониманию нужен антропологический ра-
курс, т. е. необходимо исследовать право как человекоразменный фактор, как 
психо —  социокультурную систему3.

В рамках интегративной теории А. В. Поляков исповедует коммуникатив-
ный подход к праву4, что проявляется при раскрытии всех тем. Так, «эйдети-
ческая структура права указывает на его социальное бытие в качестве системы 
правовых коммуникаций, т. е. такой системы отношений, субъекты которых 
на основе интерпретации различных социально легитимированных текстов 
нормативно взаимодействуют между собой путем реализации принадлежащих 
им прав и обязанностей»5. Основные признаки права —  «наличие у субъектов 
коммуникации взаимообусловленных (коррелятивных) прав и обязанностей» 
и «наличие общепризнанных и общеобязательных правил поведения (право-
вых норм), конституирующих права и правообязанности субъектов». Поэтому 
ученые не согласны с тем, что право может существовать и реализовываться 
помимо правоотношений, ибо такой взгляд игнорирует коммуникативную 
природу права6. Для нас же очевидно наличие «мертвого права», которое де-
юре существует, но в силу различных причин не реализуется.

Заслуживает внимания выделение индивидуального (социально-граждан-
ского) права, которое присуще любому обществу, поскольку в любом социуме 
существуют индивиды, обладающие свободой воли. В духе психологической 
теории права Л. И. Петражицкого (с опорой на идеи испанского мыслителя, 
автора спортивной теории происхождения государства X. Ортега-и-Гасета) 
выделены такие разновидности социального права, как игорное и спортив-
ное. Игорное право называется также самостоятельной разновидностью права 
корпоративного; убедительно доказывается, что особой разновидностью по-
следнего является каноническое (церковное) право.

В контексте учебника вполне логичным выглядит деление права на офи-
циальное, конституированное правовыми текстами, которые были манифе-
стированы (публично объявлены) какими-либо социальными структурами 
(для децентрализованного права) или государством в качестве стандарта» и на 
неофициальное, которое указанными признаками не обладает.

1 См., напр.: Ковлер А. И. Антропология права: учебник для вузов. М., 2002. С. 104–
137; Рулан Н. Юридическая антропология: учебник для вузов /  пер. с фр.; отв. ред. 
В. С. Нерсесянц. М., 1999. С. 69–74.

2 Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права: учебник. СПб.: Изд-во юрид. 
ф-та СПбГУ, 2005. С. 75.

3 Чекунов Н. А. Права человека: вопросы истории и теории //  Правоведение. 2004. 
№ 3. С. 224.

4 Поляков А. В. Коммуникативная концепция права (генезис и теоретико-право-
вое обоснование): дис. … д-ра юрид. наук в форме науч. доклада. СПб., 2002. С. 8–11.

5 Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права: учебник. СПб.: Изд-во юрид. 
ф-та СПбГУ, 2005. С. 109.

6 Поляков А. В., Тимошина Е. В. Указ. соч. С. 110.
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Важное значение для будущих юристов, для формирования их правосо-
знания и, следовательно, правовой культуры имеют темы «Понятие, виды, 
иерархия ценностей» и «Понятие и виды правовых ценностей»1. Бесспорно, 
теория государства и права не сводится к юридической догматике. Являясь 
самой мировоззренческой из юридических наук, она должна вырабатывать 
правовые идеалы, что невозможно без набора ценностей. Их анализ —  по-
граничный с философией и социологией раздел теории, нередко именуемый 
философией права2.

В структуре правосознания А. В. Поляков и Е. В. Тимошина выделяют 
правовую онтологию —  «познание и знание того, 1) что есть право вообще, 
т. е. каковы его всеобщие признаки и свойства; 2) что есть право в конкретном 
обществе, т. е. какие возможности оно предоставляет субъектам и что от них 
требует», правовую аксиологию и правовую праксиологию, последняя из ко-
торых представляет совокупность правовой политики и правовых установок3. 
Кроме того, помимо предложенной авторами классификации правовой по-
литики на реформистскую, консервативную, радикальную (революционную); 
либеральную и авторитарную; национально ориентированную и космопо-
литичную, ее можно разделить в зависимости от сферы осуществления на 
конституционную, уголовную, семейно-брачную и т. п. (т. е. по отраслям права 
и законодательства); в зависимости от содержания —  на законодательную, ис-
полнительную, судейскую, прокурорскую, нотариальную и др.; в зависимости 
от целей —  на текущую и перспективную; в зависимости от функции —  на 
праворегулятивную и правоохранительную и пр.4

В главе «Правосознание» содержится интересный материал о правовой 
совести, подсознании, архетипах, личном бессознательном; правовой мен-
тальное, которая отражается во всех элементах структуры правосознания и рас-
крывается в специфике «правопонимания, правочувствования, правовидения»; 
об основных типах правовых идеологии: антропоцентристском (либеральный 
и волюнтаристский виды), теоцентристском (прежде всего консерватизм) 
и коллективистском (разновидности —  солидаризм, коммунизм, национализм). 
О большевистской, коммунистической, фашистской, национал-социалисти-
ческой идеологии мы говорим студентам, когда характеризуем тоталитарные 
политические и государственные режимы.

Правовую систему (гл. XI) авторы трактуют «как целостность правовых ком-
муникаций, включающую два блока —  информационный и деятельностный, 
функционирующие в рамках единого пространства правовых коммуникаций». 
Интересным и оправданным выглядит деление норм и правоотношений на 
«сильные» и «слабые», выделение ненормативного регулирования. Вслед за 
С. А. Комаровым и рядом других ученых авторы доказывали, что правовое воз-
действие —  понятие более широкое, чем правовое регулирование. Полагаем, 

1 Поляков А. В., Тимошина Е. В. Указ. соч. С. 134–144.
2 Мартышин О. В. Проблема ценностей в теории государства и права //  Государство 

и право. 2004. № 10. С. 8.
3 Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права. С. 167–170.
4 Малько А. В. Современная российская правовая политика и правовая жизнь //  

Правовая политика и правовая жизнь. 2000. № 11. С. 16.
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что напрасно А. В. Поляков и Е. В. Тимошина ограничились характеристи-
кой лишь двух основных методов правового регулирования, императивного 
и диспозитивного, и не проанализировали поощрительный (стимулирующий) 
и рекомендательный.

Таким образом, учебник, подготовленный А. В. Поляковым и Е. В. Тимо-
шиной представлял не только пример высококачественной дидактической 
литературы, но и оригинальный научный труд, подведший черту под бурными 
дискуссиями 1990 —  нач. 2000-х гг., связанных с будущим теоретико-правовой 
науки. Все темы были рассмотрены сквозь призму коммуникативного подхода, 
и потому работа получилась очень цельной, концептуальной. Думается, что 
позиция немногих критиков, упрекавших авторов в схематичном отображении 
некоторых проблем не вполне оправданы: этот недостаток можно вполне ком-
пенсировать изучением иной учебной и научной литературы в рамках дисци-
плин «Сравнительное правоведение» и «Проблемы теории государства и права».
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Потребность правозащитной системы государства 
в правовой доктрине

Кузнецов М. Ю.

Аннотация. В настоящей статье автором изложено обоснование нуждае-
мости правозащитной системы Российской Федерации в правовой доктрине. 
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Для раскрытия темы приводится сложившаяся обстановка в законотворчестве 
и правоприменении, которая оставляет желать лучшего, помимо прочего и по 
причине нормативной незакрепленности необходимых принципов, взглядов, 
концепций, идей и представлений, необходимых для проработанной, гармо-
ничной и нецелостной правозащитной системы государства. Правозащитная 
система государства же, в свою очередь, проецирует на себе соблюдение 
входящими в ее состав органами, учреждениями, организациями и долж-
ностными лицами и эффективность статей Конституции РФ, гарантирующих 
защиту прав и свобод граждан и организаций. Приведены исторические при-
меры того, насколько сильным ориентиром для различных правовых систем 
служили правовые доктрины. Суждение автора сводится к тому, что правовая 
доктрина способна не только отражать юридическую действительность, но 
и творчески преобразовывать все части правовой системы общества —  право-
сознание, правотворчество, правореализацию.

Ключевые слова: правовая доктрина, правовое государство, правоза-
щитная система, источник права, правосознание.

About the need of the human rights system of the state in the 
legal doctrine

Kuznetsov M. Yu.

Abstract. In this article the author presents the rationale for the need of the 
human rights system of the Russian Federation in the legal doctrine. To disclose 
the topic, the current situation in lawmaking and law enforcement is given, which 
leaves much to be desired, among other things, due to the normative looseness 
of the necessary principles, views, concepts, ideas and ideas necessary for a well-
developed, harmonious and non-integral human rights system of the state. The 
human rights system of the state, in turn, projects on itself the observance by its 
constituent bodies, institutions, organizations and offi cials and the effectiveness 
of the articles of the Constitution of the Russian Federation, guaranteeing the 
protection of the rights and freedoms of citizens and organizations. Historical 
examples of how strong the legal doctrines served as a reference point for 
different legal systems are given. The author’s judgment boils down to the fact 
that the legal doctrine is able not only to refl ect the legal reality, but also to 
creatively transform all parts of the legal system of society-legal consciousness, 
law-making, law-realization.

Keywords: legal doctrine, legal state, human rights system, source of law, 
legal consciousness.

Анализ законодательства и правоприменительной практики позволил ав-
тору прийти к выводу о том, что эти два правовых института не обеспечивают 
должный уровень функционирования правозащитной системы Российской 
Федерации. Конституционно закрепленный принцип разделения властей пре-
зюмирует принятие законодателем законов и подзаконных актов и исполнение 
этих законов властью исполнительной в лице Правительства Российской Фе-
дерации, министерств, органов, служб и т. д. Думается, что принятая в 1993 г. 
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Конституция Российской Федерации содержит достаточно положений, на-
правленных на соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина, то 
есть о необеспеченности правозащитной системы конституционными нормами 
говорить не приходится. Но, в полной мере функционировать правозащитная 
система может лишь при гармоничном и последовательном взаимодействии 
всех трех ветвей власти единовременно и при их опоре на Конституцию РФ.

Под правозащитной системой государства, исходя из содержащихся в сло-
восочетании терминов, автору понимается совокупность общественных инсти-
тутов, функционирующих в государстве для обеспечения прав и свобод граждан 
и организаций. Причем, выбор пал на понятие «общественные институты», 
поскольку оно охватывает более широкий круг правоотношений, нежели ин-
ституты государственные. Яркие тому примеры: адвокатура, которая является 
профессиональным сообществом адвокатов и как институт гражданского обще-
ства не входит в систему органов государственной власти и органов местного 
самоуправления; правозащитные организации в форме общественных объеди-
нений, движений, фондов, союзов, партий и т. д. Со стороны же государства 
неотъемлемыми элементами правозащитной системы выступают законодатели 
федерального и регионального уровней, суды, правоохранительные органы, 
прокуратура, омбудсмены и иные учреждения1. При этом защищаются права 
и интересы как претерпевающих вред граждан и организаций, так и пресле-
дуемых за нарушения чьих-то прав.

В. В. Оксамытным достаточно содержательно раскрыто понятие право-
защитной системы государства. Так, им указывается, что правовая наука об-
ращает внимание на правомерность использования комплексного понятия 
«правозащитная система государства», включающего совокупность взаимос-
вязанных и взаимообусловленных внутригосударственных способов и средств 
обеспечения прав и свобод человека. В любом случае подобная система при-
звана закрепить социально-экономические, политические, идеологические 
и юридические гарантии прав, свобод и обязанностей человека и гражданина 
в современном демократическом государстве. Государственные гарантии при-
званы сочетать воедино условия, обеспечивающие осуществление прав и сво-
бод человека, тем самым способствуя формированию у личности уверенности 
в их надлежащей реализации2.

Для раскрытия темы необходимо прежде всего уяснить, что для правоза-
щитной системы государства является источниками (формами) права и лишь 
далее —  почему системе не хватает доктринальной основы.

Из вышеперечисленного субъектного состава правозащитной системы 
государства следует, что они (представительные органы власти, суды, пра-
воохранительные органы, адвокатура, и др.) в своей деятельности должны 
руководствоваться прежде всего Конституцией РФ, законами, в том числе 
кодифицированными, приказами, указами Президента РФ, постановлениями 
Правительства РФ, корпоративными нормативно-правовыми актами (каса-
ется адвокатуры) и другими нормативно-правовыми актами, все из которых 

1 Гаврилова А. В. История правозащитной деятельности: учеб. пособие /  А. В. Гаври-
лова, С. О. Гаврилов; Кемеровский государственный университет. Кемерово, 2017. С. 7.

2 Общая теория государства и права: учебник для студентов высших учебных за-
ведений. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 755 с.
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по юридической силе находятся в определенной иерархии относительно друг 
друга, которая четко усматривается из законодательства и курса теории госу-
дарства и права. Но, как водится, правоприменение зачастую сталкивается 
с разночтением законов, с трудностями и расхождениями в толковании норм, 
с потребностью в дополнительных разъяснениях. Различное толкование одних 
и тех же нормативно-правовых актов неизбежно в юриспруденции и требует 
подкрепления в виде пояснений по спорным вопросам от авторитетных ис-
точников. Здесь-то и может прийти на помощь правовая доктрина —  осо-
бая форма права, представляющая собой труды выдающихся ученых-юри-
стов или общепризнанные правовые учения, на которые можно официально 
(с одобрения государства) ссылаться в процессе применения правовых норм. 
В Российской Федерации правовая доктрина не признается официально го-
сударством в качестве источника права. Суд или иной государственный орган 
при рассмотрении конкретного юридического дела не вправе основывать свое 
решение на научных работах, их комментариях. При этом в России ни одна 
юридическая доктрина или правовая идеология не является господствующей, 
официально признанной или общеобязательной. Однако должностные лица 
при вынесении юридического решения пользуются научной и учебной литера-
турой, комментариями ученых к законодательству в качестве вспомогательного 
неофициального материала1.

Однако изложенное в Большом юридическом словаре определение право-
вой доктрины представляется недостаточно отражающим суть термина. Для 
правильного понимания сути правовой доктрины следует прежде всего уяснить 
содержание термина «доктрина». Так, согласно Толкового словаря русского 
языка С. И. Ожегова, доктриной является учение, научная концепция (обычно 
философской, политической, идеологической теории)2. Приходим к выводу, 
что правовая доктрина —  это признанные юридическим сообществом идеи, 
концепции и теории, которые используются в качестве вспомогательного 
средства для определения содержания правовых норм. Тогда в продолжение 
раскрытия понятия правовой доктрины следует задаться и вопросами: «А лишь 
в правоприменении ли уместны ссылки на правовую доктрину? Или же право-
вая доктрина оказывает свое влияние и на законотворческие процессы?»

Если абстрагироваться от российской правовой системы и углубиться в курс 
теории государства и права, труды ученых, то мы увидим, что правовая док-
трина —  это исторически сложившийся и признанный правовыми системами 
разных стран источник права. Автором приводятся лишь факты существования 
доктрин и их влияния на страны, без обсуждения их достоинств и недостатков. 
А что касается Российской Федерации, то предстоит разобраться, в действи-
тельности ли правовая доктрина —  это столь неэффективный, недемокра-
тичный либо порочный источник права для нашего государства, если он не 
признается официально.

Например, 04.07.1776 в США была принята Декларация независимости 
Соединенных Штатов Америки, ставшая для официальной государственной 

1 Большой юридический словарь /  В. Н. Додонов, В. Д. Ермаков, М. А. Крылова 
[и др.] М.: ИНФРА-М, 2001. 790 с.

2 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка /  под ред. проф. Л. И. Скворцова. 
28-е изд., перераб. М.: Мир и образование, 2014. 1376 с.
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доктрины совершенно новым положением, так как прежде считалось, что 
правами людей наделяет государство. Т. Джефферсон, автор Декларации не-
зависимости Соединенных Штатов Америки, практически воплощает идеи 
правового государства на американском континенте. С позиций теории обще-
ственного договора и естественных неотчуждаемых прав человека он подвергает 
критике монархическую форму правления и отстаивает принцип народного 
суверенитета. Декларация Джефферсона торжественно провозглашает, что 
существуют неотчуждаемые права человека, для обеспечения которых созда-
ется государство. Путем включения в Декларацию естественные права чело-
века превратились в субъективные права отдельных индивидов по отношению 
к государству как целому1.

На историческом пути Англии начиная с XII в. и заканчивая XIX столе-
тием произведения ряда английских юристов стали признаваться судебной 
практикой в качестве источников права. До сих пор в Англии применяются 
при разрешении юридических споров труды ученых, работавших в Средние 
века. К первому типу относятся старинные руководства, которые обычно ис-
пользуются в качестве первичных источников общего права. Работы этого 
типа представляют собрания обязательных норм права. Второй тип —совре-
менные учебные руководства, которые не являются собранием обязательных 
норм, хотя на эти работы часто ссылаются, а авторы их пользуются большим 
уважением2. Роль правовой доктрины проявляется не только в правопримене-
нии, но и в правотворческом процессе. К примеру, при создании норм права 
применяются доктрины верховенства парламента, «политического вопроса», 
«подразумеваемых полномочий», «государственных действий» и другие3.

Право в СССР рассматривалось как реализация марксистско-ленинской 
доктрины, служившей и основой государственной политики4. В своих работах 
советские авторы постоянно ссылались на основоположников марксизма-
ленинизма, труды и речи советских руководителей, программы и решения 
коммунистической партии. Такого рода документы, как партийные программы 
и решения, совершенно очевидно, не образуют право в собственном смысле 
этого слова. Однако их доктринальное значение считалось неоспоримым, ибо 
в этих документах содержится изложение марксистско-ленинской теории в ее 
современном звучании по самым разным вопросам. Советский юрист и любое 
другое лицо, желающее изучать советское право, должен был постоянно об-
ращаться к ним5.

И уж коль скоро речь ведется о правозащитной системе, то нельзя не за-
даться вопросом о том, какова же правовая доктрина правового государства —  

1 Теория государства и права: учебник /  В. К. Цечоев, А. Р. Швандерова. М.: Про-
метей, 2017.

2 Уолкер Р. Английская судебная система. М., 1980. С. 195.
3 Марченко М. Н. Источники права. М., 2005. С. 607.
4 Гаврилова А. В., Боголюбов Е. А. Теоретическая и практическая взаимосвязь право-

вой идеологии и правовой пропаганды в советском обществе //  Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2018. Т. 22. № 3. С. 350. 
DOI: 10.22363/2313–2337–2018–22–3–346–369

5 Давид Р. Основные правовые системы современности /  Р. Давид, К. Жоффре-
Спинози; пер. с фр. В. А. Туманова. М.: Междунар. отношения, 1999. 400 с.
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государства, к которому мы стремимся с 1993 г. (с принятия Конституции 
Российской Федерации); государства, в котором при таких высших ценностях 
как права и свободы граждан1, правозащитная система должна быть безусловно 
эффективной.

Прежде всего раскрываем понятие правового государства, в этом нам по-
могает Ф. Х. Галиев, исследовавший проблему доктрины правового государства: 
«По большому счету правовое государство —  это результат появления в мире 
либерализма, как антипода этатизма. Без либерализма, понимаемого как воз-
вышение индивидуальных свобод человека и признания ценности рыноч-
ной экономики, о правовом государстве нечего и говорить. Идеям правового 
государства очень сильно мешали и продолжают мешать социалистические, 
коммунистические и другие автократические режимы. Поэтому насколько 
в той или иной стране внедрены ценности классического либерализма, на-
столько же тут созданы условия для реализации идей правового государства»2. 
В. А. Виноградов определяет доктрину правового государства как концепцию, 
выражающую функцию права по преодолению публичного и частного произ-
вола и злоупотреблений3. Схожим взглядом на доктрину правового государства 
делится и Судья Европейского Суда по правам человека Д. И. Дедов, а именно 
что общество не развивает право специально, право само развивается в пред-
ставлении о нем со стороны общества, это естественный процесс, связанный 
с представлениями людей о справедливом порядке, способствующем про-
цветанию общества4.

На примере разных стран приходим к выводу о том, что признанные ими 
правовые доктрины оказывали влияние и на законотворчество, и на правопри-
менение, причем эти доктрины оказались настолько признаваемыми и про-
низывающими право стран, что законодатели и правоприменители этих стран 
не могли не считаться с этим источником права в своей деятельности. В про-
должение поиска ответа на вопрос о правовой доктрине Российской Федерации 
следует заметить, что наше государство избирательно к признанию разного 
вида доктрин, и правовая почему-то не признается в отличие от официально 
признанных: военной, экологической, доктрины информационной безопас-
ности, национальной доктрины образования, доктрины продовольственной 
безопасности и др. Может быть Российская Федерация исходит из достаточ-
ной обеспеченности правозащитной системы конституционными нормами? 
Да, действительно, недостатка нужных норм Конституция РФ не испыты-
вает. В этом г. Конституции РФ исполняется 26 лет, и несмотря на наличие 
в ней статей о гарантированной судебной защите, о гарантированном праве 
на получение квалифицированной юридической помощи, о запрете исполь-

1 Балаян Э. Ю. Конституционно-правовые аспекты защиты прав человека в кон-
тексте функций современного государства //  Вестник Кемеровского государственного 
университета. 2015. № 2–2 (62). С. 111–118.

2 Рязанов Ф. М. Доктрина правового государства: истоки, распространенность, про-
блемы в России //  Правовое государство: теория и практика. 2012. № 3 (29). С. 7–15.

3 Доктрины Правового государства и Верховенства Права в современном мире: 
Сборник статей /  отв. ред. В. Д. Зорькин, П. Д. Баренбойм. М.: ЛУМ: Юстицинформ, 
2013. С. 373.

4 Там же. С. 261.
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зования доказательств, полученных с нарушением федерального закона, об 
обязанности государства компенсировать причиненный преступлениями ущерб 
и других —  правозащитная система содержит поражающие любого правоза-
щитника изъяны.

Например, 23.07.2019 Советом федерации Федерального собрания Россий-
ской Федерации одобрен Федеральный закон от 26.07.2019 № 224-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» и Федеральный закон «О Следствен-
ном комитете Российской Федерации» и вступает в силу уже в октябре 2019 г. 
Данный закон относит СК России к федеральным государственным органам, 
в которых могут создаваться государственные судебно-экспертные учреждения 
и экспертные подразделения для производства молекулярно-генетических, 
компьютерно-технических, видеотехнических, информационно-аналитиче-
ских, строительно-технических, фоноскопических, лингвистических, финан-
сово-аналитических, психофизиологических (с использованием полиграфа), 
почерковедческих, баллистических, дактилоскопических, портретных, тра-
сологических, пожарно-технических, медико-криминалистических и других 
видов экспертиз. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации», в который внесено вышеуказанное 
изменение, между тем, одним из принципов государственной судебно-экс-
пертной деятельности определяет независимость эксперта. «Независимость 
эксперта предполагает невмешательство кого бы то ни было в его деятельность, 
а также такой порядок организации судебно-экспертной деятельности, при 
которой эксперт не может находиться в какой-либо зависимости от органа 
или лица, назначивших судебную экспертизу сторон, и других лиц, заинтере-
сованных в исходе дела»1.

Думается, что если бы законодатель придавал должное значение такому 
основополагающему принципу как независимость эксперта и концептуальному 
устройству экспертной деятельности, то назначаемые СК России судебные 
экспертизы, как и прежде, проводились бы РФЦСЭ при Минюсте России 
и региональными лабораториями, а не экспертными учреждениями, входя-
щими в состав СК России. Принятым же законом названный принцип явно 
попирается. Автором не воспринимаются убедительной мера по обеспечению 
независимости экспертных учреждений СК России —  запрет на наделение 
сотрудников и руководителей указанных учреждений полномочиями следо-
вателей и руководителей следственных органов СК России. Еще предстоит 
увидеть, будут ли присваиваться сотрудникам таких экспертных учреждений 
специальные звания СК России, как, например, это принято в экспертных 
подразделениях МВД России.

Это был пример из законотворчества. Касательно же правоприменительной 
практики —  великое множество примеров нуждаемости субъектов правоприме-
нения в помощи для определения содержания правовых норм. Это проявляется, 
например, в необоснованных отказах контролирующих и надзирающих органов 
в реагировании на очевидные правонарушения, в выходе органов и учреждений 

1 Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» (постатейный) /  под ред. В. П. Кашепова. М.: 
Юстицинформ, 2003.
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за рамки своих полномочий, в неверном подходе к формированию и оценке 
доказательств по гражданским, административным, уголовным делам и делам 
об административных правонарушениях и др.

Правовая, а в контексте настоящей статьи было бы уместным назвать ее 
правозащитной, доктрина Российской Федерации способствовала бы фор-
мированию должного уровня правосознания у законодателей и правопри-
менителей всех уровней и ведомств, входящих в правозащитную систему. 
Правовую доктрину необходимо противопоставить устоявшимся порочным 
воззрениям, укоренившимся в умах людей, которые влияют на судьбы других 
людей. Видится необходимым донести, внушить, формализовать те идеи, ко-
торые будут нашими спутниками на пути к правовому государству с сильной 
правозащитной системой.
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Институционализация прав человека в Советской России: 
особенности конституционно-правового обеспечения

Курасов С. С.

Аннотация. В статье анализируются основные этапы становления кон-
ституционных представлений о правах человека в советском государстве 
в 1920–30-е гг. , что вызывает особый интерес для отечественной науки, по-
скольку именно советский период российской государственности обусловил 
формирование второго поколения прав человека. Однако отмечается, что 
данный временной промежуток характеризуется крайней степенью противо-
речивости, так как в одно и то же время политическая элита страны пыталась 
построить идеальное по их представлению коммунистическое общество, 
предполагающее полное исключение присвоения чужого труда, социального 
неравенства, что осуществлялось путем принятия соответствующих норма-
тивно-правовых актов и разработки механизмов действительной реализации 
прав. В то же время советская модель прав человека сильно отличалась от 
современных представлений, поскольку включала в себя элементы классовой 
борьбы и сопровождалась лишением прав некоторых социальных групп. 
Наиболее отчетливо процесс государственного строительства и эволюции 
института прав человека в Советской России прослеживается при анали-
зе конституционных актов советского государства. Выяснение того, какими 
факторами были обусловлены успехи и неудачи в создании справедливого 
общества, и какие представления о справедливости были приняты за аксио-
му, видится важной научной проблемой. Так отсутствие квалифицированных 
административных, экономических кадров, усиленная подготовка к грядущей 
войне не позволили в полной мере достичь поставленной цели построения 
справедливого общества.

Ключевые слова: права человека, советская конституция, классовые 
противоречия, принципиальные проблемы прав человека.

Institutionalization of human rights in Soviet Russia: features 
of constitutional legal implementation

Kurasov S. S.

Annotation. The article analyzes the main stages of constitutional ideas 
formation connected with human rights in Soviet Russia in the 20–30 years of 
the 20th century, which is particular interest to Russian science, because it was 
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just the Soviet period of Russian statehood that determined the formation of 
the following generation of human rights. However, specialists note that this 
time period is characterized by an high degree of controversy, as at the same 
time the country’s political elite tried to build a communist society that was 
ideal, according to their point of view, implying a complete exclusion of the 
appropriation of other people’s labor and social inequality, which was carried out 
by adopting the relevant regulatory legal acts and development of mechanisms 
for the effective exercise of rights. At the same time, the Soviet model of human 
rights was very different from modern ideas, because it included elements of 
the class struggle and was accompanied by the deprivation of the certain social 
groups` rights. The process of state building and the evolution of the human 
rights institution in Soviet Russia is most clearly traced in the analysis of the 
Soviet state`s constitutional acts. It is very important as scientifi c problem to fi nd 
out factors caused success and failures in creating a fair society and, added to 
everything else, what ideas about justice were taken as an axiom. Thus, absence 
of qualifi ed administrative and economic manpower, and reinforced preparation 
of future war became the factors that were not allowed to achieve the goal in 
full measure to build fair society.

Keywords: human rights, soviet constitution, class contradictions, 
fundamental problems of human rights.

Институт защиты прав человека играет особую по своей значимости 
роль в любом обществе. Почти каждое современное государство, затронутое 
глобализационными процессами, провозглашает права человека и гражда-
нина высшей ценностью1. В то же время в ряде случаев признание приори-
тетности прав человека прав в виду мифологичной составляющей данной 
концепции носит спекулятивный характер. Примером этому может служить 
агрессия США в Ираке, осуществляемая под демократическими лозунгами, 
или формальное упоминание о правах человека в Конституции КНД без их 
реального соблюдения. Но, несмотря на это, демократия, республиканская 
форма правления, альтернативные и равные выборы, правовое государство, 
политический плюрализм были бы невозможны без развитого института 
прав человека.

Советский период с идеологией коммунизма, социализма, а также с привне-
сением в действительность страны учений марксизма, стал временем, в которое 
на территории нашей страны укоренялись идеи о правах человека. Результатом 
того, что в России на протяжении значительной части ее истории продолжа-
лась борьба населения за повышение своего социального статуса и изменения 
в лучшую сторону жизненных условий, стало наличие у человека в стране 
социально-экономических и культурных прав, иными словами, прав челове-
ка второго поколения2. В данном случае необходимо обратить внимание на 

1 Марченко М. Н. Государство и право в условиях глобализации. М.: Проспект, 2019. 
С. 354–384.

2 История и современные тенденции развития гражданского общества и государства: 
правозащитный аспект: монография /  под ред. С. О. Гаврилова, А. В. Гавриловой. М.: 
Проспект, 2019. С. 199.
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крайне тесную взаимосвязь становления представлений о правах человека и их 
реализацию с народными движениями социалистической направленности1.

Рассматривая нормативно-правовые акты первых двух десятилетий со-
ветской власти, а именно Конституцию РСФСР 1918 г., в контексте анализа 
прав и свобод, можно отметить, что в качестве главной задачи постулировалась 
окончательная отмена деления общества не только на сословия, но и на классы 
и торжество пролетарской диктатуры в стране2.

Говоря о терминологии, которой пользуется советское законодательство, 
отметим, что оно вводит в обращение термин «права и свободы гражданина», ни 
разу не упоминая при этом именно о «правах человека». Вероятно, это связано 
с возникшим неразрешимым антагонизмом между государством, революцион-
ным путем, поменявшим свой социальный строй, странами, продолжающими 
свое развитие в русле рыночных социально-экономических отношениях.

В РСФСР было провозглашено и закреплено то, что с юридической точки 
зрения не должно быть различий между мужчиной и женщиной, в то время как 
в подавляющем большинстве других государствах к принятию подобных идей 
еще вплотную не подошли. Это было позитивным решением и большим шагом 
в направлении прогрессивного развития общества. Идеи равенства в советский 
период не только нивелировали гендерные различия, но также этнические 
и религиозные, т. е. те, которые были свойственны обществу российского го-
сударства на всем протяжении его существования вплоть до революционных 
движений начала XX в. Подобные преобразования находили свое отражение 
в сфере законодательства и являлись главнейшими ценностями для идеологии 
молодого советского государства. На практике это проявлялось в желании про-
будить в рабочем классе трудящихся интернациональную солидарность, что 
позволило бы начать движение к обществу равенства, в котором собственни-
ки средств производства не эксплуатируют наемных рабочих, составляющих 
подавляющее большинство населения в любом социуме. Достигнуть этого 
старались путем превращения в собственников средств производства самих 
трудящихся. Примечательно то, насколько интенсивно советская политическая 
элита занималась претворением в жизнь намеченных идей. Даже иностранный 
гражданин, в случае труда и проживания в РСФСР, будучи представителем 
рабочего класса, на практике уравнивался в правах с рабочим, который имел 
гражданство РСФСР3.

Установление таких прав как участие в выборах, пользования землей, свобо-
да в выражении собственного мнения, свободы совести и многое другое также 
провозглашалось в Конституции РСФСР 1918 г., согласно которой невзирая 
на расовую, половую или же национальную принадлежность, право могли 
получить все люди, осуществляющие трудовую деятельность в стране.

Нельзя обойти вниманием тот факт, что, исключая множество признаков, 
на которых строилось дискриминационное ограничение прав в монархическом 

1 Гера А. В., Яценко В. В. Особенности развития института прав и свобод человека 
и гражданина в период советской власти //  СПС «КонсультантПлюс».

2 Дзидзоев Р. М. Первый конституционный документ России //  Государство и право. 
1997. № 6. С. 113–114.

3 Стремоухов А. В. Эволюция прав человека в советской и постсоветской России //  
Ленинградский юридический журнал. 2017. № 3. С. 9–20.
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государстве, в советской России был введен новый —  принадлежность к классу 
трудящихся. Следуя идеологии марксизма, многочисленная социальная груп-
па буржуазии (самостоятельных предпринимателей) была самым серьезным 
образом ущемлена в правах1. Это выражалось в принудительном отъеме на-
ходившихся в их собственности средств производства, запрете на реализацию 
своих предпринимательских способностей, лишению ряда гражданских и по-
литических прав. Последняя мера иллюстрируется нормами Конституций 
РСФСР 1918-го2и 1925-го г.3, согласно которым были лишены права избирать 
и быть избранными лица, не относящиеся к рабочему классу, а также лица, 
осужденные за совершенные преступления. Важной особенностью, является 
то, что данные права были предоставлены иностранным гражданам, принад-
лежавшим к рабочему классу, осуществляющим трудовую деятельность на 
территории России4.

Наличие подобной нескрываемой дискриминации, полностью противо-
речит современному представлению о правах человека в демократическом 
обществе, основанном на принципах равенства, только при поверхностном 
рассмотрении вопроса, не учитывающем фундамент любого общества —  эко-
номическую систему как основу для всех иных социальных институтов.

Признанные ныне представления о правах человека, появились именно 
в период перехода европейских обществ от феодальных отношений в социуме 
и феодальной экономики к обществу буржуазному и экономике капитали-
стической. Произошедшая перестройка общественной системы была столь 
масштабной, что с уверенностью может именоваться революцией, или учиты-
вая специфику конкретных событий «протестантской революцией». Переход 
к следующей общественной формации менял положение наемного работника. 
Доля присваиваемого неоплаченного труда сокращалась, раб (будучи «говоря-
щим орудием») не получал практически ничего из результатов своего труда, 
крепостному крестьянину, ставшему субъектом общественных отношений, 
оставалась небольшая часть, а наемный пролетарий получал в форме зара-
ботной платы еще больше. Однако базовая несправедливость сохранялась: 
собственник средств производства (рабовладелец, феодал, предприниматель, 
пользующийся наемным трудом), оплачивал наемный (либо принудительный) 
труд настолько низко, а бесплатно присваивал результатов чужого труда на-
столько много, насколько это вообще возможно.

Комплексное рассмотрение вопроса равенства и прав человека помогает по-
нять мотивы советского руководства, что в свою очередь позволяет преодолеть 

1 Современное государство в эпоху глобальных трансформаций: аналитический 
доклад /  И. М. Рагимов, С. Н. Бабурин, Ю. В. Голик [и др.] СПб.: Юридический центр-
Академия, 2019. С. 67–68.

2 Конституция РСФСР 1918 года //  СУ РСФСР. 1918. № 51. Ст. 582.
3 Конституция РСФСР 1918 года //  СУ РСФСР. 1925. № 30. Ст. 218.
4 Гаврилова А. В. Эволюция института прав и свобод человека и гражданина в россий-

ском конституционном праве //  Международная научно-практическая конференция, 
посвященная 20-летию Конституции Российской Федерации, г. Кемерово, 12 декабря 
2013 г.: материалы докладов и выступлений /  отв. ред. Ю. В. Самович. Кемерово: Куз-
бассвузиздат, 2014. С. 192.
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сложившиеся за последние 20 лет стереотипы о внутренней политике 1920–30-
х гг. в СССР как о времени жестоких в своей бессмысленности репрессиях.

Провозглашаемые современными действующими национальными и между-
народными нормативно-правовыми актами права человека, утверждающие 
в обществе равенство в некоторой мере являются фикцией, обусловленной ми-
фологичностью концепции прав и свобод человека и гражданина1. Поскольку 
ориентированы они на установление лишь формального равенства стартовых 
возможностей для всех членов общества, но нисколько не учитывают те пре-
имущества в реализации собственных интересов, которые имеют члены обще-
ства, сделавшие свой капитал на присвоении чужого труда. Следовательно, курс 
на устранение обозначенной базовой несправедливости является средством 
достижения максимально возможного социального равенства.

Представленные выше выводы идут вразрез с позицией правового идеа-
лизма, но в то же время учитывают объективные реалии общественной жизни.

Имея равные с группой наемных работников стартовые возможности, пред-
ставители буржуазии, дополнительно обладая обширными экономическими 
ресурсами, в конечном итоге способны в гораздо большей степени реализовать 
свои права. Право на свободу слова, через подконтрольные (финансируемые 
СМИ), право на образование и здоровье, медицину (ввиду высоких цен на 
получение образования и медицинские услуги), а также многое другое.

Осложняется существующее положение вещей двумя дополнительными 
факторами. Во-первых, социальная группа буржуазии по сравнению с массой 
наемных работников достаточно компактна, чтобы консолидировано осозна-
вать общность своих интересов и сообща их отстаивать всеми возможными 
способами. Во-вторых, несмотря на запреты совмещения государственной 
службы и осуществления предпринимательской деятельности, представите-
ли слоя предпринимателей замещают многие государственные должности, 
что ведет к отождествлению интересов этой группы и политической элиты, 
превращая государство в инструмент принуждения, используемый господ-
ствующим классом.

Таким образом, демократия (народовластие) даже при выборных органах 
власти будет способом реализации интересов правящего класса: демократия 
рабовладельцев в античной Европе, при которой ареопаг —  высший орган вла-
сти, формировался из архонтов —  представителей знати; демократия феодалов 
в средние века, при которой генеральные штаты или земские соборы форми-
ровались преимущественно из крупных землевладельцев, полностью исключая 
участие крепостных крестьян, то есть подавляющего большинства населения.

Видится обоснованным предположение о подобном устройстве в том числе 
и современного общества, в котором, как и столетия назад сохраняется его 
основополагающий экономический механизм безвозмездного отъема резуль-
тата чужого труда. Что в корне противоречит самой цели создания института 
прав человека —  формирования общества равноправных субъектов. Так как 
декларация права без реальных возможностей для его реализации полностью 
девальвирует сам институт прав человека.

1 История и современные тенденции развития гражданского общества и государства: 
правозащитный аспект: монография /  под ред. С. О. Гаврилова, А. В. Гавриловой. М.: 
Проспект, 2019. С. 10.
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Следовательно, даже в условиях демократического общества существует 
диктатура правящего класса, которая приводит к ущемлению прав класса экс-
плуатируемого.

Осознавая существующие принципиальные проблемы в устройстве демо-
кратического общества, нарушающие права человека, пришедшая к власти 
РСДРП(б) в качестве альтернативы формальной демократии предложила ре-
альную диктатуру пролетариата.

В условиях, когда подавляющее большинство членов общества относится 
к классу трудящихся, и только меньшая часть —  буржуазия, диктатура про-
летариата, установленная в России с начала 20-х гг. XX в., представляется 
лучшим средством для реализации прав человека по сравнению с демократией 
в условиях рыночной экономики, при доминирующем положении буржуазии. 
Например, в Российской федерации на декабрь 2018 —  февраль 2019 г. соот-
ношение наемных работников и предпринимателей, использующих наемный 
труд, составляет 90,641 и 9,36%2 соответственно. При этом в руках меньшинства 
(9,36%) сосредоточено более 50% национального дохода3. По этой же причине 
в России с самого начала установления советской власти был выбран курс не 
просто на лишение буржуазии ряда прав, а на полное упразднение этого класса, 
путем его встраивания в класс трудящихся.

Рассмотренные теоретические вопросы позволяют выявить существующие 
в обществе противоречия, принципиально затрудняющие функционирование 
института прав человека в России и зарубежных странах, и объясняют мотивы 
проводимых в СССР преобразований в первые два десятилетия существования 
советского государства.

Установление диктатуры пролетариата сопровождалось резким ограниче-
нием или же полным лишением прав тех классов общества, которые были при-
знаны эксплуататорами в период революции. Принятая в 1918 г. Конституция 
предоставляла неограниченные права только одному классу, и это был класс 
рабочих. Новый подход выражался в том, что государство абсолютизировалось 
и становилось источником права, в широком смысле этого понятия, в то время 
как в рамках естественно-правовой концепции, на которой в значительной сте-
пени основан институт прав человека, права человека признаются чем-то, что 
дается индивиду от рождения и что никем не может быть отнято, в том числе, 
государством. Статья 23 Конституции РСФСР 1918 г. гласила, что права могут 
быть отняты у человека в случае, если они «используются в ущерб интересам 
социалистической революции».

1 Численность занятых по субъектам Российской Федерации //  Официальный сайт 
Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/population/trud/tab_trud2.htm

2 Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения 
о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предприниматель-
ства //  Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: https://ofd.nalog.ru/
statistics.html?level=2&fo&ssrf

3 Эксперты признали неравенство в России сопоставимым с 1905 годом //  Офи-
циальный сайт РБК. URL: https://www.rbc.ru/economics/16/12/2017/5a33e2fc9a79471b
6d846e24
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Законодательно закреплялось в 1918 г. 10 статьей Конституции РСФСР, что 
власть может принадлежать только рабочему классу, и законом призывалось 
пролетариат объединяться с полупролетариями. Классы, не принадлежащие 
к эксплуататорским, но отличающиеся от рабочего, были значительно огра-
ничены в правах.

С конца 1917 г. и до 1924 г. законодательство поэтапно изменялось в пользу 
трудящегося класса. В происходящие изменения были включены трансформа-
ции, связанные с системами судов —  появилась возможность обратиться в суд 
каждому человеку, являющемуся гражданином страны. Перечень новшеств 
можно дополнить тем, что вводилось рассмотрение дел в судах коллегиально 
и возможность выбора судей1.

С течением времени новое советское правительство продолжает осущест-
влять перемены в области законов и организации прокуратуры2 и адвокатуры3. 
В качестве примеров перемен и внедрения новых особых органов в государстве 
можно отметить бюро жалоб и заявлений. Задача для нового органа ставилась 
следующая —  недопущение бюрократии в управлении государством.

Одновременно с демократическими преобразованиями советское обще-
ство испытывало на себе действие репрессивного аппарата. Под немилость 
со стороны государства попадали те лица, чьи интересы противоречили или 
могли противоречить идеям большевиков, будь то партия или отдельный 
представитель интеллигенции. Все, что противоречило тогда ведущим идеям 
большевистского взгляда на коммунизм, испытало на себе тяжелые меры го-
сударственного принуждения. В начале 1920-х гг. немалое количество людей 
стало жертвами новой власти и новой идеологии.

Обращая внимание на дальнейшее развитие конституционного законо-
дательства, выделим Основной закон 1924 г., акценты в котором смещаются 
в другую сторону, нежели это было распределено в предшествующей Кон-
ституции РСФСР. Новая Конституция 1924 г. фиксирует факт образования 
СССР, подробно обозначает права республик, входящих в союз, и собственно 
самого СССР.

Конституция 1936 г. в отличие от предшественниц отказывается от прин-
ципа ограничения всех слоев общества, кроме пролетариев, в их правах и офи-
циально провозглашает идею того, что все граждане государства равны в своих 
правах. Это стало возможным вследствие фактического уничтожения буржуа-
зии как класса и образование относительно однородного советского общества, 
состоящего преимущественно из трудящихся4. Ввиду чего сама Конституция 
получила неофициальное название «Конституция победившего социализма». 

1 Гаврилова А. В., Гаврилов С. О. История правозащитной деятельности: учеб. посо-
бие. Кемерово, 2017. 302 с.

2 Гаврилов С. О., Мищенко Л. В. Становление и развитие прокуратуры РСФСР в пе-
риод формирования советского политического режима (1917 —  начало 1920-х гг.) //  
Вестник Кемеровского государственного университета. 2012. № 4-1 (52). С. 32–36.

3 Гаврилов С. О., Гаврилова А. В. Становление и развитие правозащитных органов 
в России (историко-правовой аспект) //  Вестник Университета Российской академии 
образования. 2018. № 3. С. 63–69.

4 Гаврилов С. О. Местные Советы Российской Федерации в предвоенный период. 
Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003. С. 26.
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Ранее, в частности, в рамках Конституции 1918 г. не упоминалось и не ис-
пользовалось такого термина как «личные права», введенные в употребление 
с принятием Конституции 1936 г. Также важным принципом, прошедшим 
через всю Конституцию, было провозглашенное разделение властей, когда 
суд, законодательные и исполнительные органы действовали отдельно и не-
зависимо друг от друга, хотя деятельность всех этих органов была движима 
коммунистической идеологией.

Нужно сказать о том, что Конституция, принятая в 1936 г., стала поло-
жительным примером для всего мира в области теоретического утверждения 
института прав человека. Объясняется это следующим: на тот момент в мире 
не существовало каких-либо документов национального или международно-
го уровня, которые закрепляли бы столь широкий и детальный спектр прав 
человека как «Сталинская Конституция». Особое внимание в основном за-
коне уделялось социально-экономическим правам. Вопрос о действительной 
реализации на практике провозглашенных свобод остается дискуссионным, 
однако именно она способствовала перемещению представлений о втором 
поколении прав человека в законодательную форму. Следует отметить, что 
в отличие от социально-экономических прав, политические права, деклари-
руемые конституцией в большей степени являлись юридической фикцией, 
поскольку их практическая реализация предопределялась соответствием со-
циалистической законности1, в связи с чем свобода слова, собраний, печати 
зачастую признавались нецелесообразными2.

В контексте озвученных тезисов особое внимание заслуживает позиция 
И. В. Сталина, выражающая его собственные взгляды на объективные гра-
ницы свободы в условиях социалистического общества: «Это общество мы 
построили не для ущемления личной свободы, свободы без кавычек… Мне 
трудно представить себе, какая может быть «личная свобода» у безработного, 
который ходит голодным и не находит применения своего труда. Настоящая 
свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнете-
ния одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не 
дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. Только в та-
ком обществе возможна настоящая, а не бумажная, личная и всякая другая 
свобода»3. Указанная позиция нашла свое отражение в Конституциях СССР 
1936 г. и РСФСР 1937 г., в которых важнейшее место уделялось праву на труд, 
на отдых, на материальное обеспечение в старости, в случае болезни и потери 
трудоспособности, на образование. Теория, однако же, существенно расхо-
дилась с практикой. Коллективизация и форсированная индустриализация, 
проводимая ради подготовки к грядущей войне, сопровождались ущемлением 
декларируемых в Конституции прав.

1 Гаврилова А. В., Боголюбов Е. А. Теоретическая и практическая взаимосвязь право-
вой идеологии и правовой пропаганды в советском обществе //  Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2018. Т. 22. № 3. С. 346–369. 
DOI: 10.22363/2313-2337-2018-22-3-346-369

2 Казьмин В. Н., Казьмина М. В. Правозащитная деятельность в Российской Федера-
ции в 60-х гг. XX в. —  начале XXI в. //  Вестник Томского государственного университета. 
2018. № 430. С. 77–85.

3 Сталин И. В. Соч. Т. 14. М.: Писатель, 1997. С. 112.
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В прежних изданиях советской Конституции нормы, регулирующие права 
и свободы человека, занимали критично мало места. Как правило, этому 
уделялось внимание исключительно в общих положениях. В Сталинской 
Конституции права и свободы человека занимают новое, более значимое 
положение —  для них была отведена целая глава. Советское государство 
внедрило уникальную модель для реализации прав и свобод человека. Даже 
сравнивая советскую модель реализации и модель, принятую за основу в за-
падных государствах, мы видим, что советское государство, прописывая 
материальную основу любого права советского гражданина, пыталось создать 
реальные механизмы реализации этих прав. На Западе же схема выглядела 
иначе: закреплялся определенный список прав и свобод человека, после 
чего государство не предоставляет помощи своему гражданину, чтобы тот 
мог реализовать данные ему права. В качестве наглядного примера можно 
привести право на труд и способы его осуществления на Западе и в СССР. За-
падная схема реализации: право на труд равнялось понятию «свобода труда». 
Иными словами, человек хочет трудиться, и он трудится. Если он не делает 
этого по ряду причин (в том числе и в силу объективной невозможности), это 
дело исключительно самого человека, государство не вмешивается. В СССР 
государство принимало непосредственное участие в трудоустройстве каждого 
гражданина, стараясь ликвидировать тунеядство и безработицу. Реализация 
права на труд проявлялась в сокращении рабочего дня при особо тяжелых 
условиях трудовой деятельности, оплачиваемых отпусков и других меропри-
ятий, способствующих восстановлению здоровья человека, изношенного за 
период работы.

Советский подход в понимании права на труд видится наиболее убедитель-
ным. Поскольку основой существования любого общества в целом и отдельного 
человека в частности является материальное производство. Трудоспособный 
безработный гражданин становится необоснованной нагрузкой для общества. 
И если он не может трудоустроиться в силу независящих от него причин будет 
несправедливо оставить его без помощи в трудоустройстве или социальном 
обеспечении, если такой гражданин будет пребывать в безработном состоя-
нии без весомых оснований, то это будет несправедливостью по отношению 
к трудящимся, вынужденным его обеспечивать. Это утверждение справедливо 
не только по отношению к социальным иждивенцам, но и к рантье, живущему 
на нетрудовой доход, как то проценты с капитала, доходы с предприятий, по-
ступления с имущества и т. п.

Происходит трансформация социально-экономических прав. Поскольку 
Конституция СССР 1936 провозглашала установление гомогенного советского 
общества трудящихся, что исключало наличие нетрудовых доходов и возмож-
ности эксплуатации, все граждане признаются абсолютно равными в своих 
правах. В статье 9 провозглашалась охрана права личной собственности граждан 
на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее 
хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного 
потребления и удобства, равно как и право наследования личной собствен-
ности граждан.

Необходимо отметить, что буржуазные представления о правах чело-
века более либеральны, декларируют больший объем свободы в деятель-
ности индивида, но они не совсем соответствуют реальному положению 
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вещей, оторваны от практической деятельности, чем пользуется буржуа-
зия, обладающая средствами производства. Представление о правах чело-
века в СССР предполагало достижение главнейшей цели института прав 
человека(установление равенства в обществе) путем ограничения прав тех 
социальных групп, которые используя равные стартовые возможности, до-
бавляют к ним свои экономические преимущества, благодаря чему занимают 
неоправданно привилегированное положение в обществе. Второй подход 
может показать противоречивым, поскольку основан на диалектическом 
единстве и борьбе противоположностей, но учитывает практические реалии 
общественной жизни.

Несмотря на всю целеустремленность и планы по построению общества 
всеобщего равенства осуществить задуманное оказалось невозможным по 
ряду объективных причин. Во-первых, необходимость в создании военно-
промышленного комплекса, мощности которого не связаны с созданием благ 
для улучшения уровня жизни общества, обуславливает невозможность полной 
компенсации труда. Во-вторых, отсутствие в достаточном количестве квали-
фицированных кадров в административной, экономической, политической 
сфере. Так же нельзя не принимать в расчет конкурентную борьбу между госу-
дарствами, которая выражалась как в создании внешнеполитической изоляции 
СССР, так и в подрывных действиях на территории страны.

Текущее положение дел в Российской Федерации позволяет судить об отно-
сительно невысоком уровне социальной защищенности граждан и недостаточ-
но отлаженно функционирующем механизме правореализационного процесса. 
О чем говорят недостатки правоохранительной системы, нестабильное предо-
ставление управомоченным гражданам необходимых социальных благ и их 
недостаточное качество, а также все возрастающее социальное неравенство1. 
Перед советским обществом и государством стояли аналогичные проблемы, 
на решение которых были направлены значительные усилия.

Таким образом, выводы, сделанные на основе анализа опыта правового 
регулирования и правоприменительной деятельности первых двух десятиле-
тий существования советской власти в России, могут быть использованы для 
решения острейших проблем современного российского общества.
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Основные этапы развития экологического законодательства 
России: историко-правовой анализ

Латохин В. А.

Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования и развития 
экологического законодательства России. На обширном историко-правовом 
материале определяются основные тенденции рассматриваемого процесса. 
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Детерминируется содержание четырех этапов генезиса природоохранного 
законодательства, их специфические характеристики, предопределенные 
целевой направленностью политики государства в данной области. Фор-
мулируется вывод о том, что основные направления развития российско-
го экологического права и законодательства неоднократно претерпевали 
изменения под влиянием социально-экономических, политических и иных 
преобразований, происходивших в стране. Обосновывается суждение о том, 
что период 1957–1991 гг. сыграл системообразующую роль в истории отече-
ственного экологического законодательства, а его позитивные результаты, 
проявившиеся в формировании связанных по предмету правового регули-
рования отраслей (земельного, водного, горного, лесного законодательства), 
способствовали ускоренному формированию экологического законодатель-
ства суверенной России.

Ключевые слова: экологическое право, природоохранное законодатель-
ство, окружающая среда, правовое регулирование.

The main stages of development of environmental legislation 
in Russia: historical and legal analysis

Latokhin V. A.

Abstract. The article deals with the process of formation and development 
of environmental legislation in Russia. On the basis of extensive historical and 
legal material, the main trends of the process are determined. The content 
of the four stages of the Genesis of environmental legislation, their specifi c 
characteristics predetermined by the target orientation of the state policy in this 
area are determined. It is concluded that the main directions of development of 
Russian environmental law and legislation have repeatedly undergone changes 
under the infl uence of socio-economic, political and other transformations 
taking place in the country. The author substantiates the proposition that the 
period 1957–1991 it played a system-forming role in the history of the national 
environmental legislation, and its positive results, manifested in the formation 
of industries related to the subject of legal regulation (land, water, mining, 
forestry legislation), contributed to the accelerated formation of environmental 
legislation of sovereign Russia.

Keywords: environmental law, environmental legislation, environment, legal 
regulation

Развитие экологического законодательства России представляет собой до-
статочно сложный динамичный процесс, обусловленный качественными из-
менениями социально-экономического строя и политико-правовой системы. 
С учетом данного обстоятельства одной из задач историко-правовых иссле-
дований является разработка обоснованной периодизации генезиса природо-
охранного законодательства, основанной на детерминировании сущностных 
особенностей того или иного периода его развития. На наш взгляд, реализация 
данной задачи, помимо ее теоретической значимости имеет несомненный 
практический смысл: средства правового регулирования в природоохранной 

165



области могут быть использованы в дальнейшем с целью оптимизации эко-
логического законодательства и прогнозирования его развития. Согласимся 
с И. А. Игнатьевой в ее утверждении о том, что исследование истории эколо-
гического права призвано обеспечить реализацию «…успешного формирова-
ния идеологического механизма реализации экологического законодательства 
России. … понимание глубоких корней регулирования отношений в сфере 
взаимодействия общества и природы, наглядная демонстрация процесса совер-
шенствования этого регулирования позволяют закрепить в обществе систему 
взглядов, идей о бережном отношении к природным богатствам. Одновременно 
анализ правовых норм по охране окружающей среды и природопользованию 
на протяжении всей истории права России, круг решаемых правом проблем 
на конкретных этапах истории приводят к осознанию постепенного усиления 
воздействия общества на окружающую среду, которое в настоящее время зна-
чительно возросло»1.

Одна из признанных научной общественностью периодизаций развития 
экологического права, предложенная д-р юрид. наук, профессором О. Л. Ду-
бовик. По мнению исследователя история природоохранного законодательства 
включает в себя три основные этапа —  дореволюционный, советский и совре-
менный российский. Сущностной особенностью первого являлось сужение 
функционального назначения экологического законодательства до охраны 
лесов и животного мира. При этом законодательству присуще отсутствие спе-
циализированных нормативных правовых актов и элементарной системности, 
проявляющееся в фрагментарности норм. Можно предположить, что утверж-
дения о формировании на данном этапе природоохранного законодательства 
в качестве самостоятельной отрасли, по меньшей мере, не вполне обоснованы: 
предмет охраны полностью отождествлялся с объектом собственности, соот-
ветственно правотворчеству был свойственен не столько природоохранный, 
сколько природоресурсный подход.

Второй этап, по мнению О. Л. Дубовик, представляет собой совокупность 
трех временных подэтапов, каждый из которых характеризует определенная 
специфика: 1) 1917 —  кон. 1950-х гг.; 2) нач. 1960 —  сер. 1980-х гг.; 3) 2-я пол. 
1980–1991 гг. Содержание первого периода определяли кардинальные преобра-
зования политики-правовой сферы послереволюционного времени и процессы 
сталинской модернизации, связанные с полной национализацией земельного 
фонда. В течение второго периода прослеживается тенденция формирования 
самостоятельного природоохранного законодательства. Принципиальные осо-
бенности третьего периода, пришедшегося на годы «перестройки», были об-
условлены общей направленностью курса на демократическое реформирование 
социализма. Специфика «нового политического мышления» способствовала 
постепенному осознанию опасности экологического кризиса, необходимо-
сти реализации скорейших мер организационно-правового характера и фор-
мирования современных подходов к природоохранному законодательству. 
Несмотря на столь разнящиеся характеристики рассматриваемых периодов, 
мы разделяем мнение О. Л. Дубовик о том, что они в совокупности образуют 

1 Игнатьева И. А. Экологическое законодательство России и проблемы его развития. 
М.: Изд-во МГУ, 2001. С. 41.
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единый «советский» этап, характеризующийся трансформацией традиционного 
природоресурсного подхода в правотворчестве в природоохранный подход.

По мнению исследователя, длящийся этап развития экологического права, 
начавшийся в начале процесса становления суверенного российского государ-
ства в нач. 1990-х гг., в свою очередь, можно условно дифференцировать на два 
подэтапа: 1991–1995 гг., и 1996 —  н/вр. Основанием данной дифференциации 
на этот раз является интенсивность реформирования природоохранного за-
конодательства: если по 1995 г. все преобразования в сфере экологического 
права имели ограниченный, «точечный» характер и были направлены исклю-
чительно на обновление действующих нормативных актов (о земле, о недрах), 
то начиная с 1996 г. происходит системная работа по модернизации правовой 
отрасли в целом1.

С предложенной О. Л. Дубовик классификацией в основном согласна 
И. А. Фефелова. Так, она разделяет мнение о существовании трех основных 
этапов в истории российского природоохранного законодательства, поддер-
живает предложенные хронологические рамки. Единственным расхождением 
со мнением О. Л. Дубовик является суждение о том, что природоресурсный 
поход был свойственен лишь второму, советскому этапу, своеобразием же 
первого, дореволюционного, являлось то, что охрана природных ресурсов 
осуществлялась исключительно через защиту прав и интересов публичной 
власти. Кроме того, основное содержание третьего этапа, по мнению И. А. Ду-
бовик, определяется, в первую очередь, стремлением законодателя обеспечить 
соответствие российского экологического законодательства приятым между-
народным стандартам2.

По мнению профессора И. А. Игнатьевой, история природоохранного за-
конодательства России включает в себя четыре основных периода, определение 
хронологических рамок которых обусловливается не только характером обще-
ственных отношений в области взаимодействия окружающей среды и социума, 
но и спецификой средств и приемов правового регулирования.

Начальным этапом первого периода является древнерусское законода-
тельство. Анализируя содержание соответствующих норм первого писанного 
свода законов Киевской Руси —  Русской Правды, отметим, что единственным 
косвенным свидетельством внимания законодателя к проблемам природоох-
раны является стремление оградить от вредоносного воздействия отдельные 
природные объекты, обеспечив, тем самым защиту прав собственника этих 
объектов, в первую очередь, князя3.

Право Московской Руси, расширив перечень возможных собственников не 
выходило за рамки прежнего подхода: понятие объекта собственности и при-
родного объекта были, по сути, тождественны. Так, Великокняжеский Судеб-
ник Ивана III установил ответственность за порчу межи и распашку земельного 

1 Дубовик О. Л. Экологическое право: учебник. М.: ТК Велби: Проспект, 2003. 
С. 107–114.

2 Фефелова И. А. История возникновения и развития экологического права //  Исто-
рия государства и права. 2010. № 10. С. 36.

3 Игнатьева И. А. Экологическое законодательство России и проблемы его развития. 
М.: Изд-во МГУ, 2001. С. 41.
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участка, принадлежащего другому лицу, в виде денежного штрафа и телесных 
наказаний «бить кнутом и взять с него рубль в удовлетворение истцу»1.

В период сословно-представительной монархии (сер. XV —  сер. XVI в.) 
законодательство начинает классифицировать природные ресурсы, устанав-
ливая для каждого вида природных объектов определенный правовой режим, 
предполагавший определенный порядок их использования. Отметим, что ос-
нованиями подобной классификации являлись два возможных фактора —  на-
значение природных ресурсов и социальный статус собственника. Так, Со-
борное уложение Царя Алексея Михайловича (1649 г.) подразделяет лесные 
ресурсы на государевы, вотчинные, поместные и поверстные (первый фактор), 
засечные и заповедные (второй фактор). Примечательно, что в отношении ис-
пользования двух последних категорий Уложение установила существенные 
ограничения, подчеркивая, тем самым, особый общественный интерес к со-
хранности данных природных объектов: «…А для дров и для всякого лесу, что 
надобно будет на становое строение, ездити служилым людем в поместные 
и в вотчинные леса повально, а явки с них вотчинником и помещиком, чьи те 
леса, не имати. А в засечныя и в ыныя заповедныя леса им ни почто не ездити, 
а возити служилым людем дрова и всякой лес на становое строение про себя, 
а не на продажу»2. Очевидно, что, устанавливая особый режим использования 
лесов, государство подчеркивало их ценность для всего общества.

Вводит определенную классификацию применительно к землям и лесам. 
Земли подразделялись по их принадлежности на «архиепископьи, епископьи, 
митрополичьи, монастырские, патриаршии, церковные; государевы, боярские, 
вотчинные, дворянские, дьячьи, казацкие» и т. д. Лес делился на государев, 
вотчинный, поместный, поверстный. Выделялись также заповедные и засечные 
леса, в отношении которых были установлены ограничения в использовании: 
«А для дров и для всякого лесу, что надобно будет на становое строение, ездити 
служилым людем в поместные и в вотчинные леса поволно, а явки с них вот-
чинником и помещиком, чьи те леса, не имати. А в засечныя и в ыныя запо-
ведныя леса им ни почто не ездити, а возити служилым людем дрова и всякой 
лес на становое строение про себя, а не на продажу»3.

По мнению А. К. Голиченкова, речь идет о сущностной тенденции, свой-
ственной всему рассматриваемому периоду, в том числе и XVIII столетию: уси-
ление негативного воздействия антропогенного фактора на окружающую среду 
в процессе производственной деятельности приводит законодателя к выводу 
о необходимости ограничения эксплуатации природных ресурсов в отдельных 
видах деятельности4. Чаще всего речь идет об ограничении использования 
природных ресурсов частными лицами —  общественный и государственный 

1 Судебник 1497 г. Ст. 61–63; цит. по: Карамзин Н. М. История государства Россий-
ского. Т. I —  IV. С. 321.

2 Соборное Уложение. 1649 г. Глава VII. Ст. 23 //  Российское законодательство Х —  
ХХ веков: в 9 т. /  под ред. А. Г. Манькова. М.: Юридическая литература, 1985. Т. 3. С. 96.

3 Российское законодательство Х —  ХХ веков. Акты земских соборов: в 9 т. /  под 
ред. А. Г. Манькова. М.: Юридическая литература, 1985. Т. 3. С. 96.

4 Голиченков А. К., Новицкая Т. Е., Чиркин С. Д. Очерки истории экологического пра-
ва. Развитие правовых идей охраны природы //  Вестник Моск. ун-та. Сер. 11: Право. 
1991. № 1. С. 57.
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интерес ставился законодателем гораздо выше, даже в том случае, если при-
родный объект находился в частной собственности. Более того, законодателем 
определялись конкретные природные объекты, которые не могли использо-
ваться частными лицами, в принципе.

В рамках второго периода, крайне непродолжительного1, датируемого 
кон. XIX —  нач. XX в., происходит трансформация экологического права из 
совокупности разнородных норм, предусматривающих правовое регулирование 
использования отдельных природных объектов в относительно систематизи-
рованное законодательство, призванного охранять среду обитания в целом. 
По всей видимости такой трансформации способствовали как закрепление 
в нормативных правовых актах элементарных требований по охране экосферы 
(санитарных, эпидемиологических и пр.), так и прогрессивные изменения 
в общественном сознании, приведшие к постепенному уяснению истин, се-
годня представляемых прописными.

В то же время стремление к систематизации в рассматриваемый период не 
следует абсолютизировать. Говорить о формировании экологического права 
в качестве самостоятельной отрасли, по-прежнему, не приходится. Нормы, 
регламентирующие природопользование и природоохрану, содержались не 
только в санитарном и горном законодательстве, но и памятниках уголовного 
и административного права2. Так, Уголовное уложение (1903 г.) устанавливает 
ответственность за несколько составов преступлений как против здоровья на-
селения, так и природных ресурсов3.

Третий этап, по мнению профессора И. А. Игнатьевой, продлился с 1917 г. 
по 1956 г., и характеризовался процессом углубления и конкретизации право-
вого регулирования использования природных ресурсов, а в рамках природо-
пользования —  охраны окружающей природной среды после 1917 г. и особенно 
в 20-х гг. XX в.4 Декретом ВЦИК от 19 февраля 1918 г. «О социализации земли» 
были сформированы основные положения порядка использования земель. 
30 октября 1922 г. был принят первый Земельный кодекс РСФСР, который 
предусматривал определенные меры по охране земель и их рациональному ис-
пользованию. В статье 61 Кодекса предусматривалось, что землепользователи, 
ведущие истощающее землю хозяйство, могли быть лишены своих земель на 
срок не более одного севооборота (своеобразное проявление института при-
остановления экологически вредной деятельности).

Использование и охрана иных природных ресурсов также были урегули-
рованы законодательством: по вопросам недропользования были изданы Де-
крет СНК РСФСР от 30 апреля 1920 г. «О недрах земли», Положение ВЦИК 
от 07.07.1923 «О недрах земли и разработке их»; по вопросам использования 

1 Учитывается точка зрения И. А. Игнатьевой (Прим. автора).
2 Игнатьева И. А. Экологическое законодательство России и проблемы его развития. 

М.: Изд-во МГУ, 2001. С. 50.
3 Фрейберг Н. Г. Врачебно-санитарное законодательство в России. Узаконения и рас-

поряжения правительства по гражданской, медицинской, санитарной и фармацев-
тической частям, опубликованные по 1 января 1913 года. 3-е изд., испр. и доп. СПб.: 
Практическая медицина, 1913. С. 337.

4 Игнатьева И. А. Экологическое законодательство России и проблемы его развития. 
М.: Изд-во МГУ, 2001. С. 52–54.

169



и охраны лесов —  Декрет ВЦИК от 27 мая 1918 г. «О лесах», совместное По-
становление Народных комиссаров внутренних дел и здравоохранения от 
29.04.1920 «Об охране зеленой площади (садов, парков, пригородных лесов 
и других зеленых насаждений)», Лесной кодекс РСФСР 1923 г.; по использо-
ванию и охране вод —  Декрет СНК от 14.05.1919 «Об учете буровых на воду 
скважин» (предполагал учет скважин в целях выработки мероприятий по ра-
циональному использованию и охране вод от истощения и загрязнения); по 
использованию и охране животного мира —  Декреты СНК РСФСР от 27.05.1919 
«О сроках охоты и о праве на охотничье оружие», от 20 июля 1920 г. «Об охоте», 
Постановление ЦИК и СБИС СССР от 21.11.1924 «Об основах организации 
рыбного хозяйства Союза ССР»1.

С 1957 г. начинается четвертый этап развития правового регулирования 
экологических отношений, который характеризуется формированием соб-
ственно природоохранительного законодательства (в связи с принятием с 1957 
по 1963 г. всеми республиками СССР законов об охране природы).

Закон РСФСР «Об охране природы в РСФСР»2 был принят 27.10.1960. 
Небольшой объем Закона (22 статьи) ярко демонстрирует отсутствие в нем 
практических механизмов реализации, декларативность многих правовых норм. 
Однако данный Закон явился первым нормативным актом, который регули-
ровал отношения по охране всех природных ресурсов совместно, и, хотя не 
достаточно четко, но в нем уже отражалась в конкретных нормах идея о един-
стве и взаимозависимости всех объектов окружающей природной среды (ис-
пользовалось понятие «природа»).

Важную роль в деле охраны природы сыграло Постановление Верховного 
Совета СССР от 20.09.1972 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны 
природы и рациональному использованию природных ресурсов»3. В нем 
было сказано, что «охрана природы и рациональное использование природ-
ных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта 
и сельского хозяйства, развертывания научно- технической революции, 
роста разносторонних материальных и культурных потребностей советско-
го народа становятся одной из важнейших общегосударственных задач, от 
решения которой зависит успешное выполнение народнохозяйственных 
планов, благосостояние нынешних и будущих поколений. Решение этой 
задачи в социалистическом обществе неразрывно связано с охраной здо-
ровья населения, с обеспечением советским людям необходимых условий 
для плодотворного труда и отдыха. Незыблемую основу организации наи-
более правильного использования природных богатств, эффективной охраны 
природы составляет в Советском Союзе социалистическая государствен-
ная собственность на землю, ее недра, воды, леса. Именно в этих услови-
ях обеспечивается плановое ведение народного хозяйства, высокие темпы 
его развития. Рациональное использование, сохранение и воспроизводство 
природных ресурсов, бережное отношение к природе —  составная часть 
программы строительства коммунизма в СССР. Коммунистическая партия 

1 Игнатьева И. А. Указ. соч. С. 53.
2 Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 586.
3 Ведомости ВС СССР. 1972. № 39. Ст. 346.
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и Советское государство проявляют неустанную заботу об охране природы 
и рациональном использовании ее богатств»1.

Особое значение в деле охраны природы играло совместное постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 29.12.1972.

«Об усилении охраны природы и улучшении использования природных 
ресурсов», в котором предписывалось ЦК компартий и Советам Министров 
союзных республик, крайкомам и обкомам партии, Советам Министров авто-
номных республик, крайисполкомам и облисполкомам, министерствам и ве-
домствам СССР усилить внимание к вопросам охраны природы и обеспечения 
рационального использования природных ресурсов, установив систематиче-
ский контроль за проведением работ по борьбе с эрозией почв, за правильным 
использованием колхозами, предприятиями и организациями земель, вод, недр 
и других природных богатств, за соблюдением ими действующих правил и норм 
по рекультивации земель, по предотвращению загрязнения и засоления почв, 
поверхностных и подземных вод, по сохранению водоохранных и защитных 
функций лесов, водорегулирующей роли торфяных массивов, по сохранению 
и воспроизводству животного и растительного мира, по предотвращению за-
грязнения атмосферного воздуха, по усилению борьбы с производственным 
и бытовым шумом.

Четвертый этап в развитии правового регулирования экологических отно-
шений продлился вплоть до крушения советской государственности и социали-
стического права в 1991 г. По сути, в истории экологического законодательства 
именно он сыграл системообразующую роль, а его позитивные результаты, 
в первую очередь, формирование связанных по предмету правового регулиро-
вания отраслей, по использованию и охране отдельных природных ресурсов 
(земельного, водного, горного лесного законодательства, законодательства об 
охране атмосферного воздуха, о животном мире) и по охране природы, спо-
собствовали ускоренному формированию экологического законодательства 
суверенной России2.

Литература
1. Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 586.
2. Ведомости ВС СССР. 1972. № 39. Ст. 346.
3. Голиченков А. К., Новицкая Т. Е., Чиркин С. Д. Очерки истории экологического 

права. Развитие правовых идей охраны природы //  Вестник Московского 
университета. Сер. 11: Право. 1991. № 1. С. 57.

4. Дубовик О. Л. Экологическое право: учебник. М.: ТК Велби: Проспект, 2003. 
С. 107–114.

5. Игнатьева И. А. Экологическое законодательство России и проблемы его 
развития. М.: Изд-во МГУ, 2001. С. 41.

6. Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. I —  IV.
7. Постановление ВС СССР от 20.09.1972 «О мерах по дальнейшему улуч-

шению охраны природы и рациональному использованию природных 
ресурсов» //  Ведомости ВС СССР. 1972. № 39. Ст. 346.

1 Ведомости ВС СССР. 1972. № 39. Ст. 346.
2 Игнатьева И. А. Экологическое законодательство России и проблемы его развития. 

М.: Изд-во МГУ, 2001. С. 55–56.

171



8. Российское законодательство Х —  ХХ веков. Акты земских соборов: в 9 т. /  
под ред. А. Г. Манькова. М.: Юридическая литература, 1985. Т. 3.

9. Фефелова И. А. История возникновения и развития экологического права //  
История государства и права. 2010. № 10.

10. Фрейберг Н. Г. Врачебно-санитарное законодательство в России. Узаконе-
ния и распоряжения правительства по гражданской, медицинской, сани-
тарной и фармацевтической частям, опубликованные по 1 января 1913 г. 
3-е изд., испр, и доп. СПб.: Изд-во «Практическая медицина», 1913.

Сведения об авторе: Латохин Виталий Александрович, аспирант кафедры тео-
рии и истории государства и права Юридического института Кемеровского 
государственного университета. E-mail: navigatorvl-83@mail.ru

Правовое регулирование дисциплинарной 
ответственности государственных гражданских 
служащих за совершение коррупционного 
правонарушения

Ломанова Н. П.

Аннотация: Статья посвящена исследованию актуальных вопросов пра-
вового регулирования дисциплинарной ответственности государственных 
гражданских служащих. Цель работы состоит в сравнительном анализе анти-
коррупционного законодательства и законодательства о государственной 
гражданской службе, устанавливающего дисциплинарные взыскания на 
государственной гражданской службе. Анализируются антикоррупционные 
нормы, устанавливающие дисциплинарную ответственность за совершение 
коррупционного правонарушения. Автор делает вывод о необходимости со-
гласования общих и специальных норм, регулирующих дисциплинарную 
ответственность гражданских служащих, виды дисциплинарных взысканий. 
Предлагается к видам дисциплинарных взысканий антикоррупционной на-
правленности отнести и увольнение в связи с утратой доверия. Отмечается, 
что статьи 59.1–59.3 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе РФ» вместо термина «дисциплинарный проступок» используют термин 
«коррупционное правонарушение». Вместе с тем понятие коррупционное 
правонарушение более широкое по сравнению с дисциплинарным проступ-
ком, влечет за собой помимо дисциплинарной и другие виды юридической от-
ветственности: административную, уголовную, гражданско-правовую. В связи 
с этим автор предлагает в статьях 59.1–59.3 вместо термина «коррупционное 
правонарушение» использовать термин «дисциплинарный коррупционный 
проступок», что будет соответствовать его правовой природе. При написании 
работы автор использует материалы практики, обзоры Верховного Суда РФ. 
Результаты работы могут быть использованы в законодательной и правопри-
менительной практике.

Ключевые слова: государственные гражданские служащие, коррупцион-
ные правонарушения, дисциплинарные взыскания.

172 



Regulation of civil servant disciplinary liability for commiting 
corruption offence

Lomanova N. P.

Abstract. This article explains the regulations imposing disciplinary 
liability on civil servants. It compares general anti-corruption legislation to 
the legislation applying more specifi cally to the disciplinary liability in civil 
service. I examine the anti-corruption rules related to the disciplinary liability 
for corrupt misconduct by a civil service offi cial. I use court decisions and 
case reviews by the Supreme Court of the Russian Federation in my analysis. 
There is a need to make compatible the general and special rules concerning 
disciplinary process and types of penalty applied to civil servants. I propose to 
include dismissal for the loss of trust among the anti-corruption sanctions. It 
is noted that articles 59.1–59.3 of the Federal law “On State civil service of 
the Russian Federation” use a term “corruption offence” instead of “disciplinary 
offence”. However, the defi nition of corruption offence is more comprehensive 
than a disciplinary offence. Corruption offence entails disciplinary and other 
types of administrative, criminal, and civil liability. Hence, I suggest using the 
term “disciplinary corruption misconduct” instead of “corruption offence” in 
the articles 59.1–59.3. This would be consistent with the legal nature of the 
related violation. Results of my analysis can be used in the legislative and law-
enforcement activity.

Keywords: civil servants, corruption offences, disciplinary sanctions.

Введение
Происходящие в настоящее время в России преобразования в различных 

сферах жизнедеятельности общества и государства, требуют повышения эффек-
тивности государственного управления. Важная роль в обеспечении исполне-
ния полномочий государства, реализации функций и методов государственного 
управления, принадлежит государственным гражданским служащим (далее —  
гражданским служащим), наделенным правами и призванным осуществлять 
свою профессиональную служебную деятельность на высоком профессио-
нальном уровне, с соблюдением возложенных на них ограничений, запретов, 
обязанностей антикоррупционного характера. В связи с этим приобретают 
актуальность вопросы правового регулирования ответственности граждан-
ских служащих, на что постоянно обращается внимание в литературе1. Кроме 
того, наличие коррупционных рисков в деятельности гражданских служащих 
подчеркивает их специальный статус, требующий пересмотра правовых норм 
в области ответственности данных субъектов2.

1 Добробаба М. Б. Формализация оснований дисциплинарной ответственности го-
сударственных служащих: проблемы и перспективы //  Административное право и про-
цесс. 2017. № 5. С. 17–21.

2 Туганов Ю. Н., Журавлев С. И. К вопросу о привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности государственных служащих за правонарушения коррупционной направлен-
ности //  Российская юстиция. 2014. № 4. С. 57–60.
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Установление юридической ответственности является важной анти-
коррупционной правовой мерой1. Гражданские служащие привлекаются 
к различным видам ответственности: уголовной, административной2, граж-
данско-правовой, дисциплинарной3. Целью работы является исследование 
некоторых актуальных вопросов правового регулирования дисциплинарной 
ответственности гражданских служащих за совершение коррупционного 
правонарушения. При этом используется метод сравнительного анализа: 
антикоррупционного законодательства и законодательства о государствен-
ной гражданской службе, с учетом имеющихся теоретических разработок 
по данной тематике.

Остановимся на дисциплинарной ответственности гражданских служащих. 
Данный вид ответственности традиционно считается одним из действенных 
средств, обеспечивающих режим законности в функционировании аппарата 
государственных органов4.

Нормы, регулирующие дисциплинарную ответственность гражданских 
служащих содержатся в Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации» в статьях 57–
59 (далее —  Закон № 79-ФЗ)5. При этом законодатель дает определение 
дисциплинарного проступка как неисполнение или ненадлежащее испол-
нение гражданским служащим по его вине возложенных на него служеб-
ных обязанностей. Первоначально в данном законе не было специальных 
норм, связанных с ответственностью за неисполнение не просто служебных 
обязанностей, а обязанностей антикоррупционного характера, что не спо-
собствовало, как представляется, эффективности правоприменительной 
практики.

Между тем наличие в нашем государстве такого негативного явления как 
коррупция, повлекло за собой принятие антикоррупционного законодатель-
ства. Так, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее —  ФЗ «О противодействии коррупции»)6 стал отправной 
точкой для внесения изменений в целый ряд законодательных актов, регули-
рующих правовой статус лиц, имеющих коррупционные риски. Прежде всего, 
следует отметить Закон № 79-ФЗ, устанавливающий ограничения, запреты, 

1 Ростовцева Ю. В. Административная ответственность за коррупционные правона-
рушения в системе государственной службы //  Законы России: опыт, анализ, практика. 
2012. № 3. С. 47–52.

2 Гришковец А. А. Административная ответственность государственных гражданских 
служащих: состояние и перспективы развития //  Административное право и процесс. 
2018. № 2. С. 38–48.

3 Лещина Э. Л. Дисциплинарный (служебный) проступок как основание дисципли-
нарной ответственности //  Административное право и процесс. 2019. № 1. С. 55–59.

4 Добробаба В. В. Традиции и новации в правовом регулировании института дис-
циплинарной ответственности государственных гражданских служащих Российской 
Федерации //  Государственная власть и местное самоуправление. 2013. № 3. С. 29–31.

5 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 11.12.2018) «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» //  СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.

6 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О противодей-
ствии коррупции» //  СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6228.
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обязанности, требования к служебному поведению, урегулированию конфликта 
интересов на государственной гражданской службе в целях предотвращения 
коррупции1. Однако, к сожалению, как вполне обоснованно отмечает Чан-
нов С. Е., «качество этих законов зачастую отнюдь не соответствует той роли, 
которую они должны играть в противодействии коррупции»2.

В настоящее время сложилась определенная практика применения назван-
ных антикоррупционных норм, однако нет их единообразного толкования. 
Так, Д. А. Липинский утверждает о существовании межотраслевого института 
наказания государственных служащих3. М. Б. Добробаба справедливо под-
черкивает, что действующая система дисциплинарных взысканий нуждается 
в совершенствовании4. Отсутствие единообразного применения и толкования 
рассматриваемых норм, как представляется, связано с отсутствием четкости 
правового регулирования ответственности гражданских служащих за совер-
шение коррупционного правонарушения.

Материалы и методы

Статья 57 Закона № 79-ФЗ устанавливает перечень дисциплинарных 
взысканий за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине 
возложенных на него служебных обязанностей. В этот перечень входят такие 
дисциплинарные взыскания, которые имеет право применять представитель 
нанимателя, как: замечание; выговор; предупреждение о неполном долж-
ностном соответствии; увольнение с гражданской службы по установлен-
ным основаниям. Статьи 58–59 регулируют порядок применения и снятия 
дисциплинарного взыскания, проведения служебной проверки. Между тем 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ5 в Закон № 79-ФЗ включены 
новые статьи 59.1–59.3, предусматривающие взыскания за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулиро-
вании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 

1 Федеральный закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с рати-
фикацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 
октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 
1999 года и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции"» //  СЗ РФ. 
2008. № 52 (ч. I). Ст. 6235.

2 Чаннов С. Е. Революционная целесообразность как метод борьбы с коррупцией //  
Административное право и процесс. 2018. № 5. С. 22–28.

3 Липинский Д. А. К вопросу об ответственности государственных служащих //  Рос-
сийская юстиция. 2017. № 12. С. 49–52.

4 Добробаба М. Б. Проблема совершенствования системы дисциплинарных взыска-
ний, применяемых в рамках служебно-деликтных дисциплинарных правоотношений //  
Административное и муниципальное право. 2016. № 1. С. 51–59.

5 Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием государственного управления в области противодействия коррупции» //  
СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6730.
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в целях противодействия коррупции. Статьи 59.21 и 59.32 к настоящему вре-
мени уже претерпели изменения.

Анализ статей 57–59 и 59.1–59.3 позволяет сделать вывод о соотношении 
данных норм как общих и специальных, что и подчеркивается в литера-
туре. Так, Коробченко В. В. и Иванкина Т. В. обоснованно отмечают, что 
«действующий Федеральный закон «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации» наряду с общими нормами о дисциплинарной 
ответственности гражданских служащих за совершение дисциплинарных 
проступков содержит специальные нормы, регулирующие применение взы-
сканий за коррупционные правонарушения»3. Однако не все так однознач-
но. Как представляется, нет должной согласованности приведенных норм, 
что не сказывается положительно на практике их применения. Кроме того, 
статей 59.1–59.3 вместо термина «дисциплинарный проступок» используют 
термин «коррупционное правонарушение». Приведенные нормы позволяют 
утверждать авторам, что «физические лица, совершившие коррупционные 
правонарушения, несут дисциплинарную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации»4. Вместе с тем понятие кор-
рупционное правонарушение более широкое по сравнению с дисциплинар-
ным проступком, влечет за собой помимо дисциплинарной и другие виды 
юридической ответственности: административную, уголовную, гражданско-
правовую.

1 Федеральный закон от 03.12.2012 № 231-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» //  СЗ РФ. 2012. № 50 (ч. IV).   Ст. 
6954; Федеральный закон от 07.05.2013 № 102-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» //  СЗ РФ. 2013. № 19. Ст. 
2339; Федеральный закон от 01.07.2017 № 132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части размещения в государственной 
информационной системе в области государственной службы сведений о применении 
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных 
правонарушений» //  СЗ РФ. 2017. № 27. Ст. 3929.

2 Федеральный закон от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия корруп-
ции» //  СЗ РФ. 2018. № 52 (ч. I).   Ст. 7542; Федеральный закон от 03.08.2018 № 307-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции» //  СЗ РФ. 2014. № 32 (ч. I). Ст. 5100.

3 Коробченко В. В., Иванкина Т. В. Правовая природа ответственности гражданских 
служащих за коррупционные правонарушения //  Актуальные проблемы российского 
права. 2016. № 7. С. 31–41.

4 Колоколов Н. А. Служащие оспаривают обоснованность дисциплинарного взы-
скания в суде (материальные и процессуальные аспекты) //  Государственная власть 
и местное самоуправление. 2016. № 5. С. 51–56.
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Приведенное утверждение созвучно ФЗ «О противодействии коррупции» 
(статьи 9, 13, 14), использующим понятие «коррупционное правонарушение» 
в качестве родового термина.

Как справедливо отмечает Малеванова Ю. В. «помимо самого понятия 
«коррупция», до сих пор на законодательном уровне не выработан четкий 
подход к определению понятий «коррупционное преступление», «преступление 
коррупционной направленности», «коррупционное правонарушение», «право-
нарушение, создающее условия для коррупции», «коррупционный проступок»1. 
Спектор Е. И. обоснованно обращает внимание на то, что «до сих пор не вы-
работан единый стройный подход к определению понятия «коррупционное 
правонарушение» и его квалифицирующих признаков»2. Отсутствие в зако-
нодательстве четкого определения используемой терминологии, безусловно, 
создает ряд проблем для правоприменительной деятельности3.

Думается, в статьях 59.1–59.3 вместо термина «коррупционное правонару-
шение» необходимо использовать термин «дисциплинарный коррупционный 
проступок», что будет соответствовать его правовой природе4. Именно такой 
термин содержится в Обзоре судебной практики5, хотя и отсутствует в зако-
нодательстве.

К тому же, соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования 
к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Зако-
ном № 79 —  ФЗ и другими федеральными законами, является обязанностью 
гражданского служащего (ст. 15, ч. 1, п. 11), неисполнение которой влечет за 
собой именно дисциплинарную ответственность. Антикоррупционная на-
правленность таких обязанностей и позволяет устанавливать специальные 
нормы дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного 
коррупционного проступка (статьи 59.1–59.3), которые должны быть согла-
сованы с общими нормами дисциплинарной ответственности гражданских 
служащих (ст. 57–59).

Соответственно правильным, как представляется, будет использование 
в ст. 59.1, вместо термина «взыскание» слов «дисциплинарное взыскание за 

1 Малеванова Ю. В. К вопросу о разграничении отдельных видов коррупционного 
поведения государственных гражданских служащих //  Российский следователь. 2018. 
№ 6. С. 55–59.

2 Спектор Е. И. Коррупционные правонарушения: проблемные вопросы юридиче-
ской квалификации //  Журнал российского права. 2015. № 8. С. 40–46.

3 Пленкин Н. Коррупционные правонарушения и ответственность военнослужа-
щих //  ЭНИ "Военное право". 2013. Вып. № 4.

4 Ломанова Н. П. Дисциплинарный коррупционный проступок на государственной 
гражданской службе //  Сборник научных статей по итогам Международной научно-
практической конференции, г. Санкт-Петербург 13–14 февраля 2015 г. СПб.: Куль-
тИнформПресс, 2015. С. 101–103.

5 Обзор практики по рассмотрению в 2012–2013 годах дел по спорам, связанным 
с привлечением государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной от-
ветственности за совершение коррупционных проступков /  Утвержден Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 30 июля 2014 года //  Бюллетень трудового 
и социального законодательства РФ. 2014. № 9.
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совершение дисциплинарного коррупционного проступка» и внести необхо-
димые изменения в статью.

Дисциплинарный коррупционный проступок, анализ его признаков требует 
отдельного рассмотрения и не является предметом исследования в настоящей 
работе.

Статья 59.1 не относит к числу мер дисциплинарного взыскания за не-
соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции, увольнение в связи с утратой 
доверия (ст. 59.2). Как представляется, это не согласуется с общими нормами 
(ст. 57)1, предусматривающими в качестве меры дисциплинарной ответствен-
ности гражданских служащих такой вид взыскания как увольнение.

Утрата представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему 
в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обя-
занностей, установленных в целях противодействия коррупции, относится 
к ограничениям, связанным с гражданской службой, препятствующим принятию 
на гражданскую службу и ее прохождению (ст. 16, ч. 1, п. 10). Как видно, такое 
ограничение установлено в целях противодействия коррупции, что и указано 
в приведенной норме.

Соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к слу-
жебному поведению, не нарушать запреты, установленные Законом № 79-ФЗ 
и другими федеральными законами, является обязанностью гражданского слу-
жащего (ст. 15, ч. 1, п. 11), неисполнение которой влечет за собой дисципли-
нарную ответственность. Поэтому правильным будет нарушение такой обязан-
ности, квалифицировать как коррупционное правонарушение в соответствии 
со ст. 59.1. Приведенный вывод согласуется с определением дисциплинарного 
проступка в общей норме ст. 57 Закона № 79-ФЗ, как неисполнение или не-
надлежащее исполнение гражданским служащим по его вине возложенных на 
него служебных обязанностей.

В контексте сказанного, в ст. 59.1 к видам дисциплинарных взысканий за 
совершение коррупционного правонарушения следует отнести и увольнение 
в связи с утратой доверия.

Обратимся к соотношению норм, содержащихся в ст. 37 и 59.2 Закона 
№ 79-ФЗ. Статья 37 регулирует основания расторжения служебного контракта 
с гражданским служащим по инициативе представителя нанимателя.

В рамках развития антикоррупционного законодательства, в 2011 г. вполне 
обоснованно был введен п. 1.1, ч. 1 ст. 372. Названный пункт предусматривает 
возможность увольнения гражданского служащего в связи с утратой представи-
телем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

1 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 11.12.2018) «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» //  СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.

2 Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием государственного управления в области противодействия коррупции» //  
СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6730.
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конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции Законом № 79-ФЗ, ФЗ «О противодействии 
коррупции». В 2012 г. в данный пункт были внесены некоторые изменения, 
допуская установление приведенных ограничений, запретов и др. и в других 
федеральных законах.

Как представляется, правильным будет дополнить п. 1.1, ч. 1 ст. 37 ссылкой 
на ст. 59.2, которая устанавливает основания увольнения в связи с утратой 
доверия, что приведет к согласованности названных норм. К тому же подоб-
ная ссылка соответствует логике изложения других норм Закона № 79 —  ФЗ, 
предусматривающих расторжение служебного контракта (например, п. 12, ч. 1 
ст. 33). Нельзя не согласиться с Ломакиной Л. А., которая отмечает, что «ст. 37, 
регламентирующая общие основания прекращения служебного контракта, не 
содержит отсылки к ст. ст. 59.1 и 59.2, что позволяет говорить о недостаточной 
четкости правовой нормы»1.

В отличие от п. 1.1, ч. 1 ст. 37, предусматривающего возможность уволь-
нения в связи с утратой доверия, ст. 59.2 содержит императивную норму, со-
гласно которой гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой 
доверия. Далее дается перечень таких случаев. Думается, нормы ст. 59.2, как 
и нормы п. 1.1, ч. 1 ст. 37 Закона № 79-ФЗ, должны носить диспозитивный, 
а не императивный характер. Очевидно, что дисциплинарное взыскание в виде 
увольнения в связи с утратой доверия применяется только с учетом соблюдения 
порядка его применения. Об этом свидетельствует ст. 59.3 Закона № 79-ФЗ.

В частности, учитывается: характер совершенного дисциплинарного 
коррупционного проступка, его тяжесть, обстоятельства его совершения, 
соблюдение других ограничений, запретов, требований, обязанностей анти-
коррупционного характера, а также предшествующие результаты исполнения 
должностных обязанностей. В случае несоблюдения такого порядка, увольне-
нию гражданский служащий не подлежит.

Ильяков А. Д., подчеркивая несовершенство рассматриваемых норм спра-
ведливо высказывает опасения о возможности применения увольнения в связи 
с утратой доверия избирательно, что влечет необоснованно широкие пределы 
усмотрения правоприменителя2.

Несмотря на особую опасность коррупционного правонарушения (дис-
циплинарного коррупционного проступка), ст. 59.1–59.2, по сравнению с об-
щим дисциплинарным проступком (ст. 57), приведенные нормы нуждаются 
в согласовании.

Как представляется, в случае совершения дисциплинарного проступка, 
в том числе и коррупционного правонарушения, представитель нанимателя 
имеет право, но не обязан автоматически применить установленные дисципли-
нарные взыскания, что и предусмотрено в общей норме (ст. 57). В противном 
случае на практике может возникнуть ситуация, когда дисциплинарные взы-

1 Ломакина Л. А. Совершенствование российского законодательства о дисциплинар-
ной ответственности на государственной гражданской службе //  Журнал российского 
права. 2016. № 7. С. 112–120.

2 Ильяков А. Д. Конституционность практики включения в реестр лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия //  Современное право. 2019. № 3. С. 38–41.
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скания будут применяться вне зависимости от вины гражданского служащего, 
тяжести проступка, без соблюдения установленного порядка их применения.

Приведенный вывод подтверждается позицией Верховного суда РФ, отме-
тившего в своем Обзоре, что взыскания (ст.ст.59.1–59.2) налагаются на граж-
данского служащего в соответствии с порядком, установленным статьей 59.3 
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ, и применяются представи-
телем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, проведенной 
подразделением кадровой службы соответствующего государственного органа 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а в случае, если 
доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по урегулированию 
конфликта интересов, —  и на основании рекомендации указанной комиссии1.

В самом Законе № 79-ФЗ, в ст. 59.3, ч. 3, п. 3.1 отмечено, что при малозна-
чительности совершенного коррупционного правонарушения на основании 
рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов интересов может 
быть применено взыскание в виде замечания. Об увольнении в связи с утратой 
доверия здесь речи уже не идет. Названная норма свидетельствует о попытке 
законодателя проводить классификацию дисциплинарных проступков. Как 
справедливо отмечает Зубарев С. М., «одной из проблем, имеющих научный 
и практический интерес, предстает классификация дисциплинарных про-
ступков, совершаемых гражданскими служащими»2.

Интересно, что указанный пункт введен только в 2014 г.3. Как видно, за-
конодатель в данном случае обоснованно использует более мягкую формули-
ровку: может быть применено взыскание, а не применяется взыскание. Логичным 
и правильным, как представляется, будет использовать подобную формули-
ровку и в ст.ст.59.1–59.2 Закона № 79-ФЗ. Законодатель продолжает поиск 
формулировок рассматриваемых норм и после 2014 г. В 2018 г. закреплен не-
сколько упрощенный порядок привлечения к дисциплинарной ответственно-
сти гражданских служащих за совершение коррупционного правонарушения. 
Об этом свидетельствуют очередные изменения ч. 1, ст. 59.3 Закона № 79-ФЗ4. 
Так, согласно данной статьи, с согласия гражданского служащего и при условии 
признания им факта совершения коррупционного правонарушения взыскание, за 
исключением увольнения в связи с утратой доверия, может быть применено 
на основании только доклада подразделения кадровой службы соответствующего 

1 Обзор практики применения судами в 2014–2016 годах законодательства Россий-
ской Федерации при рассмотрении споров, связанных с наложением дисциплинарных 
взысканий за несоблюдение требований законодательства о противодействии корруп-
ции /  Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30 ноября 
2016 года //  БВС РФ. 2017. № 8.

2 Зубарев С. М. К вопросу об основаниях и видах дисциплинарных проступков на 
государственной гражданской службе //  Российский следователь. 2015. № 16. С. 36–40.

3 Федеральный закон от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия корруп-
ции» //  СЗ РФ. 2014. № 52 (ч. I). Ст. 3215.

4 Федеральный закон от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля 
за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии корруп-
ции» //  СЗ РФ. 2018. № 32 (ч. I). Ст. 5100.

180 



государственного органа о совершении коррупционного правонарушения, в ко-
тором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного 
объяснения такого гражданского служащего. Как видно, законодатель предус-
мотрел именно возможность (диспозитивная норма) применения взыскания, за 
исключением увольнения в связи с утратой доверия, без проведения проверки 
при соблюдении определенных условий: согласие гражданского служащего, 
признание им факта совершенного коррупционного правонарушения, пись-
менное объяснение гражданского служащего.

Таким образом, специфика правового статуса государственных гражданских 
служащих обусловливает целый ряд особенностей правового регулирования 
дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правона-
рушения1.

Термин «дисциплинарный коррупционный проступок», несмотря на его 
отсутствие в законодательстве, используется не только Верховным судом РФ2, 
но и привлекает внимание ученых, исследующих вопросы дисциплинарной 
ответственности государственных служащих3. Следует согласиться с Бара-
ненковой И. В., обосновывающей необходимость единообразного подхода 
к правовому регулированию применения взысканий за коррупционные право-
нарушения в законодательстве, определяющем специфику профессиональной 
служебной (трудовой) деятельности государственных служащих4. Подобный 
подход будет способствовать реализации принципа единства правовых и ор-
ганизационных основ государственной службы5.

На протяжении целого ряда лет в России проводилась реформа государ-
ственной службы6. Закончилась ли она? Прав Старилов Ю. Н., который от-
мечает, что реформирование во многом завершено, хотя осталось немало 
и нерешенных вопросов7. Как представляется, на стадии только реализации 

1 Григорьев И. В., Крипак М. В. Особенности дисциплинарной ответственности го-
сударственных служащих за коррупционные правонарушения //  Административное 
и муниципальное право. 2018. № 5. С. 1–10.

2 Обзор практики применения судами в 2014–2016 годах законодательства Россий-
ской Федерации при рассмотрении споров, связанных с наложением дисциплинарных 
взысканий за несоблюдение требований законодательства о противодействии корруп-
ции /  Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30 ноября 
2016 года //  БВС РФ. 2017. № 8.

3 Корякин В. М. Дисциплинарный коррупционный проступок: проблемы квалифи-
кации //  Право в Вооруженных Силах. 2010. № 7. С. 23–26.

4 Бараненкова И. В. Особенности применения к военнослужащим дисциплинарных 
взысканий за коррупционные правонарушения (может ли идти один в ногу, а осталь-
ные —  нет?) //  Право в Вооруженных Силах. 2017. № 7. С. 2–6.

5 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации» //  СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063, 3.

6 См., например: Указ Президента РФ от 10.03.2009 № 261 (ред. от 10.08.2012) «О фе-
деральной программе «Реформирование и развитие системы государственной службы 
Российской Федерации (2009–2013 годы)» //  СЗ РФ. 2009. № 11. Ст. 1277.

7 Старилов Ю. Н. Профессиональное «чиновничество» и служебное право в России: 
была ли реформа государственной службы и основательны ли сомнения в существовании 
служебного права? //  Административное право и процесс. 2014. № 7. С. 8–25.
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находится утвержденное на уровне Указа Президента РФ1 направление раз-
вития гражданской службы: повышение эффективности антикоррупционных 
механизмов в системе гражданской службы, о чем свидетельствуют рассматри-
ваемые спорные вопросы.

Результаты
В данной работе раскрыта только часть вопросов по исследуемой теме, 

сделаны предложения по совершенствованию действующего законодательства, 
в частности, п. 1.1, ч. 1 ст. 37, ст. 59.1–59.3 Закона № 79-ФЗ, что может быть 
использовано в законодательной и правоприменительной практике. За преде-
лами анализа остались вопросы, имеющие важное научное и практическое 
значение, связанные, например, с особой процедурой реализации ответствен-
ности в исследуемой сфере и др.

Заключение
На основании изложенного можно сделать вывод о необходимости со-

вершенствования правового регулирования дисциплинарной ответственности 
гражданских служащих за совершение коррупционного правонарушения. Дан-
ный вывод вытекает из-за отсутствия четкой определенности норм, устанавли-
вающих дисциплинарную ответственность гражданских служащих. Дальнейшее 
совершенствование приведенных норм и их согласование между собой, думает-
ся, будет способствовать правильному и единообразному их применению, что 
внесет свой вклад в достижение антикоррупционных результатов, снижению 
в нашем государстве уровня коррупции.
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Конституционные правоотношения в парадигме 
правовой культуры

Лунгу Е. В.

Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей конституционных 
правоотношений в зависимости от типа правовой культуры общества. Консти-
туционные правоотношения рассматриваются как объективно сложившиеся 
в обществе отношения по поводу конституционных ценностей.

В работе выделяются конституционные отношения по реализации обще-
человеческих ценностей таких как, признание человека, его прав и свобод 
высшей ценностью, демократия, разделение властей, законность, правовое 
государство, социальное государство, то есть определяющих перспективы пра-
вового развития. А также конституционные правоотношения по реализации 
национальных ценностей, то есть ценностей обусловленных историческими, 
геополитическими, культурологическими аспектами развития конкретного 
государства. Обе группы правоотношений занимают важной место в развитии 
современного государства и ее правовой культуры. При этом национальные 
ценности оказывают существенное влияние на формы и методы реализации 
общечеловеческих ценностей.

Национальные ценности современного российского государства обуслов-
лены евразийским типом правовой культуры и включают харизматичность 
главы государства, формализм традиционных форм народовластия при раз-
витии новых социальных движений, социальная справедливость и ожидание 
социально ответственной государственной политики.

Ключевые слова: конституционные правоотношения, конституционные 
ценности, правовое государство, общечеловеческие ценности, национальные 
ценности.

Constitutional legal relations in the paradigm of legal culture

Lungu E. V.

Abstract. The article analyzes the features of constitutional legal relations 
depending on the type of legal culture of society. Constitutional legal relations 
are considered as objectively formed in society relations about constitutional 
values.

The article highlights the constitutional relations for the implementation of 
universal values such as the recognition of man, his rights and freedoms as the 
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highest value, democracy, separation of powers, the rule of law, the social state, 
that is, determining the prospects of legal development. And also, constitutional 
legal relations on realization of national values, that is values caused by 
historical, geopolitical, cultural aspects of development of the concrete state. 
Both groups of legal relations occupy an important place in the development of 
the modern state and its legal culture. At the same time, national values have a 
signifi cant impact on the forms and methods of realization of universal values.

National values of the modern Russian state are conditioned by the Eurasian 
type of legal culture and include charisma of the head of state, formalism of 
traditional forms of democracy in the development of new social movements, 
social justice and expectation of socially responsible state policy.

Keywords: constitutional legal relations, constitutional values, legal state, 
universal values, national values.

Конституционные правоотношения, как общественные отношения, полу-
чившие конституционно-правовое регулирование, весьма не просто развива-
ются в России. События, происходящие в политической жизни российского 
общества (митинги против повышения пенсионного возраста, за честные вы-
боры, против создания мусорных полигонов и другие), свидетельствуют о раз-
витии новых форм конституционных правоотношений.

Теория конституционных правоотношений прошла сложный путь раз-
вития. Научный интерес к отдельным видам конституционным правоотно-
шений возрос на волне принятия Конституции РФ 1993 г. Длительное время 
конституционные правоотношения рассматривались как синоним государ-
ственно-правовых отношений. При этом теоретической основой исследования 
отношений признавались концепции государственно-правовых отношений, 
разработанные видными советскими учеными (Гурвичем С. С., Котоком Г. С., 
В. Ф. Кравчуком, О. Е. Кутафиным, Л. А. Морозовой B. C. Основиным и други-
ми). Несмотря на существующую дискуссию о понятии государственно-право-
вых отношений в целом они рассматривались как «общественные отношения, 
которые складываются в процессе формирования и функционирования госу-
дарственной власти и ее органов»1.

Теория конституционных правоотношений формировалась в ограничен-
ном круге работ. Среди них следует выделить труды И. Е. Фарбера, который 
определял данный вид правоотношений, как «объективно существующие кон-
ституционные отношения по поводу власти, суверенитета и свободы личности, 
которые должны определять содержание юридической конституции … в своей 
совокупности они образуют конституционный строй как основу общественно-
политического или государственного строя»2.

Существование конституционных правоотношений как самостоятельного 
вида правоотношений «определяющего устои государства, ценности и иде-
алы общества, социальную обусловленность и самостоятельность права»3 

1 Советское государственное право. М., 1950. С. 3.
2 Фарбер И. Е., Ржевский В. А. Вопросы теории советского конституционного права. 

Саратов, 1967. Вып. 1. С. 21.
3 Миронов Д. Н. Конституционные правоотношения: воздействия на правовую си-
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признается большинством современных исследователей1. Значение кон-
ституционных правоотношений, как гарантии построения и сохранения 
современного конституционного строя, в целом также не вызывает сомнений 
в современном конституционном праве. «Понимание конституционных 
правоотношений», отмечает Д. Н. Миронов, «может быть достигнуто, если 
исходить из единства духа конституции, конституционных норм, конститу-
ционных принципов, практики их реализации, а также правовых позиций 
органа конституционного правосудия»2. «Конституционные правоотношения 
определяют взаимоотношения людей и органов власти», пишет М. В. Баглай, 
«т. е. устанавливают баланс прав и обязанностей, и получают судебную за-
щиту со стороны органов общей и конституционной юстиции3. Конститу-
ционные правоотношения рассматриваются как отношения, вытекающие 
непосредственно из норм Конституции РФ, так и как обеспечивающиеся 
посредством норм других отраслей российского права (Б. С. Эбзеев)4. В боль-
шинстве своем конституционные правоотношения рассматриваются как 
особая форма политических отношений.

Следует согласиться, с И. Е. Фарбером, что содержание юридической 
конституции государства должно определяться объективно существующими 
в государстве конституционными отношениями. Российское государство, 
как и любое другое развитое государство, прошедшее длительный путь исто-
рического развития сформировало собственную совокупность конституци-
онных ценностей определяющих отношение к власти, человеку, его правам 
и свободам.

Данные отношения складываются, прежде всего, по поводу общечелове-
ческих ценностей таких как, признание человека, его прав и свобод высшей 
ценностью, демократия, разделение властей, законность, правовое государ-
ство, социальное государство, то есть определяющих перспективы правового 
развития5. Однако, как отмечает Н. Н. Харитонова, в России, как и в других 
странах молодой демократии основополагающие принципы оторваны от обще-
ственных реалий6.Сложности с реализацией общечеловеческих ценностей во 

стему //  Журнал российского права. 2013. № 12 (204). С. 33–45.
1 Карташов В. Н. Инновационные и традиционные подходы к исследованию кон-

ституционных правоотношений //  Конституционное и муниципальное право. 2013. 
№ 3. С. 12–16; Кокотов А. Н. О предмете конституционно-правового регулирования //  
Актуальные проблемы российского права. 2018. № 10 (95). С. 36–43; Ромашов Р. А. Кон-
ституционно-правовые отношения: субъект-объектные состояния и межсубъектные 
взаимодействия //  Евразийский юридический журнал. 2016. № 3 (94). С. 132–136.

2 Миронов Д. Н. К вопросу об особенностях конституционных правоотношений //  
Российская юстиция. 2013. № 9. С. 2–4.

3 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учебник. М., 2009. 
С. 24.

4 Эбзеев Б. С. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд: учеб. 
пособие для вузов. М.: Закон и право: ЮНИТИ, 1997. С. 50–52.

5 Балаян Э. Ю. Конституционно-правовые аспекты защиты прав человека в кон-
тексте функций современного государства //  Вестник Кемеровского государственного 
университета. 2015. № 2–2 (62). С. 111–118.

6 Харитонова Н. Н. Конституционно-правовая культура как составная часть общей 
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многом связывают с недостаточным уровнем правовой культуры российского 
общества, особенно часто это прослеживается в трудах зарубежных авторов1.
На наш взгляд национальные ценности, сформировавшиеся под влиянием гео-
политических, исторических, религиозных особенностей развития государства 
свойственны каждому государству (верховенство Парламента и монархия в Ве-
ликобритании, разделение властей и культ доллара в США, монархия и син-
тоизм в Японии, учения Мао Дзы Дуна и конфуцианство в Китае и другие).

Ценностный подход к пониманию правовой культуры позволяет увидеть-
зависимость правового положения человека, особенностей реализации обще-
человеческих ценностей от типа правовой культуры. Национальная правовая 
культура современной России— это сложная система норм, институтов, обще-
ственных отношений, в которых, с одной стороны, проявляется стремление 
государства и общества идентифицировать себя в качестве носителя европей-
ской правовой традиции, а с другой стороны, стремление «изоляции» России от 
влияния международного и европейского права2. Россия и государства западной 
Европы относятся к разным типам правовой культуры. Ценностные парадигмы 
между западной и восточной культурой рассматриваются как основания для 
типологии правовой культуры. З. Н. Каландаришвили выделяет евразийскую 
культуру как смешанный тип культуры, который сочетает в себе черты западной 
и восточной культуры3. Особый тип правовой культуры России отмечается 
и другими авторами. В. Г. Ланкин выделяет шесть исторически сложившихся 
типов культур, в том числе западноевропейскую (страны западной Европы) 
и восточноевропейскую (Византия и Россия). И если для культуры западной 
Европы в системе ценностей на первом месте стоит рациональность, то для 
восточноевропейской культуры присущи мистические ценностно-смысловые 
начала4. Поэтому общечеловеческие ценности на евразийском пространстве не 
могут порождать конституционные правоотношения в том виде, в каком это 
присуще рациональной западной правовой культуре. Для адаптации общече-
ловеческих ценностей к объективно сложившейся правовой реальности зна-
чение имеет законодательная деятельность и деятельность Конституционного 
Суда РФ по толкованию конституционных норм.

В российской правовой науке в ряду национальных ценностей выделяются 
отрицание юридического формализма, обостренное восприятие социальной 
справедливости, доминирование общественных идеалов и ценностей над лич-

культуры и правовой культуры //  Вестник образовательного консорциума Среднерус-
ский университет. Серия: Гуманитарные науки. 2018. № 12. С. 113–119.

1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций //  Политические исследования. 1994. 
№ 1. С. 43.

2 Ромашов Р. А. Национальная правовая культура России: традиции, ценности и тех-
ника //  Юридическая техника. 2016. № 10. С. 49–52.

3 Каландаришвили З. Н. Евразийский характер русской правовой культуры //  Диалог 
культур в условиях глобализации. IX Международные Лихачевские научные чтения. 
СПб., 2011. С. 465–467.

4 Ланкин В. Г. Вариативность смысла и типология культур //  Вестник ТПГУ. 2011. 
№ 11 (113). С. 180–186.
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ными, потребность в государственно-правовом патернализме, харизматическая 
легитимация верховной власти1.

Национальные ценности являются фундаментом развития конституцион-
ных правоотношений в государстве. Для них характерна стабильность (суще-
ствуют независимо от заявленных перспектив правового развития и факти-
ческого закрепления в юридической конституции); высокая адаптируемость 
к объективной правовой реальности (изменения общественных отношений 
влияют на формы, методы и способы реализации ценностей, но фактически 
не затрагивают содержания); универсальность (пронизывают различные сферы 
общественных отношений).

В ряду национальных ценностей организации государственной власти опре-
деляющее значение получила харизматичная роль главы государства. Исто-
рически затянувшийся период абсолютной монархии, тоталитарный режим, 
последующие годы фактически неограниченной власти Председателя Совета 
Министров СССР свидетельствуют об особом положении главы государства 
в различных исторических периодах. Полномочия Президента РФ, предусмо-
тренные Конституцией РФ, а также объективно сложившиеся конституцион-
ные правоотношения между органами государственной власти указывают на 
необходимость формально-юридического оформления самостоятельной ветви 
государственной власти в России —  президентской.

Традиционные формы народовластия (такие как выборы, референдум, уча-
стие в деятельности политических партий) не вызывают доверия в российском 
обществе. Показательными являются результаты выборов в Государственную 
Думу Федерального Собрания РФ 7 созыва. Наиболее заметно пошатнулись 
позиции КПРФ и «Справедливой России». Коммунисты потеряли более по-
ловины своих мандатов, а количество мест эсеров сократилось почти в три раза. 
Чуть менее болезненными результаты оказались для ЛДПР, они лишились 17 
мандатов из 56.Падает уровень доверия и к лидирующей партии «Единая Рос-
сия» ее представители предпочитают участвовать в выборах как независимые 
кандидаты (на выборах 09.09.2019 «независимыми» главами регионов стали 
Александр Беглов в Санкт-Петербурге, Вадим Шумков в Курганской области, 
Валерий Лимаренко в Сахалинской области, Игорь Бабушкин в Астраханской, 
Алексей Текслер в Челябинской и Александр Осипов в Забайкальском крае.). 
Уровень явки избирателей на всех выборах, кроме президентских, не превышает 
50%, а на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 г. составил 21,77%2. Резуль-
таты выборов говорят о падении уровня доверия к партийной системе в целом 
и низком доверии к правоотношениям народовластия традиционных форм.

Данная тенденция является общей и свойственна, в том числе государствам 
«старой демократии». Традиционные формы замещаются новыми социальными 
движениями, в том числе социальными протестами. Основаниями для про-
тестных движений чаще становятся нерешенные социально-экономические 

1 Сокольская Л. В. Евразийская правовая культура: особенности формирования 
и перспективы развития /  Московский государственный областной гуманитарный ин-
ститут. М., 2014. С. 26.

2 Решение Московской городской избирательной комиссии № 114/2 от 10.09.2019 
«Об установлении общих результатов выборов депутатов Московской городской Думы 
седьмого созыва» //  URL: http://www.mosgorizbirkom.ru/web/guest/11723 (дата обраще-
ния: 25.09.2019).
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проблемы (экология, повышение пенсионного возраста, недостаточное лекар-
ственное обеспечение, произвол полиции, сохранение исторического наследия, 
монетизация льгот, обман дольщиков и другие). Таким образом, социальные 
протесты при общем одобрении государственной политике, призваны обратить 
внимание государства на решение отдельных социальных проблем.

Конституционные правоотношения народовластия в новых формах эф-
фективнее традиционных форм народовластия в условиях сложившейся объ-
ективной реальности. Они позволяют привлечь внимание к существующей 
правовой проблеме не только органы государственной власти, но и институты 
гражданского общества (как, например, коллективное увольнение врачей-хи-
рургов Нижнего Тагила, дело Елены Боголюбовой, задержанной за покупку не-
зарегистрированного лекарства для сына-инвалида и другие). Эффективность 
таких конституционных правоотношений находит свое выражение в поруче-
ниях разработки плана реформирования первичного звена здравоохранения1, 
проработке вопроса о государственной закупке лекарств незарегистрированных 
в России2, обсуждении вопроса сокращения рабочей недели3.

Социальная справедливость как базовый принцип государственно-право-
вых явлений в российском обществе отмечается в целом ряде научных ра-
бот4. В отличие от рациональной западной правовой культуры, российское 
общество отрицает юридический формализм, и обостренно воспринимает 
социальную несправедливость. Для него важна справедливость нормы, а за-
тем уже ее формально-юридическое закрепление. Несмотря на свое базовое 
значение, принцип справедливости получил формальное закрепление лишь 
в отдельных отраслях российского права (административном, гражданском, 
уголовном, уголовно-процессуальном законодательстве). В нормах Консти-
туции РФ справедливость упоминают лишь однажды, в преамбуле как унас-
ледованная от предков вера в добро и справедливость. В научной литературе 
справедливость признается принципом права5, началом, идеей6 или его объ-
ективным свойством7.

1 Совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения //  URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/61340 (дата обращения: 23.08.2019). Совещание 
по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

2 В Россию ввезут не менее 10 тыс. упаковок иностранных лекарств для детей //  
URL: https://tass.ru/ekonomika/6784036 (дата обращения: 23.08.2019).

3 Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней //
URL: https://www.rbc.ru/society/13/08/2019/5d529b0e9a79472e10185a33 (дата обра-

щения: 23.08.2019).
4 См., например: Вайпан В. А. Теория справедливости: Право и экономика: моно-

графия. М.: Юстицинформ, 2017. 280 с.; Жариков Ю. С. Конституционные основы спра-
ведливости уголовной ответственности //  Современное право. 2019. № 4. С. 39–42; 
Ильин А. В. К вопросу о принципе справедливости административного судопроизвод-
ства //  Закон. 2019. № 1. С. 95–101.

5 Клименко Т. М. Справедливость как принцип права //  Вектор науки ТГУ. 2011. 
№ 1(4). С. 135–137.

6 Богданов Д. Е. Справедливость как основное начало гражданско-правовой ответ-
ственности в российском и зарубежном праве: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 93, 94.

7 Сокуренко В. Г., Орач Е. М. Значение интереса и справедливости в советском пра-
ве //  Вестник Львовского ун-та. 1978. Вып. 17. С. 27.
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Социальная справедливость тесно перекликается с ожиданиями соци-
ально ответственной государственной политики. В структуре федерального 
бюджета расходы на социальную сферу традиционно составляют немалую 
часть расходов бюджета. В 2019 г. они составили 24,5% всех расходов бюд-
жета, это самый крупный раздел расходов (следующий по объему расходов 
раздел —  национальная экономика 13,2%)1. Наравне с этим в государстве 
сохраняются нерешенные системные проблемы: задолженности по заработ-
ной плате, недоступность медицинской помощи, удорожание лекарственных 
средств, дефицит школ и детских садов, превышения роста расходов насе-
ления, над ростом заработных плат. Правовое регулирование обеспечения 
достойного уровня жизни носит фрагментарный характер и не содержит 
комплексных мер, направленных на достижение достойного уровня жизни 
всего населения РФ. То есть присутствует потребность в государственно-
правовом патернализме.

Таким образом, конституционные правоотношения современного госу-
дарства зависят от типа правовой культуры и включают две группы право-
отношений: реализации общечеловеческих ценностей и реализации наци-
ональных ценностей. Обе группы правоотношений занимают важной место 
в развитии современного государства и ее правовой культуры. При этом 
национальные ценности оказывают существенное влияние на формы и ме-
тоды реализации общечеловеческих ценностей. Национальные ценности со-
временного российского государства обусловлены типом правовой культуры 
и включают харизматичность главы государства, формализм традиционных 
форм народовластия при развитии новых социальных движений, социаль-
ная справедливость и ожидание социально ответственной государственной 
политики.
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Актуальные вопросы установления административной 
ответственности за нарушение муниципальных правил 
благоустройства

Максимов А. О.

Аннотация: в данной статье автор раскрывает перечень проблемных во-
просов, с которыми сталкиваются органы законодательной власти субъектов 
Российской Федерации при установлении административной ответственности 
за нарушение муниципальных правил благоустройства. Подробно рассмо-
трены проблемы: компиляции в данных актах федеральных норм, проблема 
определенности, недвусмысленности норм, устанавливающих администра-
тивную ответственности, а также наличия в них коррупциогенных факто-
ров, а также проблема диспозитивного характера предписаний в правилах 
благоустройства. Автор определяет перечень требований, которым должны 
соответствовать нормы законов субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. Также в статье приведены рекомендации по 
подготовке проектов нормативных паровых актов в данной сфере с целью 
преодоления вышеобозначенных проблем. В завершении автор приходит 
к выводу о необходимости единообразия подходов к содержанию законов 
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 
и единства правоприменительной практики на всей территории нашего го-
сударства.

Ключевые слова: законотворчество, административное правонарушение, 
административная ответственность, правила благоустройства, муниципальные 
правовые акты.

Actual issues of administrative responsibility for violation 
of municipal rules for improvement

Maksimov A. O.

Abstract. In this article, the author reveals a list of problematic issues that 
the legislative bodies of the constituent entities of the Russian Federation 
face when establishing administrative responsibility for violating municipal 
rules for improvement. The problems are considered in detail: compilation 
of federal regulations in these acts, the problem of certainty, unambiguity of 
the rules establishing administrative responsibility, as well as the presence of 
corruption-generating factors in them, as well as the problem of the dispositive 
nature of regulations in the improvement rules. The author defi nes a list of 
requirements to which the norms of the laws of the constituent entities of the 
Russian Federation on administrative offenses must comply. The article also 
provides recommendations on the preparation of draft normative steam acts 
in this area in order to overcome the above problems. In conclusion, the author 
comes to the conclusion that there is a need for uniform approaches to the 
content of the laws of the constituent entities of the Russian Federation on 
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administrative offenses and the unity of law enforcement practice throughout 
our state.

Keywords: lawmaking, administrative offense, administrative responsibility, 
improvement rules, municipal legal acts.

В развитие статьи 72 Конституции РФ, относящей административное за-
конодательство к предмету совместного ведения РФ и субъектов РФ, статьи 
1.3 и 1.3.1 КоАП РФ разграничивает предметы ведения РФ и субъектов РФ 
в области законодательства об административных правонарушениях.

В частности, установление административной ответственности возможно:
1) на федеральном уровне —  по вопросам, имеющим федеральное значение, 

в том числе административной ответственности за нарушение правил и норм, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

2) на региональном уровне —  за нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления.

На первый взгляд, такой подход кажется максимально четким, понятным 
и логичным, однако на практике региональный законодатель сталкивается 
с рядом трудностей.

Первая проблема —  содержание региональных и муниципальных правовых 
актов. Например, большая часть законов субъектов РФ принимается по пред-
метам совместного ведения РФ и субъектов РФ. С учетом текущего развития 
российской правовой системы это означает, что в подавляющем большинстве 
случаев по таким вопросам уже приняты федеральные законы, а законы субъек-
тов РФ принимаются в их развитие. При этом для удобства правоприменителя 
в региональных законах дублируется ряд федеральных норм. Таким образом, 
до установления региональной ответственности за нарушения и иных нор-
мативных правовых актов субъектов Российской Федерации, региональный 
законодатель должен убедиться, что ответственность за аналогичные право-
нарушения не установлена КоАП РФ, и что норма, за нарушение которой 
предлагается установить ответственность не дублирует федеральные нормы, 
даже если КоАП РФ ответственность не установлена. Относительно уверенно 
региональный законодатель может себя чувствовать только устанавливая ад-
министративную ответственность за нарушение нормативных правовых актов, 
принятых по предмету исключительного ведения субъектов РФ, но факту по-
добных составов сравнительно немного. Например, незаконные действия по 
отношению к символике Кемеровской области.

Гораздо сложнее ситуация обстоит с муниципальными правовыми актами, 
системе, порядку принятия и содержанию которых посвящена глава 7 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Наибольший интерес 
для установления административной ответственности представляют нормы 
правила благоустройства территории муниципального образования, так как 
именно их нарушения являются наиболее заметными невооруженным глазом 
для жителей каждого конкретного муниципалитета. Ст. 45.1 131-ФЗ, введенная 
Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ определила круг вопросов, 
регулируемых правилами благоустройства:
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— содержание территорий общего пользования и порядок пользования 
такими территориями;

— внешний вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 
сооружений;

— организация освещения территории муниципального образования, 
включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;

— организация озеленения территории муниципального образования, 
включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны располо-
женных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, 
занятых травянистыми растениями;

— размещение и содержание детских и спортивных площадок, площадок 
для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных 
форм;

— уборка территории муниципального образования, в том числе в зимний 
период

— и др.
Ключевая проблема заключается в том, что львиная доля правил благо-

устройства, как правило, являются компиляцией норм федеральных законов 
и, в большей степени, федеральных подзаконный актов: Постановлений Пра-
вительства РФ, различных СНИПов, ГОСТов и т. д.

Верховный суд РФ неоднократно высказывался о том, что такое положение 
дел является нормальной практикой. Как разъяснил Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации в пункте 28 от 25.12.2018 № 50 «О практике рассмотре-
ния судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержа-
щих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами»: 
разрешая вопрос о соблюдении органом или должностным лицом компетенции 
при издании оспариваемого нормативного правового акта, следует учитывать, 
что воспроизведение в этом акте положений нормативного правового акта, 
имеющего большую юридическую силу, само по себе не свидетельствует о не-
законности оспариваемого акта.

Дублирование федеральных норм в муниципальных правовых актах 
не делает такие нормы муниципальными, соответственно, вводить ответ-
ственность региональный законодатель может только за те нормы, которые 
являются предметом исключительного правотворчества органов местного 
самоуправления. При этом вычленение таких норм путем отсечения всех 
накопившихся в правилах федеральных норм является довольно сложной 
задачей.

В настоящий момент сформировалась достаточно серьезная судебная 
практика отмены норм законов субъектов РФ об административных право-
нарушениях по причине того, что субъекты РФ выходят за пределы свой 
компетенции.

Например, региональный законодатель не может устанавливать ответ-
ственность за нарушения в области рекламы (хоть и рекламные конструкции 
могут быть расположены на фасадах зданий), так как в соответствие со ст. 38 
ФЗ Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» установление 
ответственности за нарушение законодательства о рекламе возможно ис-
ключительно на федеральном уровне и эта ответственность уже установлена. 
Так ст. 14.37 КоАП РФ предусматривает ответственность за установку и экс-
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плуатацию рекламной конструкции без предусмотренного законодательством 
разрешения на ее установку либо за нарушение требований технического 
регламента.

Другой пример —  выброс мусора в неположенных местах, даже на при-
легающих территориях, так как в соответствии со ст. 51 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» запрещается сброс 
отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные 
объекты, на водосборные площади, в недра и на почву. Ответственность за 
нарушение установлена ст. 8.2 КоАП РФ —  несоблюдение требований в об-
ласти охраны окружающей среды при обращении с отходами производства 
и потребления

Вторая проблема —  определенность, недвусмысленность норм и отсутствие 
в нормах коррупциогенных факторов

Зачастую региональный законодатель стремится дать правоприменителю 
реальный рычаг воздействия на общественные отношения путем установления 
отсылочных составов административных правонарушений. На практике это 
может привести к некоторым злоупотреблениям со стороны правопримени-
телей, который трактую нормы шире, чем они есть на самом деле.

Например, в ряде субъектов РФ в течение длительного времени существо-
вали следующие составы административных правонарушений:

— нарушение правил благоустройства территорий, утвержденных органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований (республика Саха 
(Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ);

— нарушение установленных органами местного самоуправления требо-
ваний к внешнему виду фасадов зданий, строений, сооружений (Кемеровская 
область);

— нарушение правил содержания домашних животных и птиц, установ-
ленных органами местного самоуправления (Алтайский край).

Впоследствии эти нормы были признаны недействующими в судебном 
порядке.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Феде-
рации, изложенной в постановлениях от 15.07.1999 № 11-П, от 11.11.2003 
№ 16-П и от 21.01.2010 № 1-П, правовая норма должна отвечать общепра-
вовому критерию определенности, ясности, недвусмысленности правовой 
нормы, вытекающему из конституционного принципа равенства всех перед 
законом и судом (статья 19, часть 1, Конституции Российской Федерации), 
поскольку такое равенство может быть обеспечено лишь при условии еди-
нообразного понимания и толкования нормы всеми правоприменителями. 
Неопределенность содержания правовой нормы, напротив, допускает воз-
можность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и не-
избежно ведет к произволу, а значит —  к нарушению принципов равенства, 
а также верховенства закона.

В определении от 01.06.2010 № 841-О-П Конституционный Суд Российской 
Федерации, указывает, что диспозиция, имеющая отсылочный характер, не 
устанавливает конкретные требования, нарушение или невыполнение которых 
влечет административную ответственность. В результате в качестве админи-
стративного деликта по усмотрению уполномоченных должностных лиц может 
быть квалифицировано любое действие (бездействие) лица или организации, 
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выраженное в том или ином отклонении от установленных региональными 
нормативными правовыми актами правил поведения, что не исключает такое 
истолкование и применение приведенного законоположения на практике, 
при котором оно служит основанием для привлечения к административной 
ответственности за несоблюдение требований, предусмотренных федеральным 
законодательством.

Содержание составов административных правонарушений должно быть 
сформулировано четко, ясно, определенно и недвусмысленно, с тем, чтобы 
каждый точно знал, какое именно деяние находится под запретом и влечет 
за собой применение мер государственного принуждения; закон, устанавли-
вающий административную ответственность, не может толковаться при его 
применении расширительно, т. е. как распространяющийся на деяния, прямо 
им не запрещенные.

Немаловажным является отсутствие в нормах коррупциогенным фактором, 
предусмотренных Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 
№ 96, которыми, в частности, являются:

— наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации 
принадлежащего ему права,

— установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных 
требований к гражданам и организациям;

— юридико-лингвистическая неопределенность —  употребление неусто-
явшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.

Третья проблема —  характер предписаний норм муниципальных правил 
благоустройства.

Очевидно, что установить административную ответственность можно ис-
ключительно за нарушение обязывающих или запрещающих норм, тогда как 
муниципальные правили благоустройства зачастую содержат в себе диспози-
тивные нормы. Например, нельзя установить ответственность за отсутствие 
праздничного оформления, если в муниципальных правилах благоустрой-
ства не установлена обязанность определенных субъектов обеспечить такое 
праздничное оформление, а лишь содержаться нормы о том, что в себя это 
праздничное оформления может включать.

При этом все вышеперечисленные требования распространяются не только 
на регионального законодателя, но и на представительные органы местного 
самоуправления, так как установление соответствующих норм в правилах бла-
гоустройства является первичным для последующего введение региональной 
административной ответственности за их неисполнение.

На основании вышеизложенного, нормы закона субъекта РФ об админи-
стративных правонарушениях должны:

1. Быть максимально четкими и конкретными.
2. Не предусматривать ответственность за нарушения переписанных в му-

ниципальных правилах федеральных норм.
3. Устанавливать ответственность только за нарушение запретов или не-

выполнение обязанностей.
4. Не содержать в себе коррупциогенных факторов.
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5. Введению нормы в региональном законе должно предшествовать 
появление соответствующих императивных нормы в правилах благоу-
стройства.

При несоблюдении указанных требований существенно повышается риск 
признания норм недействующими в судебном порядке

Механизмы упрощения работы регионального законодателя:
1. уточнение ст. 1.3.1 КоАП РФ требованиями к региональной норме —  за-

крепление на уровне закона ключевых позиций высших судов;
2. внедрение типовой модели правил благоустройства в части их конструк-

ции, выделение в структуре правил части, заимствованной из актов, имеющих 
большую юридическую силу;

3. получение законодательными органами субъектов РФ заключения орга-
нов прокуратуры на проект нормативного правового акта в целях минимизации 
рисков последующего опротестования;

4. обмен между законодательными органами субъектов РФ наиболее успеш-
ными практиками по данному вопросу.

В заключении следует сказать, что проблема установления региональной 
административной ответственности является актуальной для многих субъектов 
Российской Федерации. Данная проблема носит комплексный характер и об-
условлена множеством факторов не только юридического, но и политического, 
а зачастую и экономического характера.

Очевидно, что установление ответственности необходимо для поддержания 
правопорядка в регулируемых муниципальными правилами благоустройства 
отношениях. Однако сами муниципальные правила благоустройства не должны 
налагать на граждан и юридических лиц излишние обязательства, тем самым 
снижая нагрузку муниципалитета, а региональная ответственность не должна 
носить исключительно репрессивный характер.

Несмотря на то, что субъекты РФ обладают всей полнотой полномочий 
по установлению административной ответственности за нарушение муни-
ципальных правовых актов и региональный законодатель должен учитывать 
культурные, географические, экономические и другие особенности конкрет-
ного субъекта РФ, условное единство правовых норм и правоприменительной 
практики в данном вопросе является жизненно необходимым.

Структура нормативно-правовых актов, словесные обороты, формули-
ровки, правила юридической техники —  это то, что можно привести к от-
носительному единообразии при условии налаженного взаимодействия 
региональных законодательных органов при координации со стороны фе-
деральных органов.
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Деятельность общественных наблюдательных комиссий 
на современном этапе: проблемы и перспективы развития

Мошненко О. В.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы общественного контроля, 
осуществляемого общественными наблюдательными комиссиями, за обеспе-
чением прав осужденных в местах принудительного содержания,

На основе анализа нормативно —  правовой базы, отчетов и заключений 
ОНК, обращений и жалоб осужденных, реальных практик взаимодействия 
членов ОНК с органами и учреждениями УИС указываются основные пробле-
мы, возникающие в процессе деятельности общественных наблюдательных 
комиссий по защите прав осужденных в местах лишения свободы. Делается 
вывод о необходимости дальнейшего нормативно-правового регулирова-
ния деятельности ОНК, предлагаются меры по повышению эффективности 
деятельности комиссий.

Практическая значимость исследования заключается в разработке пред-
ложений, которые могут быть использованы не только для совершенствования 
правового регулирования общественного контроля за соблюдением прав 
осужденных в местах лишения свободы, но и направленны на повышение 
результативности взаимодействия органов и учреждений УИС с обществен-
ными наблюдательными комиссиями.

Ключевые слова: общественный контроль, общественные наблюдатель-
ные комиссии, защита прав человека, уголовно-исполнительная система.

Activities of public Supervisory commissions at the present 
stage:problems and prospects of development

Moshnenko O. V.

Abstract. The article deals with public monitoring of the rights of convicted 
persons in places of detention carried out by public monitoring commissions. 
On the basis of an analysis of the legal framework, reports and opinions of the 
Criminal Code, complaints and complaints of convicted persons, real practices 
of interaction between the members of the Criminal Code and the bodies and 
institutions of the Criminal Code, the main problems encountered in the activities 
of public monitoring commissions for the protection of the rights of convicted 
persons in places of deprivation of liberty are indicated. It is concluded that 
there is a need for further regulatory and legal regulation of the activities of the 
ONC, and measures are proposed to increase the effi ciency of the commissions.

The practical signifi cance of the study is to develop proposals that can 
be used not only to improve the legal regulation of public control over the 
observance of the rights of convicted persons in places of deprivation of liberty, 
but also aimed at improving the effectiveness of interaction between the 
bodies and institutions of the penal correction system and public supervisory 
commissions.
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В статье 17 Конституции РФ1 закреплено, что в нашем государстве призна-
ются и гарантируются права и свободы гражданина, согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права. Гарантией обеспечения данных 
прав служит контроль институтов гражданского общества, общественных объ-
единений, граждан за деятельностью государственных органов.

Проблема обеспечения контроля за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина является актуальной и для уголовно-исполнительной системы 
(далее —  УИС). Места лишения свободы по-прежнему остаются той сферой, 
где права граждан наиболее уязвимы и нуждаются в особом контроле со сторо-
ны государства и общественности. В связи с этим необходимо создание более 
благоприятных условий для осуществления общественного контроля. Этот про-
цесс должен сопровождаться совершенствованием деятельности общественных 
наблюдательных комиссий (далее —  ОНК), обладающих полномочиями по 
осуществлению контроля за соблюдением прав осужденных в местах их при-
нудительного содержания.

Долгое время уголовно-исполнительная система оставалась довольно за-
крытой системой, поэтому субъекты общественного контроля не имели воз-
можности конструктивно взаимодействовать с уголовно-исполнительной 
системой. Однако произошедшие за последние десятилетия изменения в го-
сударстве, в том числе и в уголовно-исполнительной системе, были направлены 
на возможность построения эффективного взаимодействия с гражданским 
обществом посредством активного взаимодействия УИС с общественными 
наблюдательными комиссиями.

Сегодня существует прямая корреляция между эффективностью деятель-
ности ОНК и количеством нарушений прав осужденных в местах лишения 
свободы. Поэтому необходимо проанализировать, какие проблемы существуют 
в деятельности общественных наблюдательных комиссий, что может быть усо-
вершенствовано в их деятельности путем как организационных, так и правовых 
мероприятий.

Например, до сих пор дискуссию вызывает вопрос о том, способны ли 
действующие нормативно-правовые акты обеспечить эффективное взаимо-
действие субъектов общественного контроля в лице ОНК с органами и учреж-
дениями УИС по вопросам защиты и обеспечения прав осужденных в местах 
лишения свободы.

Например, согласно ч. 3 ст. 23 УИК РФ закреплено полномочие ОНК по 
содействию органам и учреждениям УИС, принятию участия в их деятельности, 
а частью 1 и 2 ст. 23 УИК РФ закрепляется полномочие по осуществлению 
контроля за обеспечением прав человека с учетом ограничений, предусмо-
тренных законодательством РФ. С другой стороны, в ст. 4 Федерального за-
кона от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением 

1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 
12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ) //  СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
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прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания» мы видим указание на 
«недопустимость вмешательства субъектов общественного контроля в опера-
тивно-розыскную, уголовно-процессуальную деятельность, производство по 
делам об административных правонарушениях, медицинскую деятельность, 
в том числе в проведение психиатрического освидетельствования, а также 
разглашение без письменного согласия лица, находящегося в местах прину-
дительного содержания, или его законного представителя сведений, состав-
ляющих врачебную тайну»1.

Отдельные вопросы деятельности членов ОНК регламентируются «Положе-
нием о порядке посещения учреждений УИС членами ОНК»2, утвержденным 
Федеральной службой исполнения наказаний России во исполнение вышеука-
занного федерального закона: необходимость уведомления территориального 
органа членами ОНК о своих посещениях, их месте и дате; осуществление 
кино-, фото-, интервьюирования осужденных только с их согласия и в пись-
менной форме3 и т. д. Вышеуказанные обстоятельства не могут не сказываться 
на объективности проводимых контрольных мероприятий4.

Проведенный нами системный анализ нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих как общие положения об общественном контроле, так и вопросы 
организации деятельности ОНК, в том числе взаимодействие ОНК с органами 
и учреждениями УИС, позволил нам выделить ниже следующие проблемы 
правового регулирования деятельности ОНК.

1. Отсутствие легального определения термина «общественные наблюда-
тельные комиссии». В научных исследованиях наибольшее распространение 
получило определение ОНК как «общественных формирований, не являю-
щихся юридическими лицами, действующими на постоянной основе в по-
рядке, установленном нормативно-правовыми актами РФ в целях содействия 
реализации государственной политики в области обеспечения прав человека 
в местах принудительного содержания»5.

1 Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ (последняя редакция) «Об обществен-
ном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 
и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» //  СЗ РФ. 
2012. № 41. Ст. 5628.

2 Приказ ФСИН России от 28.11.2008 № 652 «Об утверждении Положения о порядке 
посещения учреждений уголовно-исполнительной системы членами общественных 
наблюдательных комиссий» //  СЗ РФ. 2013. № 1. Ст. 61.

3 Приказ ФСИН России от 28.11.2008 № 652 «Об утверждении Положения о порядке 
посещения учреждений уголовно-исполнительной системы членами общественных 
наблюдательных комиссий» //  СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

4 Постановление Совета Министров РБ 15.09.2006 № 1220 «Об утверждении По-
ложения о порядке осуществления общественными объединениями контроля за дея-
тельностью органов и учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной 
ответственности» //  Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 
25.09.2006, № 151, ст. 5/22952.

5 Реент Я. Ю. Некоторые проблемы регулирования деятельности общественных 
наблюдательных комиссий //  Человека: преступление и наказание. 2014. № 1 (84). С. 56.
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2. Отсутствие правового регулирования вопроса о порядке взаимодействия 
ОНК с территориальными органами ФСИН России.

3. Закрепление нормами права довольно-таки сложного порядка прове-
дения посещения мест принудительного содержания с целью контроля за со-
блюдением прав лиц, находящихся в местах лишения свободы.

4. Неэффективность норм, регламентирующих требования к кандидатам 
в ОНК. Речь идет об установленном сегодня возрастном цензе. Наличие та-
кого ценза приводит к ограничению возможностей молодых специалистов 
и активистов различных молодежных движений участвовать в общественной 
правозащитной деятельности1.

5. Законодательно не определена процедура выдвижения кандидатов обще-
ственными объединениями.

6. Ограничение количества кандидатур, которые могут быть выдвинуты от 
одного общественного объединения.

7. Жесткие требования к общественным объединениям, обладающим пра-
вом по выдвижению кандидатур в члены ОНК (осуществление правозащитной 
деятельности не менее пяти лет и др.).

Несомненно, усовершенствование правового регулирования вышеуказан-
ных вопросов позволило бы существенно повысить эффективность деятель-
ности ОНК.

Существующее нормативно-правовое регулирование деятельности ОНК 
предопределяет и многие существующие организационные проблемы.

Например, многие ОНК имеют незначительную численность, что сви-
детельствует об определенных проблемах, возникающих при формировании 
ОНК. В соответствии с положениями действующего сегодня законодательства, 
в состав общественных наблюдательных комиссий могут входить только члены 
общероссийских, региональных и межрегиональных общественных объедине-
ний, специализирующихся на защите прав и свобод человека и гражданина.

Однако, как отмечают исследователи, в ряде субъектов отсутствует доста-
точное количество общественных организаций, соответствующих признакам 
общественных организаций, которые могут выдвигать кандидатур для членства 
в ОНК, отмечается нецелесообразность ряда правовых ограничений, установ-
ленных к таким организациям2. Например, секретарь Общественной палаты РФ 
В. Фадеев отмечает, что в ОНК не попадают энергичные активисты, те, кто 
много раз посещает места принудительного содержания3. Не редки случаи, ког-
да членами ОНК являются подконтрольные ФСИН лица, которые не передают 
информацию о нарушении прав осужденных, а обращаются непосредственно 
к администрации, пренебрегая своими обязанностями.

Во многом проблемы формирования ОНК связаны с нежеланием обще-
ственности участвовать в обеспечении прав и законных интересов осужденных. 

1 См.: Реент Я. Ю. Указ. соч. С. 56.
2 Белов О. А. Некоторые вопросы реализации закона «Об общественном контроле 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и o содействии 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания» //  Актуальные проблемы 
российского права. 2009. № 2.

3 Общественная палата РФ. Официальный сайт //  URL: /https://www.oprf.ru/ (дата 
обращения: 10.09.2019).
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Так, по результатам проведенного опроса на предмет готовности взаимодей-
ствия граждан с исправительными учреждениями, лишь каждый десятый го-
тов оказать какую-либо помощь осужденным, отбывающим наказание в виде 
лишение свободы.

Анализ составов ОНК также свидетельствует о том, что в их составах мало 
специалистов по медицине, а это сейчас необходимо, так как большое количе-
ство жалоб поступает в этой сфере. Как отмечают С. Пономарев, А. Туленков, 
А. Половников, «за рубежом система контроля за качеством медицинского 
обслуживания в пенитенциарных учреждениях представлена намного шире. 
В США большое значение придается общественному контролю, который, 
в отличие от нашего, носит профессиональный характер: проверяющий имеет 
соответствующую специальность и аккредитацию»1.

В этой связи целесообразным представляется разработка механизма при-
влечения в ОНК специалистов в данной области.

Ряд организационных проблем вскрывается при рассмотрении основных 
форм и методов взаимодействия ОНК с органами и учреждениями УИС.

Основной формой взаимодействия ОНК непосредственно с учреждениями 
УИС является посещение членами ОНК исправительных учреждений. Так, на-
пример, в 2018 г. члены ОНК посетили учреждения УИС 1857 раз. Примерно 
в 50% случаев их сопровождали помощники по правам человека руководителей 
территориальных органов ФСИН России. Наиболее активно посещали учреж-
дения УИС ОНК Иркутской, Кировской, Свердловской областей, Республики 
Мордовия и г. Москвы.

Важной формой взаимодействия ОНК с органами и учреждениями УИС 
при осуществлении общественного контроля является работа с жалобами осуж-
денных, обращениями родственников, иных субъектов, предоставляющих ин-
формацию о нарушении прав лиц, находящихся в местах принудительного со-
держания. Для сравнения, в некоторых зарубежных странах такая форма работы 
исключена. Например, в законодательстве Республики Беларусь содержится 
прямой запрет на принятие от осужденных письменной корреспонденции2.

Жалобы, поступающие в ОНК, затрагивают разные вопросы исполнения 
наказаний. Например, огромное количество жалоб осужденных связаны с во-
просами медицинского обеспечения: отсутствие стоматологического оборудо-
вания, плохое содержание зданий медучреждений и проблемы с обеспечением 
осужденных-инвалидов необходимыми средствами реабилитации, нарушения 
требований санитарной гигиены, требований охраны труда, оплаты труда3.

1 Пономарев С., Туленков А., Половникова А. За рубежом и у нас //  Преступление 
и наказание. 2013. № 4. С. 15.

2 Постановление Совета Министров РБ 15.09.2006 № 1220 «Об утверждении По-
ложения о порядке осуществления общественными объединениями контроля за дея-
тельностью органов и учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной 
ответственности» //  Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 
25.09.2006, № 151, ст. 5/22952.

3 «Оптимизация» медико-санитарных частей исправительных учреждений необратимо 
разрушает пенитенциарную медицину //  URL: https://www.oprf.ru/1449/2133/1536/2140/
newsitem/42551 (дата обращения: 12.09.2018).
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Например, члены ОНК в Курской области, в Республике Саха (Якутия) 
обратили внимание на завышение цен на некоторые продукты в магазинах 
учреждений УИС. В Татарстане члены ОНК выявили такое нарушение, как 
осуществление удержаний из зарплаты ВИЧ-инфицированных осужденных 
за повышенные нормы питания1.

Во многих учреждениях УИС не решен вопрос своевременного направления 
заключенных на медико-социальную экспертизу для установления, продления 
или изменения группы инвалидности, разработки или корректировки инди-
видуальной программы реабилитации инвалидов. Массовый характер носит 
отказ медико-социальных экспертных комиссий в установлении или продлении 
инвалидности при наличии явных оснований для этого2.

Анализ заключений ряда ОНК свидетельствует, что существуют опреде-
ленные проблемы с допуском членов ОНК на территорию исправительных 
учреждений. Не всегда членам ОНК предоставляют возможность знакомства 
с видеозаписями, документами и журналами учета происшествий, а во время 
посещений запрещают фотографировать и снимать на камеру3.

В качестве организационных проблем, возникающих при осуществлении 
членами ОНК своей деятельности, следует отметить отсутствие необходимого 
объема финансирования затрат. Зачастую затраты на посещение мест принуди-
тельного содержания осуществляется за счет собственных средств членов ОНК.

Анализ деятельности ОНК позволяет говорить и об отсутствие должным 
образом отлаженного взаимодействия с иными субъектами, участвующими 
в обеспечении прав человека в местах лишения свободы. Например, в 2013 г. 
ОНК по Ростовской области неоднократно отправляла письма в Прокуратуру 
Ростовской области для осуществления общественного контроля совместно, 
но все письма оставались без ответа.

Однако, в ряде регионов специализированные прокуратуры активно взаи-
модействуют с ОНК, инициируя проведение совместных проверок.

Немаловажной проблемой является отсутствие у многих членов ОНК 
опыта работы в области защиты прав граждан4. Члены ОНК должны обладать 
компетенцией не только в правозащитной деятельности, но и знать пределы 
ограничения тех или иных прав осужденных, чтобы четко понимать идет ли 
речь о нарушении прав осужденных. На наш взгляд, назрела необходимость 
в поиске единого координатора, который бы отслеживал лучшие практики 

1 ОНК и ФСИН не должны противопоставляться друг другу //  URL: https://www.
oprf.ru (дата обращения: 27.11.2018).

2 Рекомендации 64-го специального (126-го) заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека на тему 
«Открытость и законность —  главные гарантии уважения человеческого достоинства 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы» //  URL: https://www.oprf.ru (дата 
обращения: 27.12.2018).

3 Официальный сайт РБК //  URL: https://www.rbc.ru/spb_sz/14/08/2018/5b72ce7a
9a7947af693ededd

4 Артемьев Н. С., Морозова Ю. А. Общественный контроль за соблюдением закон-
ности в деятельности исправительных учреждений и следственных изоляторов ФСИН 
России //  Человек: преступление и наказание. 2013. № 1. С. 24–26.
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работы ОНК для их внедрения в деятельность данных комиссий в различных 
субъектах РФ, занимался вопросами повышения квалификации членов ОНК.

Таким образом, повышение эффективности деятельности ОНК возможно 
путем:

1. Изменения порядка формирования ОНК.
2. Пересмотра ограничений, предусмотренных действующим законода-

тельством к членам ОНК. Речь идет о возможности участия в составах ОНК 
более двух раз, включении в состав ОНК не только представителей авторитет-
ных общественных объединений, но и независимых наблюдателей, отдельных 
правозащитников, пересмотр возрастных ограничений к членам ОНК и т. д.

3. Изменение системы финансового обеспечения деятельности ОНК. 
Финансовая поддержка, которая сегодня сложилась, неэффективна. Она не-
справедлива, неправильна1. Например, можно установить правила, согласно 
которым расходы на обеспечение работы ОНК (материально-техническое обе-
спечение, ведение сайта и т. д.) должны предусматриваться отдельной строкой 
в смете расходов на содержание региональных общественных палат.

4. Доработка механизма осуществления членами ОНК кино-, фото- и ви-
деосъемки.

5. Внедрение в деятельность ОНК «интерактивных» форм обществен-
ного контроля. Такими формами, в частности, может быть подача обраще-
ний в электронной форме, опубликование открытых писем по вопросам 
деятельности публичной власти, электронное наблюдение, создание и ис-
пользование «дискуссионных площадок» в сети Интернет для обсуждения 
действий и решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.

6. Закрепление в ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания» полномочия членов ОНК на 
обращение в суды с административными исками в защиту групп осужденных.

7. Создание в сети «Интернет» систематизированной информационной 
базы, которую использовали бы все региональные ОНК. Создание такого ре-
сурса позволило бы избежать распространения искаженной информации из 
неофициальных информационных источников.
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Основные направления деятельности государства 
в вопросах реализации конституционно-правовой политики 
в области защиты детей

Невзорова М. Т.

Аннотация. В статье раскрывается понятие конституционно-правовой по-
литики в области защиты детей. Актуальность темы защиты прав и интересов 
несовершеннолетних в России детерминирована положением Конституции 
Российской Федерации, согласно которому народ Российской Федерации не-
сет «ответственность за свою Родину перед нынешним и будущими поколени-
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ями». Результатом конституционно-правовой политики в области защиты прав 
ребенка в настоящее время стало принятие множества нормативно-правовых 
актов как на федеральном, так и на региональном уровне, реализация которых 
направлена на осуществление прав детей, упрочение основных гарантий 
прав и законных интересов детей, а также на формирование действенного 
механизма защиты прав детей. Автором отмечается, что наиболее важным 
и необходимым направлением деятельности государства в настоящее время 
является повышение благосостояния семей с детьми, защита права ребенка 
на семью и социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их интеграция в современное общество. На основе 
анализа конституционно-правовой политики и направлений деятельности 
предлагаются мероприятия для формирования более эффективной политики 
государства в вопросах защиты интересов детей.

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, детство, несовер-
шеннолетние, органы государственной власти, уполномоченный по правам 
детей, десятилетие детства, защита прав детей.

The main activities of state activity in the implementation 
of constitutional and legal policies in the fi eld of child 
protection

Nevzorova M. T.

Abstract. The article reveals the concept of constitutional and legal policy 
in the fi eld of child protection. The relevance of the topic of protecting the 
rights and interests of children in Russia is determined by the provision of the 
Constitution of the Russian Federation, according to which the people of the 
Russian Federation bears “responsibility for their homeland before present and 
future generations”. The result of the constitutional and legal policy in the fi eld 
of protecting the rights of the child at the present time has been the adoption of 
many regulatory acts both at the federal and regional levels, the implementation 
of which is aimed at realizing the rights of children, strengthening the basic 
guarantees of the rights and legitimate interests of children, as well as the 
formation of an effective mechanism for protecting the rights of children. The 
author notes that the most important and necessary direction of the state’s 
activity at present is to increase the well-being of families with children, protect 
the right of the child to a family and social protection of children with disabilities 
and their integration into modern society. Based on the analysis of constitutional 
and legal policy, state`s activity the author proposes measures to make state 
policy in protecting children’s interests more effective.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, childhood, minors, state 
authorities, Children’s Rights Commissioner, decade of childhood, protecting 
the rights of children.

Анализируя положения Конституции Российской Федерации, мы можем 
сделать вывод, что защита детства является одним из приоритетных направ-
лений долгосрочной социальной политики государства. Укрепление демогра-
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фического потенциала и института семьи можно считать одним из основных 
направлений общей конституционно-правовой политики государства.

По мнению некоторых представителей науки конституционного права, кон-
ституционно-правовая политика представляет собой «научно обоснованную, 
последовательную и системную деятельность государственных и негосудар-
ственных структур по созданию эффективного механизма конституционно-
правового регулирования, оптимизации конституционно-правового развития 
конкретной страны; деятельность, связанную с выработкой и осуществлением 
юридических идей стратегического плана, в принятии, совершенствовании 
и реализации конституции и конституционного законодательства»1.

Для понимания конституционно-правовой политики в сфере защиты 
детства мы используем определение, предложенное З. Т. Кубеева: «Научно 
обоснованная, последовательная и системная деятельность государственных 
и негосударственных институтов, направленная на создание эффективного 
механизма защиты детей, на выработку и осуществление юридических идей 
стратегического и тактического характера в принятии, реализации и совершен-
ствовании конституционного законодательства в области защиты детства»2.

Конституционно-правовая политика в области защиты детства основывает-
ся на нормах Конституции Российской Федерации, нормативных правовых ак-
тах государства, а также международных актов, регулирующих вопросы детства.

Конституция Российской Федерации гарантирует государственную под-
держку семьи, материнства и детства3. Присоединяясь к Конвенции о правах 
ребенка и иным международным актам в сфере обеспечения прав детей, «Рос-
сийская Федерация выразила приверженность участию в усилиях мирового 
сообщества по формированию среды, комфортной и доброжелательной для 
жизни детей»4. В Конвенции о правах ребенка указывается, что детям как одной 
из самых незащищенных групп населения должно уделяться внимание и как 
личностям, и как членам общества, наделенным определенными правами5. 
В частности, в статье 3 Конвенции установлена необходимость обеспечения 
ребенку такой защиты и заботы, которые необходимы для его благополучия, 
принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов и других 

1 Малько А. В. Правовая политика //  Правовая политика: словарь и проект концеп-
ции /  под ред. А. В. Малько; ГОУ ВПО Саратовская государственная академия права. 
Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2010. С. 26.

2 Кубеева З. Т. Особенности конституционно-правовой политики по вопросам за-
щиты детства в Российской Федерации и в Республике Казахстан //  Правовая политика 
и правовая жизнь. 2018. № 1. С. 119.

3 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) //  СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

4 Павлова Л. В. Административно-правовое регулирование защиты прав и законных 
интересов ребенка //  Административное право и процесс. 2017. № 4. С. 41–44 //  СПС 
«КонсультантПлюс».

5 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990) //  Сборник международных договоров СССР, 
выпуск XLVI, 1993// СПС «КонсультантПлюс».
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лиц, несущих за него ответственность по закону, —  и с этой целью должны при-
ниматься все соответствующие законодательные и административные меры1.

В свою очередь, закрепление приоритета интересов семьи, материнства 
и детства в Конституции Российской Федерации носит декларативный ха-
рактер. Как и любое положение Конституции Российской Федерации данные 
положения находят свою реализацию в нормативных правовых актах государ-
ственных органов Российской Федерации —  Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации и других. В связи с изменениями 
реалий современного мира законотворческий процесс является непрерывным 
по своему характеру. Конституционно-правовая политика государства в сфере 
защиты детства должна быть направлена на обеспечение каждому ребенку 
уверенности в завтрашнем дне, формирование у детей способности не по-
теряться, а также должна учитывать необходимость своевременного решения 
проблем ребенка.

Актуальность темы защиты прав и интересов несовершеннолетних стро-
ится на основе положения Конституции Российской Федерации о том, что 
народ Российской Федерации несет «ответственность за свою Родину перед 
нынешним и будущими поколениями»2.

На современном этапе построения социального государства, мы не можем 
отрицать упадок института семьи и снижение авторитета семейных устоев. 
В связи с этим снижается уровень оказываемой семьей защиты. Упомянутой 
выше Конвенцией о правах ребенка определено и признано, что «ребенку для 
полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном 
окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания»3.

В первую очередь, защита прав ребенка осуществляется его родителями, 
а в случае невозможности этого, подключаются органы государственной власти, 
в функции которых включена защита прав и интересов детей4.

Социальное и экономическое состояние нынешних и будущих поколений 
зависит от того, насколько эффективными будут меры по поддержке семей 
с детьми, меры по защите прав и интересов детей, в том числе детей-сирот.

В рамках реализации прав детей, в том числе детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, стоит отметить работу государства по вве-
дению института Уполномоченного по правам детей5. Деятельность упол-

1 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990) //  Сборник международных договоров СССР, 
выпуск XLVI, 1993// СПС «КонсультантПлюс».

2 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) //  СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

3 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990) //  Сборник международных договоров СССР, 
выпуск XLVI, 1993 //  СПС «КонсультантПлюс».

4 История и современные тенденции развития гражданского общества и государства: 
правозащитный аспект: монография /  под ред. С. О. Гаврилова, А. В. Гавриловой. М.: 
Проспект, 2019. С. 385.

5 Федеральный закон от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ре-
бенка в Российской Федерации» //  СЗ РФ. 2018. № 53 (ч. I). Ст. 8427.
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номоченных на местах (в конкретных субъектах Российской Федерации) 
помогает выявлять проблемы нарушения прав детей государственными 
органами и факты ненадлежащего выполнения ими своих обязанностей 
по защите детства, а также нарушения в семьях и при прохождении детьми 
обучения. Эффективной функциональной возможностью уполномоченных 
является возможность улучшить положение детей, посредством внесения 
предложений в государственные органы власти. Уполномоченные по правам 
детей непосредственно работают с ситуациями, возникающими при реали-
зации семьями и детьми своих прав.

Результатами конституционно-правовой политики являются, в том чис-
ле такие нормативные правовые акты как Федеральный закон от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
и Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и другие. 
В Кемеровской области нормативную базу в сфере защиты прав и интересов 
детей составляют: Закон Кемеровской области от 17.01.2005 № 11-ОЗ «О си-
стеме профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Кемеровской области», Постановление Коллегии Администрации Кемеров-
ской области от 29.05.2017 № 241 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Регламенты 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе 
Кемеровской области.

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» определены цели государственной 
политики в интересах несовершеннолетних, ключевыми направлениями ко-
торой являются: осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных 
гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав 
в случаях нарушений; содействие физическому, интеллектуальному, психиче-
скому, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патрио-
тизма и гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах 
общества и в соответствии с не противоречащими Конституции Российской 
Федерации и федеральному законодательству традициями народов Российской 
Федерации, достижениями российской и мировой культуры; защита детей от 
факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психи-
ческое, духовное и нравственное развитие1.

Такой подход соответствует положениям Конвенции ООН о правах ребенка 
и принятыми на себя Российской Федерацией обязательствами обеспечить 
всемирную защиту прав и интересов несовершеннолетних.

В целях реализации политики в сфере защиты детства Указом Президента 
Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 постановлено объявить 2018–
2027 гг. в Российской Федерации «Десятилетием детства».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-
р «Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 г., проводимых в рам-

1 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» //  СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3802 //  СПС «КонсультантПлюс».
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ках Десятилетия детства» позволяет нам выделить направления конституцион-
но-правовой политики в области обеспечения и защиты прав и интересов детей, 
которые действующая власть считает наиболее важными и нуждающимися 
в развитии и поддержке, среди которых отметим:

1. Повышение благосостояния семей с детьми;
2. Формирование современной инфраструктура детства;
3. Обеспечение безопасности детей;
4. Обеспечение здоровья детей;
5. Предоставление детям всестороннего образования;
6. Культурное развитие детей;
7. Развитие физкультуры и спорта для детей;
8. Развитие детского отдыха и туризма;
9. Формирование безопасного информационного пространства для детей;
10. Защита права ребенка на семью;
11. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и их интеграция в современное общество.
По нашему мнению, наиболее важным и необходимым направлением де-

ятельности государства на современном этапе является повышение благосо-
стояния семей с детьми, защита права ребенка на семью и социальная защита 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их ин-
теграция в современное общество.

Согласно указанному распоряжению Правительства Российской Федерации 
обеспечивается ежегодное представление информации о ходе реализации плана 
на основе информации, полученной от федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, ответственных за реализацию мероприятий плана.

Конституционно-правовая политика российского государства в целом оце-
нивается нами как законодательно сформулированная и целенаправленная 
деятельность государственных и негосударственных институтов, тем не менее, 
требующая большего уровня гласности и личной ответственности должностных 
лиц и граждан, вовлеченных в процесс ее формирования и реализации.

В то же время в целях формирования более эффективной конституци-
онно-правовой политики государства в области защиты детей необходимо 
осуществление таких важных мероприятий, как:

1. Совершенствование законодательства в вопросах защиты прав детей, 
в том числе обязательное учреждение должности уполномоченного по правам 
ребенка во всех субъектах Российской Федерации;

2. Устранение неопределенности полномочий федеральных и региональ-
ных органов государственной власти, органов местного самоуправления в во-
просах защиты прав детей;

3. Обеспечение гласности и открытости при рассмотрении вопросов предо-
ставления жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
и лицам из их числа;

4. Создание и поддержка специализированного информационного канала 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ориентирован-
ного на детей;

5. Формирование единой практики во всех субъектах Российской Федера-
ции и снижение бюрократизации процесса предоставления семьям с детьми 
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мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями или зе-
мельными участками на праве собственности;

6. Увеличение продолжительности выплаты ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до достижения ребенком возраста трех лет, рассмотрение 
вопроса увеличения размера указанного пособия.

Данные мероприятия требуют дальнейшей разработки и внедрения их 
в нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие во-
просы защиты прав детей.

Рассмотренные основы построения конституционно-правовой политики 
Российской Федерации в области защиты детства, мероприятия, предложенные 
нами по совершенствованию реализации политики, подчеркивают и четко 
определяют ответственность государства в области охраны прав несовершен-
нолетних, строго закрепляют необходимость соблюдения законодательства 
в данной области.
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Правовое регулирование прав психически больных 
в Российской Федерации и Франции: сравнительно-
правовой анализ

Носырева А. Е.

Аннотация: Научная статья посвящена исследованию в области право-
вого регулирования прав и основных свобод психически больных лиц путем 
проведения сравнительно-правового анализа законодательства Российской 
Федерации и Франции. Проанализировано правовое положение лиц, страда-
ющих психическими расстройствами, которое ограничено, в силу применения 
особых мер лечения. Вследствие изолированности в медицинских учреждени-
ях, такие граждане не в полной мере могут, реализовать свои права, гаранти-
рованные Конституцией Российской Федерации. Осуществляя исследование, 
был изучен исторический аспект правовой регламентации душевнобольных 
лиц. Равным образом, проанализированы международные акты, которые 
направлены на защиту прав и основных свобод социально уязвимой группы 
населения. Статья выявляет актуальные теоретические и практические про-
блемы в реализации прав и основных свобод психически больных лиц. Анализ 
судебной практики, предложенной в статье, свидетельствует о необходимости 
внесения изменений в отечественное законодательство. В свою очередь, 
рекомендован подход совершенствования российского законодательства 
дополнительными мерами безопасности к психически больным лицам, ко-
торые в большей мере отвечают международным требованиям соблюдения 
и защиты прав и свобод рассматриваемой категории граждан.

Ключевые слова: правовое регулирование прав психически больных, 
социально уязвимая группа населения, защита прав психически больных, 
международная защита прав психически больных лиц, меры лечения, меры 
безопасности.

Legal regulation of the rights of mental patiens in the Russian 
Federation and France: comparative legal analysis

Nosyreva A. E.

Annotation: A scientifi c article is devoted to research in the fi eld of legal 
regulation of the rights and fundamental freedoms of mentally ill persons 
by conducting a comparative legal analysis of the legislation of the Russian 
Federation and France. The legal status of persons suffering from mental 
disorders is analyzed, which is limited due to the use of special treatment 
measures. Due to isolation in medical institutions, such citizens cannot fully 
realize their rights, which are guaranteed by the Constitution of the Russian 
Federation. Carrying out the study, the historical aspect of the legal regulation of 
mentally ill persons was studied. In the same way, international acts are analyzed 
that are aimed at protecting the rights and fundamental freedoms of a socially 
vulnerable group of the population. The article reveals actual theoretical and 
practical problems in the realization of the rights and fundamental freedoms 
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of mentally ill persons. An analysis of the judicial practice proposed in the 
article indicates the need for amendments to domestic legislation. In turn, 
the recommended approach is to improve Russian legislation with additional 
security measures for mentally ill persons, who more fully meet the international 
requirements for observing and protecting the rights and freedoms of this 
category of citizens.

Key words:  legal regulation of the rights of the mentally ill, socially 
vulnerable population, protection of the rights of the mentally ill, international 
protection of the rights of mentally ill persons, treatment measures, security 
measures.

По данным статистического материала Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, следует отметить, что общее количество психически 
больных лиц за последние годы возросло1. Так в 2017 г. число, лиц, страдаю-
щих психическими расстройствами, составило 367 482 человека, а в 2018 г. уже 
379 818 граждан. Для большинства была установлена инвалидность I и II групп 
и части граждан рекомендовано специальное лечение, в силу установленной 
общественной опасности. Такое положение характерно не только для России, 
но и для других зарубежных стран. По мнению, Всемирной организацией здра-
воохранения уже к 2020 г. психические заболевания войдут в первую пятерку 
болезней, ведущих к потере трудоспособности2.

Вопрос правового регулирования и защиты прав и основных свобод пси-
хически больных лиц оживленно обсуждаются в научной литературе. Так, осо-
бое внимание к этой теме уделили авторы, Ю. А. Герасина3, А. И. Говрунова4, 
И. Ю. Лепетникова5, Е. В. Мищенко6, С. Н. Шишков7 и др.

Следует отметить особую научную значимость данного исследования в силу 
изучения механизма защиты прав социально уязвимой группы населения с пси-
хическими заболеваниями. Для всестороннего изучения был проведен сравни-
тельно-правовой анализ законодательства Российской Федерации и Франции.

1 Статистический сборник 2017–2018 г. //  Статистический материал Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации. М., 2019. URL: https://www.rosminzdrav.
ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye-materialy/statisticheskie-
materialy (дата обращения: 10.10.2019).

2 Всемирный день психического здоровья //  РИА Новости. М., 2019. URL: https://
ria.ru/20191010/1559538439.html (дата обращения: 10.10.2019).

3 Герасина Ю. А. Дискуссионные вопросы применения принудительных мер меди-
цинского характера //  Наука и современность. 2010. № 4. С. 48.

4 Говрунова А. И. Сравнительно-правовой анализ регулирования принудительных 
мер медицинского характера в российском и зарубежном законодательстве //  Общество 
и право. 2008. № 3. С. 12.

5 Лепетникова И. Ю., Михайлов С. В. Социальная защита лиц, страдающих психи-
ческими заболеваниями //  Юристъ и Правоведъ. 2014. С. 2.

6 Мищенко Е. В. Реализация принципа уважения чести и достоинства личности 
в производстве о применении принудительных мер медицинского характера //  Вестник 
Оренбургского гос. ун-та. 2015. № 3. С. 119.

7 Шишков С. Н. Исполнение принудительных мер медицинского характера //  За-
конность. 2007. № 6. С. 5.
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Ретроспективный анализ показал, что первые упоминания о душевно-
больных лицах, как в России, так и во Франции берут свое начало в сред-
ние века, и в результате влияния религиозных вероучений, имели схожую 
трактовку, указывая на наименование данной категории людей «бесными»1. 
Выделим репрессивный характер правопримения в Западной Европе по от-
ношению к душевнобольным лицам, поскольку в отличие от России, в Сред-
невековой Европе их повсеместно обвиняли в колдовстве или признавали 
одержимыми, что влекло за собой жестокие пытки и сожжение на костре по 
постановлению духовных и светских судей, как нераскаянных грешников2. 
На Руси же таких лиц помещали в монастыри, которые служили особым 
местом для их изоляции.

Важным толчком в развитии гуманистических идей защиты прав пси-
хически больных лиц произошло в законодательстве Франции благодаря 
деятельности французского психиатра Филиппа Пинеля (1745–1826)3, из-
менившего само отношение общества к умалишенным. Французский пси-
хиатр являлся одним из первых, кто обратил внимание на необходимость 
правовой защиты таких лиц.

В настоящее время на международном уровне закреплен целый комплекс 
общемировых универсальных актов, которые освещают основополагающие 
начала защиты прав психически больных лиц. К ним относятся, установленные 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН: Принципы защиты психически 
больных лиц и улучшения психиатрической помощи, Декларация о правах ин-
валидов4, а также Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию 
или заключению в какой бы то ни было форме5. Указанные международные 
акты запрещают любые формы дискриминации и насилия.

Так принцип 8 Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН устанавливает, 
что «каждый пациент имеет право на такую медицинскую и социальную по-
мощь, которая необходима для поддержания его здоровья, и имеет право на 
уход и лечение в соответствие с теми же стандартами, что и другие больные»6.

Вместе с тем, правовая регламентация прав психически больных лиц на 
законодательном уровне двух стран России и Франции сильно отличается. 
Так, отечественное законодательство предусматривает принудительные меры 

1 Сорокина Т. С. История медицины: учебник. 4-е изд., испр. и доп. М., 2008. С. 240.
2 Виноградов И. В. Судебная медицина: учебник /  И. В. Виноградов, В. В. Томилин. 

М., 1991. С. 98.
3 Якушев И. Б. Филипп Пинель и Психиатрия конца XVIII —  начала XIX века /  

И. Б. Якушев, П. И. Сидоров //  Проблемы социальной гигиены, здравоохранения 
и истории медицины. 2013. С. 58.

4 О правах инвалидов: декларация Ген. Ассамблеи ООН от 09.12.1975 на 2433 плен. 
зас. //  СПС «КонсультантПлюс». М., 2019. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Кем. 
гос. ун-та.

5 Свод принципов всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы 
то ни было форме: резол. Ген. Ассамблеи ООН от 09.12.1988 на 43 сес. //  СПС «Консуль-
тантПлюс». М., 2019. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Кем. гос. ун-та.

6 Защита психически больных лиц и улучшение психиатрической помощи: резол. 
Ген. Ассамблеи ООН от 17.12.1991 № 46/119 //  СПС «КонсультантПлюс». 2019. Доступ 
из локальной сети Науч. б-ки Кем. гос. ун-та.
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лечения, которые могут быть двух видов: во-первых, недобровольная госпита-
лизация в медицинскую организацию, в силу поданного административного ис-
кового заявления1. Во-вторых, принудительные меры медицинского характера, 
которые назначаются судом для лиц, страдающих психическим расстройством, 
совершившие общественно опасное деяние2.

В отличие от российского законодательства правовой системой Франции 
в отношении душевнобольных лиц предусматривается избрание судом специ-
ального лечения в медицинской организации при наличии заключения экс-
перта, которое устанавливает общественную опасность такого лица, кроме того 
судом может быть избрана «мера безопасности»3. При этом меры безопасности 
имеют предупредительную правовую природу (запрет нахождения на опреде-
ленном расстоянии от жертвы преступления, ограничение в посещении пу-
бличных мероприятий, запрет на получение огнестрельного оружия и другие4). 
Указанные меры не носят карательного воздействия, четко регламентируются 
в специальном законодательном акте —  Кодексе о Здравоохранении Франции, 
при этом направлены на защиту, как самого душевнобольного, который может 
представлять опасность, так и общества в целом5.

Анализ законодательства Российской Федерации позволяет выделить наи-
более значимые проблемы регулирования прав психически больных.

Имеются противоречия уголовного и уголовно-процессуального законо-
дательства Российской Федерации. Так статья 433 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации гласит, что производство о применении 
принудительных мер медицинского характера, указанных в пунктах «б» —  «г» 
части первой статьи 99 Уголовного кодекса Российской Федерации, осущест-
вляется в отношении лица, совершившего запрещенное уголовным законом 
деяние в состоянии невменяемости, или лица, у которого после совершения 
преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным 
назначение наказания или его исполнение6.

1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 27.12.2018) //  СПС «КонсультантПлюс». 2019. 
Доступ из локальной сети Науч. б-ки Кем. гос. ун-та.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июля 1996 г. 
№ 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) //  СПС «КонсультантПлюс». 2019. Доступ из локальной 
сети Науч. б-ки Кем. гос. ун-та.

3 Греку В. П. Зарубежный опыт некоторых государств по применению мер безопас-
ности к душевнобольным и иным лицам, совершившим преступное деяние //  Молодой 
ученый. 2013. № 8. С. 290.

4 Code de Procédure Pénale de la France [La resource éléctronique]: version consolidée 
au 2 novembre 2018 год //  Legifrance.gouv.fr: le service de la diff usion du droit. Les données 
Éléctroniques. [S. l., s. a.]. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/ (la date de l'accès: 10.10.2019).

5 Code de la santé publique [La resource éléctronique]: Version consolidée au 7 novembre 
2018 //  Legifrance.gouv.fr: le service de la diff usion du droit. Les données Éléctroniques. [S. l., 
s. a.]. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/ (la date de l'accès: 10.10.2019).

6 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июля 1996 г. 
№ 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) //  СПС «КонсультантПлюс». 2019. Доступ из локальной 
сети Науч. б-ки Кем. гос. ун-та.
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Часть 1 статьи 99 Уголовного кодекса Российской Федерации предусма-
тривает еще один вид принудительных мер медицинского характера (пункт 
«а») —  амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра1. 
Однако применение данной принудительной меры медицинского характера 
не закреплено в рамках действующего Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации.

Отсутствие пункта «а» части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в статье 433 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации является явным упущением закона.

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит не вполне четкие 
указания о порядке применения мер лечения, делая отсылку на Уголовно-ис-
полнительный кодекс Российской Федерации, в котором должным образом не 
установлен порядок исполнения принудительных мер медицинского характера. 
Так не решен вопрос о доставке больных в психиатрические учреждения, не 
урегулирован документооборот, правовое положение лиц, которые сбежали 
или пытаются уклониться от принудительного лечения.

В частности, можно отметить, что отсутствие специальных стационаров 
в некоторых регионах Российской Федерации осложняет своевременное ис-
полнение судебных решений, по которым психически больным, признанных 
невменяемыми, назначено принудительное лечение2.

Обратим внимание на существующее противоречие Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации и позиции Конституционного суда 
Российской Федерации.

Согласно части 4 статьи 445 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации лицу, в отношении которого решается вопрос о прекраще-
нии, изменении или о продлении применения к нему мер лечения, долж-
но быть предоставлено право лично участвовать в судебном заседании, если 
его психическое состояние позволяет ему участвовать в судебном заседа-
нии3.

На практике имеются случаи, когда психическое состояние лица являлось 
основанием для рассмотрения вопроса при применении принудительных 
мер медицинского характера в его отсутствие, но с участием представителя 
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, и за-
щитника.

Однако в Постановлении Конституционного суда Российской Федерации 
№ 13-П от 20.11.2007 признано не соответствующим Конституции Российской 
Федерации придаваемой правоприменителем практики, не позволяющей ли-
цам, в отношении которых осуществляется производство о применении при-
нудительных мер медицинского характера, лично знакомиться с материалами 

1 Рыжаков А. П. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 
7 апреля 2011 г. № 6 О практике применения судами принудительных мер медицинского 
характера //  СПС «КонсультантПлюс». 2011.

2 Шишков С. Н. Исполнение принудительных мер медицинского характера //  За-
конность. 2007. № 6. С. 5.

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 
18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 19 февраля 2018 г.) //  СПС «КонсультантПлюс». 
2019. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Кем. гос. ун-та.
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уголовного дела, участвовать в судебном заседании при его рассмотрении, 
заявлять ходатайства, инициировать рассмотрение вопроса об изменении 
и прекращении применения указанных мер и обжаловать принятые по делу 
процессуальные решения1.

Рассмотрение вопросов о применении принудительных мер медицинского 
характера в отсутствии психически больного лица ставит его в неравное по-
ложение и ограничивает в реализации прав, гарантированных Конституцией 
Российской Федерации.

Особую проблематику правового регулирования прав психически больных 
лиц составляет вопрос о продолжительности пребывания на стационарном 
лечении. По российскому законодательству предельный срок лечения указан-
ной категории граждан не определен. Законодатель закрепил, что завершение 
принудительных мер медицинского характера возможно лишь в случае из-
лечения лица.

Доказано, что есть такие психические заболевания, которые очень тяжело 
вылечить, например, шизофрения, это расстройство остается у человека на всю 
жизнь. В таком случае, меры лечения приобретут характер бессрочности. Во 
Франции, статья 706–137 Уголовно-процессуального кодекса2 предусматривает 
четкие границы лечения не более пяти лет, в последующем избираются меры 
безопасности, как особая предупредительная мера.

В России же, как ранее было сказано, отсутствие правовой регламентации 
мер безопасности зачастую приводит к печальным последствиям. В качестве 
примера приведем судебное дело, из материалов которого следует, что в от-
ношении гражданки С., суд неоднократно применял ей принудительные меры 
медицинского характера за совершенные противоправные деяния в отношении 
одного и того же потерпевшего, ее сожителя. После прекращения очередного 
лечения, в конце 2018 г. гражданка С., вернувшись в прежние условия про-
живания, совершила убийство сожителя, который, как следует из материалов 
дела, постоянно провоцировал больную своим аморальным поведением, за-
бирал пенсию по инвалидности и оставлял без средств существования, наносил 
телесные повреждения3.

Думается, что применение в данном случае меры безопасности относи-
тельно запрета на приближение к потерпевшему на определенное расстояние 
(а соответственно не допущению их совместного проживания), предусмо-
тренных законодательством Франции, способствовало бы предотвращению 
этого преступления.

1 По делу о проверке конституционности ряда положений статей 402, 433, 437, 438, 
441, 445 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан С. Г. Абламского, О. Б. Лобашовой и В. К. Матвеева: постановление КС РФ от 
20 ноября 2007 г. № 13-П //  СПС «КонсультантПлюс». 2019. Доступ из локальной сети 
Науч. б-ки Кем. гос. ун-та.

2 Code de Procédure Pénale de la France [La resource éléctronique]: version consolidée 
au 2 novembre 2018 год //  Legifrance.gouv.fr: le service de la diff usion du droit. Les données 
Éléctroniques. [S. l., s. a.]. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/ (la date de l'accès: 
10.10.2019).

3 Дело № 1–27/2018 //  Архив Яйского районного суда Кемеровской области. 2018.
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Кроме того, обратим внимание на существующие нарушения прав психи-
чески больных лиц в рамках административного производства1, обусловленных 
нарушением сроков пребывания лица в медицинской организации без право-
вых оснований.

Так, например, из материала административного дела, было установлено, 
что гражданин И. необоснованно находился в стационаре 21 день (с 13.02.2019 
по 05.03.2019)2. Лишь только 05 марта 2019 г. после обжалования действий 
должностных лиц было дано заключение о наличии у И. хронического пси-
хического расстройства. С момента доставления для проведения экспертизы 
(13.02.2019) и помещения его в стационар прошло более 48 часов, что указы-
вает на нарушение части 1 статьи 32 Федерального Закона РФ от 02.07.1992 
№ 3185-1 (в ред. от 19.07.2018) «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»3.

При этом важно заметить, что такая госпитализация душевнобольных лиц 
осуществляется судами лишь по фактическому основанию общественной опас-
ности без доказательственного описания необходимости такой госпитализации.

Довольно часто в практике встречаются «ошибки» при установлении 
психического расстройства. Так, подобная ошибка была выявлена в рамках 
одного из судебных разбирательств в Кемеровской области, из материалов 
дела, которого следует, что гражданин М. находился на обследовании в пси-
хиатрических стационарах 82 дня без психического заболевания. Однако 
отсутствие психического заболевания было установлено лишь в результате 
повторной психолого-психиатрической экспертизы. При этом, гражданином 
М. было совершено преступление небольшой тяжести, за которое не пред-
усмотрено наказание в виде лишения свободы4, тогда как ст. 109 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации указывает, что день пре-
бывания в стационаре в принудительном порядке приравнивается к одному 
дню содержания под стражей5.

Особое внимание стоит уделить правовой регламентации содержания и ле-
чения больных в медицинских учреждениях. Средства массовой информации 
не раз отмечали различного рода злоупотребления работников медицинских уч-
реждений в отношении психически больных лиц. Отметим и жалобы психиче-
ски больных лиц и их представителей по применяемому лечению, в результате 
которого констатируется ухудшение психического и физического состояния6.

1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 27.12.2018) //  СПС «КонсультантПлюс». 2019. 
Доступ из локальной сети Науч. б-ки Кем. гос. ун-та.

2 Дело 1-55/2019 //  Архив Яйского районного суда Кемеровской области. 2019.
3 Федеральный закон от 02.07.1992 № 3185-1-ФЗ (ред. от 01.01.2017) «О психиатри-

ческой помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» //  СПС «КонсультантПлюс». 
2019. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Кем. гос. ун-та.

4 Дело № 1-1/2019 //  Архив Мирового судьи судебного участка № 1 Яйского судеб-
ного района Кемеровской области. 2019.

5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 
от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 2 августа 2019 г.)// СПС «КонсультантПлюс». 
2019. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Кем. гос. ун-та.

6 Дело 1-55/2019 //  Архив Яйского районного суда Кемеровской области. 2019.
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Это свидетельствует о злоупотреблении при применении мер воздействия 
на психику душевнобольных, что противоречит установленному принципу 
9 Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, указывающему на особую зна-
чимость психиатрической помощи, которая должна «всегда соответствовать 
этическим нормам. Не допускается злоупотребление знаниями и навыками 
в области психиатрии»1.

В законодательстве Российской Федерации отсутствует правовое регулиро-
вание защиты прав психически больных в части обоснованности применяемых 
к ним методик лечения и возможности реализации прав, гарантированных 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»2.

Например, они ограничены в выборе врача и медицинской организации, 
что ставит их в неравное положение с другими гражданами. В свою очередь, 
французское законодательство в статье 3211-2-2 Кодекса здравоохранения 
расширил правовые возможности и гарантии душевнобольных. Они имеют 
право на «обращения к иному общественному или частному врачу, к властям, 
в случае произвола над его волей, к своему адвокату по любому вопросу»3.

Таким образом, несмотря на то, что в настоящее время российское законода-
тельство имеет основополагающие начала защиты социально уязвимой группы 
граждан, что обусловлено универсализацией законодательства в рамках призна-
ния базовых постулатов международных документов, правовая действительность 
далека от идеального представления защиты прав психических больных лиц.

Вышесказанное детерминирует необходимость совершенствования наци-
онального законодательства с целью установления дополнительных мер и га-
рантий в отношении защиты прав психически больных лиц. При этом, устра-
нение пробелов в области правового регулирования прав и основных свобод 
психически больных лиц должно осуществляться как посредством особенностей 
национальной правовой системы, так и опираясь на положительный опыт функ-
ционирования правозащитного механизма особой категории лиц за рубежом.
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Противостояние Сибревкома и комиссии Госплана 
по вопросу образования Сибирского края

Парченко Н. А.

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые проблемы и вопросы, 
возникшие у центральных и местных органов власти в ходе проведения 
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административно-территориальной реформы 1923–1929 гг. Начало статьи 
посвящено общей характеристике предпосылок и причин администра-
тивно-территориальной реформы, а также краткому описанию ее под-
готовительного этапа. Также рассматривается общая концепция теории 
районирования, являвшейся основным методологическим подходом к прак-
тическому осуществлению реформы. Предшествующее административно-
территориальное деление в формате: губерния —  уезд —  волость перестало 
удовлетворять советское правительство по ряду причин, в результате чего 
была сформулирована теория экономического района, который в проекте 
должен был стать опорной базой социалистического строительства в рам-
ках государства. Новая концепция административно-территориального 
деления исходила из замены старой на: область (край) —   округ —   район. 
Два пилотных региона: Уральская область и Северо-Кавказский край, вы-
работали два подхода к проведению реформы —  централистский и децен-
тралистский. К последнему склонялся Сибревком, оперируя практическими 
и аналитическими данными, а также схожестью факторов хозяйственной 
специализации Сибири и Северного Кавказа. Однако в ходе первого этапа 
реформы административная комиссия Госплана выработала собственное 
мнение, основанное на изначальных теоретических противоречиях, а про-
ект районирования Сибири не отвечал практическим реалиям. Также район 
(в рамках области или края) не мог стать полноценной и независимой 
экономической единицей в рамках только одной хозяйственной специ-
ализации —  промышленный регион не имел своей сельскохозяйственной 
базы, и наоборот. В результате этих противоречий Сибревком отстаивал 
точку зрения о выделении Сибирского края, как самостоятельной во всех 
аспектах административно-территориальной единицы.

Ключевые слова: Сибревком, Госплан, Административно-территориальная 
реформа, районирование.

Confrontation between the Sibrevkom and the State Planning 
Commission on the formation of the Siberian Territory

Parchenko N. A.

Abstract. The article discusses the key problems and issues that arose in 
central and local authorities during the administrative-territorial reform of 
1923–1929. The beginning of the article is devoted to a general description 
of the premises and causes of the administrative-territorial reform, as 
well as a brief description of its preparatory stage. The general concept of 
zoning theory, which is the main methodological approach to the practical 
implementation of the reform, is also considered. The previous administrative-
territorial division in the format: province-county-volost ceased to satisfy 
the Soviet government for a number of reasons, as a result of which the 
theory of the economic region was formulated, which in the project was to 
become the basis of socialist construction within the state. The new concept 
of administrative-territorial division proceeded from replacing the old one 
with: oblast (krai)-okrug-rayon. Two pilot regions: the Ural region and the 
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North Caucasus region, have developed two approaches to reform: centralist 
and decentralist. Sibrevkom leaned toward the latter, using practical and 
analytical data, as well as the similarity of factors of economic specialization 
in Siberia and the North Caucasus. However, in the course of the fi rst stage 
of the reform, the Gosplan administrative commission developed its own 
opinion based on initial theoretical contradictions, and the zoning project 
of Siberia did not meet practical realities. Also, a region (within a region or 
a region) could not become a full-fl edged and independent economic unit 
within only one economic specialization —  the industrial region did not have 
its own agricultural base, and vice versa. As a result of these contradictions, 
Sibrevkom defended the point of view on distinguishing the Siberian Territory 
as independent in all aspects of the administrative-territorial unit.

Keywords: Sibrevkom, Gosplan, Administrative-territorial reform, 
regionalization.

Административно-территориальная реформа, подготовительный этап 
которой был начат советским руководством в 1918 г., являлась составной ча-
стью политики социалистического строительства и создания принципиально 
новой модели государства. Данная тема продолжает оставаться актуальной, 
так как административно-территориальное деление Российской Федера-
ции отражает прямое наследие советской эпохи. Создание Сибирского края 
явилось венцом первого этапа районирования РСФСР. Вновь образованная 
единица фактически воплотила в себе саму концепцию районирования, 
а при ее создании были учтены недочеты, проявившиеся на начальном 
этапе реформы —  образовании Уральской области и Северо-Кавказского 
края.

Подготовительный этап реформы охватывает временные рамки с 1918 по 
1923 г., когда разрабатывалась сама концепция и методология районирова-
ния при проведении административно-территориальных преобразований.

Существующее на тот момент административно-территориальное деление 
государства не устраивало советское руководство по целому ряду причин. 
Концепция —  губерния —  уезд —  волость не отвечала задачам советского 
строительства, прежде всего экономическим и политическим. В экономиче-
ском отношении большинство административно-территориальных единиц 
в рамках унитарного централизованного государства являлись частью едино-
го государственного организма, но в федерации не обладали в большинстве 
случаев экономическим потенциалом для своего самостоятельного развития. 
В политическом отношении для советского правительства одной из перво-
степенных задач стояло государственно-национальное строительство, что 
в рамках существующей системы, никак не отражавшей многонациональ-
ность и наличие государственности у отдельных народов, было фактически 
невыполнимо.

В этом ключе руководством страны было принято решение замены схемы 
губерния —уезд —  волость на область (край) —  округ —  район. Для определе-
ния границ будущих краев и областей использовалась теория экономического 
районирования, согласно которой, территория страны должна быть разделена 
на районы, выделяемые по экономическому признаку, а конкретно —  произ-
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водственной специализации данных территорий, с учетом их возможностей 
и будущего потенциала1.

Для практического осуществления реформы требовалось оптимизировать 
действующую систему административно-территориального устройства путем 
ликвидации большого количества административных единиц и присоединение 
их территории к соседям. Также в этот период шло активное образование на-
циональных автономий.

Подготовительный этап был завершен к 1923 г., когда была разработана 
концепция районирования страны, и советское правительство решило при-
ступить непосредственно к проведению реформы.

Второй этап административно-территориальной реформы в РСФСР охва-
тывал период с 1923–1929 гг. и характеризовался укрупнением администра-
тивно-территориальных единиц, и созданием принципиально новых —  краев 
и областей. Районирование фактически стало частью новой экономической 
политики, и переносило экономические и политические особенности на ад-
министративно-территориальную реформу2. Таким образом, район в его тео-
ретическом осмыслении являлся не только административно-территориальной 
единицей, а также экономической и политической.

В основу политики районирования были положены два основных прин-
ципа: политический и экономический. Первый принцип предполагал макси-
мальное приближение власти к населению за счет расширения полномочий 
и функций местных органов. Экономический принцип предполагал создание 
центров экономического тяготения населения. Такими центрами должны были 
стать крупные населенные пункты, имеющие для местного населения значи-
тельное экономическое и культурное значение, сложившееся исторически.

Данные населенные пункты должны были стать административными цен-
трами будущих районов.

В качестве правового эксперимента были выбраны два региона: Урал и Се-
верный Кавказ, что являлось вполне объективным в виду их специализации. 
Урал традиционно являлся промышленным индустриальным регионом, так 
как Северный Кавказ —  сельскохозяйственный. Данный фактор позволял 
провести реформу, учитывая социально-экономические типы специализации, 
к которым, как считалось, тяготели все регионы —  либо промышленный, либо 
сельскохозяйственный. Национальный фактор административно-территори-
альной реформы мог быть воплощен в полной мере в рамках полиэтнического 
Северо-Кавказского региона.

В 1923 г. была образована Уральская область, чуть позднее в 1925 г. был 
создан Северо-Кавказский край3. В Уральскую область вошли территории 
четырех губерний, а также сельскохозяйственные районы Сибирской губер-

1 Лужин А. В. Административно-территориальное устройство Советского государ-
ства. М.: Юридическая литература, 1969. С. 7.

2 Гаврилова А. В. История правозащитной деятельности: учебное пособие /  А. В. Гав-
рилова, С. О. Гаврилов; Кемеровский государственный университет. Кемерово, 2017. 
С. 149.

3 Шафир М. А. Административно-территориальные основы устройства Советского 
государства (Конституционные основы). М.: Наука, 1983. С. 43.
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нии —  Ишимский и Тобольский округа1. Продиктовано это было тем, что 
районы с единой спецификацией на практике являлись искусственными2 —  
промышленная Уральская область не имела своего развитого сельского хозяй-
ства. Госплан также преследовал цель смешивания уральского пролетариата, 
количество которого было заметно больше, и крестьянского населения, что 
говорит и о политической мотивировке данного решения. В последствии ор-
ганы власти Уральской области затягивали решения конфликта с сибирскими 
органами вплоть до 1929 г.

Образование Уральской области и Северо-Кавказского края явило собой 
два подхода к районированию. Первый предполагал проведение реформы 
«сверху», когда первоначально образовывалась область, и формировались об-
ластные органы власти, которые производили дальнейшее оформление район-
ной сетки. Данный подход был реализован при создании Уральской области. 
Второй подход являлся децентрализованным —  первоначально формировались 
районы, с одновременной ликвидацией волостей, а затем происходило фор-
мирование окружного звена. На последнем этапе формировалась область либо 
край с соответствующими органами власти3.

Проект районирования Северного Кавказа, разработанный ЭКОСО со-
вместно с Административной комиссией ВЦИК, оказался в практическом 
применении более жизнеспособным и объективным, согласно докладу НКРКИ 
РСФСР4.

Следующим регионом для проведения реформы стала Сибирь, территория 
которой в этот период находилась в границах шести губерний: Омской, Том-
ской, Новониколаевской, Алтайской, Енисейской и Иркутской.

По проекту Госплана Сибирь предполагалась разделить на четыре об-
ласти: Западно-Сибирскую; Кузнецко-Алтайскую; Енисейскую; Ленско-
Забайкальскую5. Предложенный проект критиковался Васильевым Н. С., 
Яровым И. В. Данный проект подвергался небезосновательной критике со 
стороны Сибревкома, указывавшего на разрыв существующих исторических 
хозяйственных и экономических связей в регионе в случае его осуществления. 
Также сибирские органы управления опасались за потерю своих полномочий 
в будущем. Докладная записка, отправленная в Сибревком заведующим ста-
тистико-экономическим отделом П. Я. Дербером, указывала на неточность 
проекта Госплана, так как необходимым статистическим материалом для про-
ектирования обладала только Сибирская плановая комиссия6.

1 Постановление ВЦИК от 3 ноября 1923 г. «О введении в действие положения об 
Уральской области» //  СУ РСФСР. 1923. № 103–104. Ст. 1762.

2 Егоров К. Д. Районирование СССР: сборник материалов по районированию с 1917–
1925 г. М.: Плановое хозяйство, 1926. С. 69.

3 Ящук Т. Ф. Организация местной власти в РСФСР 1921–1929 гг.: монография. 
Омск: изд-во ОмГУ, 2007. С. 298.

4 ГАНО Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 256. Л. 65–70.
5 Административно-территориальное деление Сибири (август 1920 г. —  июль 

1930 г.), Западной Сибири (июль 1930 г. —  сентябрь 1937 г.), Новосибирской области 
(с сентября 1937 г.): (справочник). Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1966.

6 ГАНО. Ф. Р-1180. Оп. 1. Д. 178. Л. 5.
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Присоединение значительной территории Сибири, исторически тяготевшей 
к этому региону, к Уральской области создавало опасный прецедент. При-
соединение Ишимского сельскохозяйственного округа к промышленному 
региону привело к кризисным явлениям в сельском хозяйстве, так как округ 
областными органами рассматривался, как сырьевой придаток. Данный факт 
в корне противоречил теории экономического районирования.

Сибирские органы управления однозначно пришли к видению Сибири, 
как единой отдельной административно-территориальной единицы. ВЦИК 
согласился с доводами Сибревкома и предоставил ему право низового рай-
онирования на территории Сибирского региона. С марта по сентябрь 1924 г. 
было произведено укрупнение волостей и преобразование их в районы во всех 
губерниях Сибири. Всего было образовано 245 районов за место 838 волостей. 
Считая Ойротскую область и Иркутскую губернию, число вновь образованных 
районов ровнялось 2591.

Проект окружной сетки Госплана был в конечном итоге окончательно 
отклонен Сибревкомом. В данном случае доводы Сибревкома были вполне 
обоснованными, так как сам факт отхода сибирских территорий Уралу, ко-
торые должны были войти в Западно-Сибирскую область, уже существенно 
нарушали разработанную Госпланом сетку. В своем постановлении от 1925 г. 
Сибревком еще раз акцентировал внимание на том, что Сибирь исторически 
сложилась, как единая в хозяйственном и административном отношении тер-
ритория, исходя из этого, Сибирь должна была являться отдельным и единым 
административно-территориальным образованием2.

24.05.1925 был образован Сибирский край с разделением его на округа 
и районы3. Административный центр края находился в г. Новониколаевске, 
сам край состоял из пяти бывших губерний: Новониколаевской; Омской; Том-
ской; Алтайской; Енисейской и Ойротской АО. На территории Сибирского 
края было утверждено 16 округов: Новониколаевский, Омский, Рубцовский, 
Ачинский, Барабинский, Барнаульский, Бийский, Каменский, Канский, Крас-
ноярский, Кузнецкий, Минусинский, Славгородский, Тарский, Томский, Ха-
касский. Новониколаевский округ стал включать в себя половину территории 
бывшей губернии и включал в себя 20 районов4. Иркутская губерния временно 
находилась в составе Сибирского края на положении округа.

В ходе районирования Сибири и образования Сибирского края был ис-
пользован опыт районирования Юго-Восточной области и Северо-Кавказ-
ского края в частности. Преемственность опыта заключалась в проведении 
сначала низового районирования —  определении границ районов, проведение 
районных съездов Советов; после образования районов намечались границы 
будущих округов и проведение окружных съездов. Затем проводился краевой 
съезд советов и образование крайисполкома. Данная более демократическая 
схема показала себя положительно в условиях сельскохозяйственного Севе-

1 ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 1122. Л. 3.
2 ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д.1489. Л. 67.
3 Постановление ВЦИК от 24 мая 1925 г. «Об образовании Сибирского края» //  СУ 

РСФСР. 1925. № 38. Ст. 268.
4 ГАНО. Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 13. Л. 22.
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ро-Кавказского региона, и была взята за основу районирования сходного по 
хозяйственным характеристикам Сибирского края.

Фактически, административно-территориальная реформа не имела цен-
трального органа, а при ее проведении определяющими стали администра-
тивные принципы. Госплан не учитывал экономические и хозяйственные 
реалии, и зачастую определял границы будущих территорий исключительно 
теоретически. Данные проекты могли эффективно существовать только «на 
бумаге». Эти факторы привели к отторжению сибирской территории в пользу 
Уральской области, что вызывало справедливый протест Сибревкома. Рай-
онная сетка Госплана также не имела связи с реальностью, и обоснованно 
критиковалась видными специалистами и сибирским руководством. Все это 
послужило в конечном итоге принятию советским правительством проекта 
Сибревкома.

Первоначальный проект Госплана о создании районов с единой хозяй-
ственно-экономической специализацией не выдержал критики в практическом 
применении, в Сибирский край вошли промышленные районы Кузнецко-
Алтайского нагорья, районы Иркутской губернии.

В дальнейшем, положительный правовой опыт создания Сибирского края 
был использован во второй половине 1920-х гг. на территории всего советского 
государства.
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Рассмотрение дела об административном правонарушении: 
участие правозащитника

Позднякова Р. Р.

Аннотация. Автор статьи считает, что в качестве иного лица для оказания 
защиты и юридической помощи в производстве по делу об административном 
правонарушении может участвовать правозащитник. Правозащитник будет 
наделен всеми правами, предусмотренными для защитника и представителя, 
статьей 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

Ключевые слова: Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, административное правонарушение, рассмотрение дела, 
адвокат, правозащитник.

Consideration of cases of administrative offences: participation 
of human rights defender

Pozdnyakova R. R.

Abstract. The author of the article believes that a human rights defender 
may participate as another person to provide protection and legal assistance in 
the proceedings on an administrative offense. A human rights defender will be 
entitled to all the rights provided for by article 25.5 of the code of administrative 
offences of the Russian Federation.

Keywords: code of administrative offences of the Russian Federation, 
administrative offence, legal investigation, lawyer, rights defender.

В соответствии с ч. 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее КоАП РФ) административным 
правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездей-
ствие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность.

Реализуется административная ответственность в рамках производства об 
административной ответственности. Моментом возбуждения дела об админи-
стративном правонарушении считается составление уполномоченными лицами 
протокола об административном правонарушении

Производство по возбужденным делам об административных правонаруше-
ниях состоит из четырех стадий: 1) Административное расследование; 2) Рас-
смотрение дела; 3) Пересмотр постановления; 4) Исполнение постановления.
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По нашему мнению, стадия рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении самая важная. «Рассмотрение дела об административных право-
нарушениях как самостоятельная стадия производства представляет собой 
совокупность процессуальных действий, направленных на проверку и юриди-
ческую оценку фактических обстоятельств дела и принятие решений по делу»1.

Стадия, достаточно изученная правовой наукой. Мы обращаемся к ней, 
чтобы предложить уточняющий тезис к статье 25.5 КоАП РФ. Конкрет-
но статья регламентирует права и обязанности защитника и представителя 
указывает, что «в качестве защитника или представителя к участию в произ-
водстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат 
или иное лицо».

Автор считает, что в качестве иного лица к участию в рассмотрении дела 
об административном правонарушении может быть допущен правозащитник.

Большинство словарей и справочных изданий определяют, что правоза-
щитники —  это люди, занимающиеся общественной деятельностью, заклю-
чающейся в защите прав человека, обычно как представители одной из право-
защитных организаций.

Анализ правовой природы правозащитного движения, исторические эта-
пы, политическая оценка правозащитника не тема настоящего исследования.

Почему правозащитник?
Ключевой момент стадии рассмотрения дела об административном право-

нарушении —  процессуальные гарантии законности.
Законность в процедуре рассмотрения дела, об административном право-

нарушении в частности, это глубокое изучение материалов дела, проверка 
отсутствия обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дела, 
назначение рассмотрения дела в месте, предусмотренном законом, надлежащее 
извещение и обеспечении явки, своевременное и объективное рассмотрение 
дела, принятие законного решения по делу. А самое главное обеспечение ра-
венства граждан перед законом.

В КоАП РФ принцип равенства перед законом предусмотрен статьей 1.4. 
вытекающий из статьи 19 Конституции РФ ««Государство гарантирует равен-
ство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются 
любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности».

Приведенная норма показывает, что гарантии, которые необходимо обе-
спечить участникам процесса рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении практически совпадают с целями и задачами правозащитной 
деятельности.

Противники выдвинутого тезиса могут приводить довод, что статья 25.5 
КоАП РФ предусматривает, что защитник и представитель оказывают право-
нарушителю и потерпевшему юридическую помощь.

1 Калинина Л. А. Административная ответственность: учеб. пособие /  отв. ред. 
Л. Л. Попов. М.: Норма, 2009. С. 199.
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Наше мнение проблемы не существует. Обоснуем возможность допустить 
правозащитника оказывать юридическую помощь в качестве иного лица.

Среди лиц, занимающихся правозащитной деятельностью достаточное 
количество лиц с юридическим образованием. Также не предусматривает 
КоАП РФ в отношении иного лица специальных требований, как скажем 
в ст. 55 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 
которая регламентирует, что представителями в суде по административным 
делам могут быть и иные лица, имеющие высшее юридическое образование 
либо ученую степень по юридической специальности.

Полагаем необходимым обратить внимание на то, что согласно Кодекса 
административного судопроизводства РФ, который не распространяется на 
производство по делам об административных Кодекс Российской федерации 
правонарушениях, административные дела рассматриваются только судьями.

В КоАП РФ, в силу статьи 22.1 дела об административных правонаруше-
ниях в Российской Федерации рассматриваются судьями (мировыми судья-
ми), комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также 
иными органами и учреждениями в соответствии с задачами и функциями, 
возложенными на них федеральными законами, другими нормативными 
правовыми актами.

Среди перечисленных субъектов только судьи (мировые судьи) имеют 
высшее юридическое образование. Все остальные не обязаны иметь высшее 
юридическое образование —  этого не требует КоАП РФ. Анализируя данную 
норму, приходим к выводу, правозащитники могут быть защитниками и пред-
ставителями по делам об административных правонарушениях без обязанности 
иметь высшее юридическое образование.

Завершающий этап рассмотрения дела об административном правона-
рушении —  это принятие решения. По результатам рассмотрения дела об 
административном правонарушении может быть вынесено постановление 
о назначении административного наказания или о прекращении производства 
по делу об административном правонарушении с последующей его передачей 
дела в другой орган или без такой передачи.

При вынесении постановления о назначении наказания необходимо учесть 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответствен-
ность.

Также «На назначение административного наказания могут влиять нормы 
международного права. Необходимость учета норм международного права 
при рассмотрении дел об административных правонарушениях обусловлена 
тем, что это положение является конституционным принципом (ч. 1 ст. 17 
Конституции РФ). Кроме того, КоАП РФ в ч. 2 ст. 1.1 прямо предусматривает, 
что если международным договором РФ установлены иные правила, чем пред-
усмотренные законодательством об административных правонарушениях, то 
применяются правила международного договора»1.

Правозащитники в большинстве своем сотрудничают с международны-
ми организациями, владеют большим объемом информации, повышают 

1 Серков П. П. Административная ответственность в российском праве: современ-
ное осмысление и новые подходы: монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. С. 157.
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квалификацию, деловые качества на международном уровне и могут быть 
лучше осведомлены о международных договорах РФ. Обобщив свое участие 
в рассмотрении дел об административных правонарушениях, могут предла-
гать лицам, обладающим законодательной инициативой, заключения новых 
международных договором или внесения каких-то изменений в действую-
щие международные договора РФ. В одностороннем порядке Российская 
Федерация не может принять или изменить международный договор. Но 
помощь могут оказать правозащитники. Проведя встречи, консультации 
на международном уровне, склоняя стороны к необходимым действиям.

Еще одним доводом в пользу участия при рассмотрении дела об админи-
стративном правонарушении правозащитника будет то, что правозащитники, 
как правило оказывают помощь безвозмездно. КоАП РФ не предусматривает 
бесплатную защиту адвокатом правонарушителя или оказание представите-
лем юридической помощи потерпевшему. Более того, Постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 (в ред. от 19.12.2013) «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях» разъясняет, что «Расходы 
на оплату труда адвоката или иного лица, участвовавшего в производстве 
по делу в качестве защитника, не отнесены к издержкам по делу об адми-
нистративном правонарушении. Поскольку в случае отказа в привлечении 
лица к административной ответственности либо удовлетворения его жало-
бы на постановление о привлечении к административной ответственности 
этому лицу причиняется вред в связи с расходами на оплату труда лица, 
оказывавшего юридическую помощь, эти расходы на основании статей 15, 
1069, 1070 ГК РФ могут быть взысканы в пользу этого лица за счет средств 
соответствующей казны (казны Российской Федерации, казны субъекта 
Российской Федерации)»1.

Полномочия правозащитника, допущенного как иное лицо оказывать юри-
дическую помощь по делу об административном правонарушении, удостове-
ряются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

Упомянуть стоит о том, что правозащитник как любое иное лицо допускает-
ся к участию в производстве об административном правонарушении с момента 
возбуждения дела об административном правонарушении.

Принимать участие в рассмотрении дела об административном правона-
рушении правозащитник может независимо от того, кто или какой орган рас-
сматривает дело.
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Региональная сибирская прокуратура и функция судебного 
надзора во 2-й пол. 1920-х гг.

Распопин А. В., Гаврилов С. О.

Аннотация. В статье рассматривается проблемы организации системы 
прокуратуры в России и на территории Сибири во второй половине 1920-
х гг. На примере Сибирской краевой прокуратуры и Кузнецкой окружной 
прокуратуры анализируется реализация функции судебного надзора. Обра-
щается внимание на участие прокуратуры в распорядительных заседаниях 
суда, в судебных заседаниях по гражданским и уголовным делам, в судебно-
кассационной и судебно-надзорной деятельности. Исследуются проблемы 
кадрового состава прокурорских органов, взаимодействия прокуратуры с ор-
ганами судебной власти и партийно-государственной системы регионального 
управления.

Ключевые слова: судебная система, прокуратура, судебный надзор.

Regional Siberian Prosecutor’s offi ce and the function of Court 
supervision in the 2nd half of the 1920s.

Raspopyn A. V., Gavrilov S. O.

Abstract. The article deals with the problems of organization of the 
Prosecutor’s offi ce system in Russia and Siberia in the second half of the 
1920s. The implementation of the judicial supervision function is analyzed on 
the example of the Siberian regional Prosecutor’s offi ce and Kuznetsk district 
Prosecutor’s offi ce. Attention is drawn to the participation of the Prosecutor’s 
offi ce in administrative sessions of the court, in court sessions in civil and 
criminal cases, in judicial cassation and judicial supervision activities. The 
problems of personnel composition of Prosecutor’s bodies, interaction of 
Prosecutor’s offi ce with judicial authorities and party-state system of regional 
management are investigated.

Keywords: court system, prosecutor’s offi ce, court supervision.

Судебный надзор традиционно рассматривается в качестве одной из основ-
ных функций прокуратуры. Ее реализация заключалась в участии в распоряди-
тельных заседаниях суда, в судебных заседаниях по гражданским и уголовным 
делам, в судебно-кассационной и судебно-надзорной деятельности.
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В исследуемый период судебной работе прокуратура уделяла меньше вни-
мания, чем другим направлениям деятельности, что было характерно для всего 
Сибирского края и объяснялось чрезмерной загруженностью аппарата осущест-
влением функции общего надзора, участием в различного рода общественно-
политических кампаниях, регулирований социально-экономических процессов 
и т. д. Похоже и сами руководители прокуратуры на уровне края и округов 
интересовались данным участком работы в меньшей степени, строго спрашивая 
с подчиненных за провалы в других областях практической деятельности, они, 
в случае обнаружения явного бездействия в данной сфере, лишь указывали на 
это, как на незначительный недочет, не прибегая к каким-либо оргвыводам.

Данное обстоятельство крайне негативно сказывалось на деятельности 
самих судебных органов на территории региона, характеризующихся крайне 
низким уровнем профессионализма их сотрудников, обусловленным, в значи-
тельной степени, отсутствием необходимого профессионального стажа. Особую 
озабоченность у сотрудников прокуратуры вызывал уровень общей культуры 
и правовой грамотности народных судей (суды первой инстанции), рассматри-
вавших большую часть судебных дел. По данным, представленным Окружными 
прокурорами в Краевую прокуратуру в начале 1926 г., качественный состав 
народных судей, характеризовался следующим образом: «хороших» —  не более 
5–6%, «удовлетворительных» —  48–50% и «неудовлетворительных» —  44–47%1. 
В пояснительных записках указывалось, что данные оценки выносились на 
основе вполне конкретных критериев —  образовательному уровню, профес-
сиональному стажу и показателям практической работы.

Причины низкого качественного уровня судейского аппарата, так же как 
прокурорского, во многом объяснялись материальной необеспеченностью. 
По мнению П. Г. Алимова: «Следователь и судья, несущие большую ответ-
ственность за работу, получали в 1923 г. не больше сторожа в каком-нибудь 
хозяйственном учреждении. Слабо в этом отношении и в настоящее время»2.

Отсутствие необходимого количества работников, обладающих хотя бы 
элементарной правовой грамотностью, способных исполнять судейские 
полномочия и согласных со столь мизерной оплатой труда приводила к тому, 
что на каждого народного судью приходилось огромное количество дел. Так, 
на рассмотрении народного судьи в г. Ленинск одновременно находилось до 
900 дел, и только в декабре 1926 г. по 200-м делам были вынесены судебные 
решения.

Естественно, в такой ситуации отсутствие в процессе представителя про-
курорского надзора еще более ухудшало качество судебного разбирательства. 
Прокурорские органы чрезвычайно слабо реагировали на медлительность и во-
локиту органов судебно-следственных. Вместе с тем, по утверждению Краевоего 
прокурора И. А. Мерена, сделанному в 1930 г.: «органы прокурорского надзора 
по мере сил и квалификации своего личного состава уделяли внимание обще-
судебной работе, влияли на ее ход и прогрессировали в соответствии с общими 
политическими условиями Сибирского Края»3.

1 ГАНО. Ф. Р-20. Оп. 2. Д. 19. Л. 33 об.
2 ГАНО. Ф. Р-20. Оп. 2. Д. 19. Л. 11.
3 ГАКО. Ф. Р-30. Оп. 3. Д. 87. Л. 121.
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Статистические данные, которыми мы располагаем, свидетельствуют о пра-
вомерности данного утверждения. С точки зрения участия прокуратуры в граж-
данском процессе отметим, что представители прокуратуры в 1925–1926 гг. 
принимали участие примерно в 23% рассмотренных Окружными судами су-
дебных гражданских дел. Если за второе полугодие 1926 г. из Окружных судов 
было истребовано 327 гражданских дел, то за первое полугодие 1927 г. — 888; та 
же самая тенденция прослеживается и с делами, затребованными прокуратурой 
в порядке 427 ст. ГПК (565 и 836 дел соответственно).

Отметим, что гражданско-процессуальный кодекс 1923 г. предоставил про-
курору большие возможности для осуществления своих прав в области надзора 
по гражданским делам. Согласно ст. 2 прокурор мог «начать дело в любой 
стадии процесса, если, по его мнению, этого требует охрана интересов госу-
дарства или трудящихся масс».

Анализ отчетных докладов участковых прокуроров показывает, что это 
право они использовали, прежде всего, с целью защиты интересов менее за-
щищенных слоев населения, в делах о невыплате заработной платы, алиментов, 
о выселении домовладельцами из арендуемых ими квартир рабочих и служащих 
и т. д.1

Другая же часть гражданских процессов, проходивших с участием про-
куратуры, касалась интересов государственных органов.

Налицо явное противоречие: с одной стороны, достаточно широкие права 
прокуратуры в гражданском процессе, предоставляемые ему статьей 2 ГПК, 
вносили элемент демократизма в гражданский судебный процесс. С другой 
же стороны, права, закрепленные за прокуратурой данной статьей, есть яр-
кое подтверждение активного вмешательства государства в частноправовые 
отношения.

Характерной особенностью судебной деятельности сибирской прокуратуры 
рассматриваемого периода являлось постепенное увеличение количества реше-
ний Окружных судов, опротестованных прокуратурой в кассационном порядке 
на основании 235 и 254 ст. УПК (Кузнецкий суд: 1-я пол. 1926 г. — 31, 2-я пол. 
1926 г. — 55, 1-я пол. 1927 г. — 161). Отметим объективность прокурорских 
протестов: из числа привнесенных в 1927 г. протестов лишь 39 были отклонены 
(гражданско-кассационным отделением Краевого суда, пленумом Краевого 
суда, Верховным судом РСФСР), остальные же были удовлетворены. Такая 
же результативность прослеживается и в прокурорских протестах на решения 
народных судов по гражданским делам, только количество привнесенных про-
тестов здесь было гораздо большим (только за 1-е полугодие 1927 г. — 316)2.

Оценивая результативность прокурорских протестов на уровне округа, 
следует отметить, что она была достаточно высокой и здесь: лишь 24% про-
тестов были отклонены.

Впрочем, в практике деятельности правоохранительных органов округа 
в 1920-е гг. встречались и случаи, когда протесты прокурора судами откло-
нялись. Более того, иногда возникали ситуации, когда в разрешении данного 
вопроса расходились мнения прокурорских работников разных уровней.

1 ГАНО. Ф. Р-20. Оп. 1. Д. 159. Л. 105.
2 ГАКО. Ф. Р-40. Оп. 1. Д. 22. Л. 36.
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Характеризуя участие прокуратуры в уголовном судопроизводстве, сле-
дует отметить одну важную деталь. В «Положении о прокурорском надзоре» 
на прокурора в суде возлагалась функция поддержания обвинения. Однако 
анализ последующих его норм показывал, что речь шла все-таки о надзоре за 
соблюдением законов. В ст. 13 говорилось и о поддержании обвинения (п. «е»), 
и об «опротестовании в кассационном порядке приговоров и определений, вы-
носимых судом, а также опротестовании в порядке высшего судебного контроля 
вошедших в законную силу приговоров судов первой инстанции и кассаци-
онных решений Советов Народных Судей» (п. «ж»), что, очевидно, выходило 
за рамки обвинения и раскрывало сущность надзора, а не обвинения1. Одним 
из первых на эту особенность Положения обратил внимание отечественный 
исследователь В. П. Рябцев, и мы с данной трактовкой вполне солидарны.

Действительно, архивные материалы, свидетельствующие об участии регио-
нальной прокуратуры в рассмотрении уголовных дел, свидетельствует о том, что 
большая часть судебных разбирательств происходила без участия прокурора.

Гораздо более активным было участие сотрудников прокуратуры в осущест-
влении надзорной функции. В 1926–1927 гг. ими, в порядке 427 ст. УПК, было 
истребовано 2848 дел, рассмотренных Окружными судами; было опротесто-
вано в порядке 400 и 429 статей УПК РФ 320 приговоров УСО и определений 
Уголовно-кассационных комиссий, 106 из которых было удовлетворено, а по 
34 делам было возобновлено следствие (по 378 ст. УПК).

Столь внушительные статистические показатели, на наш взгляд, свидетель-
ствовали не только об эффективной реализации региональной прокуратурой 
функции судебного контроля, но и о серьезных провалах в деятельности самой 
системы отправления правосудия, многочисленных судебных ошибках.

Значительные претензии предъявлялись прокуратурой к судебному аппара-
ту и по проблеме условно-досрочного освобождения лиц, приговоренных к ли-
шению свободы. Проводимая ежегодно кампания по, т. н., «разгрузке тюрем» 
в силу халатности судебных учреждений, формализма при подходе к решению 
этого вопроса, приводила к тому, что «при этих разгрузках освобождался иногда 
более социально-опасный элемент, а затем, через три недели места лишения 
свободы наполнялись менее социально-опасным элементом».

В результате по Сибирскому краю места лишения свобода были перегру-
жены, что вызывало закономерные опасения прокуратуры: «никто не может 
дать гарантии, что хватит ли каменных домов под тюрьмы».

При этом прокуратура не снимала ответственности с себя, признавая: 
«прокуратура виновна в том, что не могла уделить равноценное внимание 
одновременно общему и судебному надзору, и, тем самым не могла, как орган 
с особыми полномочиями, повлиять вовремя на судебно-карательную политику 
по Сибирскому Краю»2.

На первый взгляд, позиция Краевой и Окружных прокуратур по данному 
вопросу привела в самом начале 1930-х гг. к желаемым результатам. Долгождан-
ное решение о «разгрузке лагерей» за счет УДО лиц, приговоренных к мини-
мальным срокам заключения, наконец, было принято. Однако, с нашей точки 
зрения, подобное решение имело совершенно иную подоплеку.

1 Судебная власть в России. Т. 5. М., 2003. С. 198.
2 ГАКО. Ф. Р-40. Оп. 1. Д. 7. Л. 29.
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Постепенный переход к политике ликвидации кулачества как класса пред-
полагал значительное усиление репрессивной политики. Январское Постанов-
ление Политбюро ЦК ВКП (б) от 30.01.1930 «О мероприятиях по ликвидации 
кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации, вводившие в юри-
дический лексикон термин «кулачество первой категории» (контрреволюци-
онный кулацкий актив), предполагало немедленную ликвидацию последнего 
путем заключения в концлагеря. Из числа 60 тысяч крестьян, подлежащих 
данной карательной мере около 6 тысяч, т. е. 10%, проживали на территории 
сибирского региона. Вполне естественно, что и местом заключения для них 
была определена Сибирь. Не следует забывать и о том, что многие кулацкие 
семьи, проживавшие в других регионах страны также подлежали направлению 
в сибирские лагеря.

Все это свидетельствует о необходимости соответствующей подготовки 
мест заключения, их «разгрузки», т. е. освобождения от лиц для власти менее 
опасных.

Таким образом, далеко не случайным нам представляется Циркуляр СНК 
РСФСР от 27.01.1930 (№ 615/431/с), суть которого разъясняло письмо Пред-
седателя Краевого суда Мерэна, направленным председателям Окружных 
судов и Окружным прокурорам. Данным документом в ряде областей, в том 
числе и Сибирского Края устанавливается необходимость «разгрузки» мест 
заключения.

«Разгрузка» производится специальной комиссией, которая должна руко-
водствоваться следующими установками:

Пересмотреть состав лиц, лишенных свободы по судебным приговорам 
на срок до одного г. с тем, чтобы содержание под стражей было заменено для 
этих лиц принудительными работами. Относительно рецидивистов и других 
категорий «социально опасных» поставить вопрос о высылке и ссылке;

Пересмотреть состав лиц, приговоренных к лишении свободы на сроки до 
полутора лет в целях выявления того, не установлен ли указанный срок в обход 
постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 26.03.1928 о карательной политике 
и, в тех случаях, когда это будет установлено, применять аналогичные меры.

В связи с изложенными директивами правительства Краевой Суд предлагал 
уголовно- кассационным коллегиям Окружных судов при рассмотрении дел не 
допускать назначения лишения свободы сроком до одного г. включительно, 
а в случаях вынесения подобных приговоров Нарсудами обязательно заменять 
лишение свободы принудительными работами и другими более мягкими ме-
рами в отношении «обвиняемых-трудящихся» и ссылкой или высылкой если 
обвиняемый классовый враг или рецидивист.

Во всех случаях определения Нарсудами лишения свободы до полутора лет 
обязательно обсуждать также вопрос не является ли эта мера обходом упомя-
нутого выше постановления Правительства.

Во всех случаях определения в качестве меры социальной защиты лишения 
свободы сроком на 3 г. и выше указывать в приговоре «..на отбывание ее в ис-
правительно-трудовых лагерях ОГПУ1.

1 ГАКО. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 23. Л. 1.
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Т.о., «разгрузка» мест заключения и участие в ней должностных лиц про-
курорского надзора, с нашей точки зрения, ни в коем случае не является свиде-
тельством некоей либерализации, смягчения репрессивной политики. Речь идет 
лишь о необходимой технической процедуре, своего рода подготовительном 
мероприятии к новому витку массовых репрессий, в организации которого 
прокурорам была отведена миссия простых исполнителей.
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Проблемы назначения и реализации административных 
наказаний в отношении субъектов миграционной 
ответственности

Высокогляд К. О., Русанова С. Ю.

Аннотация. В работе рассмотрены проблемы, связанные с практикой 
применения административного выдворения и депортации в отношении 
иностранных граждан, а также проблемы привлечения юридических лиц 
к административной ответственности за нарушение норм миграционного 
законодательства при осуществлении предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: административное выдворение, депортация, иностран-
ный гражданин, лицо без гражданства, органы исполнительной власти, пред-
принимательская деятельность, Республика Крым, ярмарка.

Problems of purpose and implementation of administrative 
penalties against the subjects of immigration responsibility

Vysokoglyad K. O., Rusanova S. Yu.

Abstract. In the work, in the author’s opinion, the most important problems 
associated with the practice of administrative expulsion and deportation 
against foreign citizens who violate the norms of the migration legislation of 
the Russian Federation, as well as the problems of bringing legal entities to 
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administrative responsibility for violation of the norms of migration legislation 
in the implementation of business.

Keywords: Executive authorities, foreign citizen, stateless person, 
administrative expulsion, deportation, fair, business activity, Republic of Crimea.

На сегодняшний день Российская Федерация относится к одной из пер-
вых стран, принимающих мигрантов, количественные показатели которых 
увеличиваются с каждым годом в связи с политическими, экономическими, 
демографическими и социальными проблемами, которые имеют место быть 
в современном мире. В связи с увеличением количества мигрантов наблюдается 
ежегодный прирост населения, который объясняется стабильностью страны 
в сравнении с другими государствами, наиболее приемлемыми условиями труда 
для данной категории лиц на территории Российской Федерации. Правовое 
положение мигрантов в Российской Федерации определяется рядом норма-
тивно-правовых актов, в которых закреплены основные их права и свободы. 
В частности, к таким нормативно-правовым актам относятся: Конституция 
Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Федераль-
ный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» и другие. Одной из главных целей мигрантов 
является обустройство и постоянное проживание на территории Российской 
Федерации, в связи с чем возникает необходимость в трудоустройстве. Однако, 
количество мигрантов, пребывающих в Российскую Федерацию для работы, 
не совпадает с количественными показателями оформленных мигрантами до-
кументов, что, соответственно, приводит к проблеме их легализации, за кото-
рой следует существенное повышение уровня правонарушений. В отношении 
иностранных граждан, которые нарушили миграционный режим в России, 
может быть применена особая мера административного предупреждения —  
депортация, то есть принудительная высылка иностранного гражданина из 
Российской Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований 
для его дальнейшего нахождения и пребывания (проживания) в Российской 
Федерации1. Депортация выступает инструментом пресечения правонаруше-
ния в отношении иностранного гражданина, в случае если у него отсутствуют 
доказательства законных оснований пребывания на территории Российской 
Федерации, данное условие выступает единственной достаточной причиной 
для депортации указанного лица.

Депортация, как вид пресечения правонарушения не влечет за собой се-
рьезных юридических последствий, однако, если иностранный гражданин не 
выполняет законных требований сотрудников органов исполнительной власти 
в сфере миграции и иных уполномоченных лиц —  он будет в принудительном 
порядке сопровожден до транспортного средства заграничного следования под 
сопровождением конвоя. В последующем иностранный гражданин, оформив 
визу вправе вернуться на территорию Российской Федерации и уже на за-
конных основаниях прибывать на ее территории. В случае, если между госу-
дарством иностранного гражданина и Российской Федерацией нет визового 

1 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» //  СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.

237



режима, правовые последствия рецидива нарушения миграционного законо-
дательства влекут в дальнейшем присвоение запрета на въезд на территорию 
Российской Федерации в отношении иностранного гражданина.

Говоря об оспаривании решения органов исполнительной власти в области 
миграции, то иностранному гражданину дается трехмесячный срок с момента, 
когда иностранному гражданину стало известно о вынесенном решении1.

Чтобы оспорить решение сотрудников органов исполнительной власти 
в сфере миграции и иных уполномоченных лиц, иностранный гражданин 
обращается в суд по месту проживания, предоставив письменное заявление 
установленного образца. В данном случае иностранные граждане пользуются 
моментом, так как решение о депортации может быть отложено на время су-
дебного разбирательства2.

В случае, совершения иностранным гражданином административного 
правонарушения, он подлежит административному выдворению за пределы 
территории Российской Федерации.

Обобщая практику осуществления процесса административного выдворе-
ния и депортации, можно выделить основные проблемы, связанные с реали-
зацией данных процессов.

В связи с отсутствием соответствующего специального учреждения на тер-
ритории Республики Крым складывается судебная практика по применению 
административного выдворения в форме самостоятельного контролируемого 
выезда, в том числе по статьям Кодекса об административных правонаруше-
ниях, предусматривающих применение исключительно выдворения с помеще-
нием в специальные учреждения для содержания иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих административному выдворению, депортации 
либо реадмиссии за пределы территории Российской Федерации3.

Важнейшей проблемой на территории Республики Крым является вопрос 
о создании так называемых «спецприемников» —  центров временного содер-
жания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению 
или реадмиссии.

Все существующие на сегодня объекты размещения иностранцев не соот-
ветствуют типовым требованиям к проектированию, техническому оснащению 
и оборудованию специальных учреждений, установленным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.04.2013 № 310 «Об утверждении 
требований, предъявляемых к зданиям и (или) помещениям, передаваемым 
субъектами Российской Федерации в целях размещения специальных уч-
реждений Федеральной миграционной службы для содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению 

1 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 11.10.2018) //  СЗ РФ. (ч. II). Ст. 30.2.

2 Закон Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 (ред. от 07.03.2018) «О реа-
билитации жертв политических репрессий» //  СЗ РФ. Ст. 2.

3 Евсикова Е. В. Закон Республики Крым «Об административных правонарушениях 
в Республике Крым»: актуальные проблемы правоприменения //  Правоприменительная 
деятельность: история и современность: сборник научных статей Международной на-
учно-практической конференции 3 апреля 2019 года. Ростов н/Д: ИП Беспамятнов С . В., 
2019. С. 325.
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за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за 
пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии».

Подводя итоги, отметим, что решение проблемы, связанной с центрами 
временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, носит 
финансовый характер. Финансирование строительства и дальнейшее содер-
жание спецприемников на территории Республики Крым предоставит воз-
можность эффективной и стабильной работы органов исполнительной власти 
в сфере миграции, а также уменьшит нагрузку на структурные подразделения 
органов исполнителей власти в сфере миграции близлежащих регионов.

Еще одна проблема, которая носит не менее важный характер —  это непри-
знание консульскими учреждениями многих иностранных государств Респу-
блики Крым, как субъекта Российской Федерации. В связи с чем, сложилась 
ситуация с отказом в сотрудничестве данных учреждений по установлению 
гражданской принадлежности иностранных граждан, что способствует за-
труднению в исполнении административного выдворения, депортации и ре-
адмиссии иностранных граждан.

В связи с вышеизложенным, организация депортации проходит во вза-
имодействии УВМ ГУМВД по Ростовской области в части сопровождения 
материалов в суд, продлении сроков пребывания иностранных граждан в спе-
циальном учреждении, а также установлении личности иностранных граждан.

Отсутствие центра временного содержания иностранных граждан под-
лежащих административному выдворению или депортации не является един-
ственной актуальной проблемой в сфере миграционного законодательства 
Российской Федерации. Не менее важный характер имеет проблема по привле-
чению юридических лиц (управляющих компаний) к административной ответ-
ственности за предоставление лицом, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, юридическим лицом, его 
филиалом или представительством, управляющими торговым объектом (в том 
числе торговым комплексом), либо должностным лицом юридического лица, 
филиала или представительства торгового места на территории торгового объ-
екта (в том числе торгового комплекса), производственного, складского, тор-
гового, служебного, подсобного или иного помещения другому юридическому 
лицу или другому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, которые не имеют разрешения на привле-
чение и использование иностранных работников, но фактически используют 
труд иностранных работников либо которые привлекают к трудовой деятель-
ности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения 
на работу или патента. Особенность данной проблемы заключается в сложности 
привлечении юридических лиц (управляющих компаний) осуществляющих 
предпринимательскую деятельность на территории ярмарок.

В соответствии с п. 39.8 Административного регламента по исполнению 
Федеральной миграционной службой, ее территориальными органами и ор-
ганами внутренних дел Российской Федерации государственной функции 
по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за 
пребыванием и проживанием иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации и трудовой деятельностью иностранных работников, 
утвержденного приказом МВД РФ и Федеральной миграционной службы от 
31.07.2015 № 367/807, основанием для проведения плановой или внеплановой 

239



выездной проверки является получение подразделением системы ФМС России 
и (или) органом внутренних дел Российской Федерации информации, сви-
детельствующей о возможных фактах нарушения работодателем, заказчиком 
работ (услуг), иностранными гражданами, нанимателями (собственниками) 
жилых помещений, принимающей стороной законодательства Российской 
Федерации в сфере миграции.

На основании вышеизложенного, в соответствии п. 39.6 Административ-
ного регламента по исполнению Федеральной миграционной службой, ее тер-
риториальными органами и органами внутренних дел Российской Федерации 
государственной функции по осуществлению федерального государственного 
контроля (надзора) за пребыванием и проживанием иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации и трудовой деятельностью 
иностранных работников, территориальными органами и органами внутренних 
дел Российской Федерации осуществляются плановая и внеплановая проверка 
территорий пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранных 
граждан, а том числе и территорий ярмарок.

Обобщая практику проведения внеплановых проверочных мероприятий, 
целью которых является осуществление контроля за исполнением проверяе-
мым объектом (ярмарок) положений миграционного законодательства Рос-
сийской Федерации, на основании проведенного мониторинга, а задачами 
настоящей проверки являются исполнение государственной функции контроля 
и надзора за соблюдением положений миграционного законодательства Рос-
сийской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
а также обеспечения выполнения требований законодательства Российской 
Федерации в сфере миграции; выявления административных правонаруше-
ний в сфере миграции; обеспечения прав и законных интересов иностранных 
граждан; выявления и устранения причин и условий, способствующих со-
вершению административных правонарушений в сфере миграции, наиболее 
частым правонарушением совершаемыми юридическими лицами является 
предоставление ими торговых мест, на основании договора аренды, индиви-
дуальным предпринимателям, которые в свою очередь фактически используют 
труд иностранных работников без соответствующей лицензии, либо которые 
привлекают к трудовой деятельности иностранных граждан, не имеющих раз-
решения на работу или патента.

Вышеизложенный факт вытекает из положений ст. 18.17 КоАП РФ, а имен-
но несоблюдение работодателем или заказчиком работ (услуг) установленных 
в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан 
и лиц без гражданства ограничений на осуществление отдельных видов деятель-
ности, либо несоблюдение иностранным гражданином или лицом без граж-
данства установленных в соответствии с федеральным законом в отношении 
иностранных граждан и лиц без гражданства ограничений на осуществление 
отдельных видов деятельности, Несоблюдение иностранным юридическим 
лицом, его филиалом или представительством установленных в соответствии 
с федеральным законом в отношении иностранных организаций ограничений 
на осуществление отдельных видов деятельности.

Юридическое лицо (управляющая компания) на территории ярмарки, 
в данном случае несет ответственность за предоставление торгового места 
другому юридическому лицу, которое без необходимой лицензии фактиче-
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ски осуществило допуск на территорию ярмарки иностранных граждан без 
разрешения на работу или патента, по причине небрежности по отношению 
к миграционному законодательству, выраженной в форме бездействия.

Таким образом, деяние, совершенное в форме бездействия юридическим 
лицом будет квалифицировано по ч. 2 ст. 18.16 КоАП РФ, а именно по факту 
допущенного нарушения правил привлечения иностранных граждан к трудовой 
деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торго-
вых комплексах), выразившееся в предоставлении лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
юридическим лицом, его филиалом или представительством, управляющими 
торговым объектом (в том числе торговым комплексом), либо должностным 
лицом указанных юридического лица, филиала или представительства, либо 
иным юридическим лицом или его должностным лицом, либо иным лицом, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, торгового места на территории торгового объекта (в том числе 
торгового комплекса), производственного, складского, торгового, служебного, 
подсобного или иного помещения иностранному гражданину или лицу без 
гражданства, незаконно привлекаемым к трудовой деятельности, осуществля-
емой на торговом объекте (в том числе на торговом комплексе), либо в выдаче 
иностранному гражданину или лицу без гражданства, незаконно осуществляю-
щим указанную деятельность, разрешения на ее осуществление или в допуске 
в иной форме к осуществлению указанной деятельности.

В соответствии со ст. 17 КАС ВС РФ, суды общей юрисдикции рассма-
тривают и разрешают административные дела, связанные с защитой нару-
шенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав 
и законных интересов организаций, а также другие административные дела, 
возникающие из административных или иных публичных правоотношений 
и связанные с осуществлением судебного контроля за законностью и обосно-
ванностью осуществления государственных или иных публичных полномочий, 
за исключением дел, отнесенных федеральными законами к компетенции 
Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) судов субъектов РФ 
и арбитражных судов.

На судебном заседании при рассмотрении дела об административном пра-
вонарушении по ч. 2 ст. 18.16 КоАП РФ судьи всех инстанций производство по 
делу об административном правонарушении в отношении юридических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории ярмарок, 
за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 
ст. 18.16 КоАП РФ прекращают, в связи с отсутствием состава администра-
тивного правонарушения, на основании следующих аргументов. Объясним 
причину.

Федеральный Закон № 271-ФЗ не определяет признаков торгового объекта 
(указан в диспозиции части 2 статьи 18.16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях). Признаки такого объекта определе-
ны пунктом 4 статьи 2 Федерального закона № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
(далее —  Закон № 381-ФЗ).

Согласно данной норме торговый объект —  здание или часть здания, стро-
ение или часть строения, сооружение или часть сооружения, специально ос-
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нащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, 
демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных 
расчетов с покупателями при продаже товаров.

Федеральный закон от № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (далее —  Закон о роз-
ничных рынках) под управляющей рынком компанией понимает юридическое 
лицо, которому принадлежит рынок, состоящее на учете в налоговом органе 
по месту нахождения рынка и имеющее разрешение на право организации 
рынка (пункт 7 статьи 3).

В п. 2 ст. 3 указанного Федерального Закона, под розничным рынком по-
нимается имущественный комплекс, предназначенный для осуществления 
деятельности по продаже товаров (выполнении работ, оказанию услуг) на 
основе свободно определяемых непосредственно при заключении договора 
розничной купли-продажи и договоров бытового порядка цен и имеющий 
в своем составе торговые места.

Пунктом 3 статьи 4 указанного Федерального Закона установлено, что 
рынок может быть организован юридическим лицом, зарегистрированным 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, кото-
рому принадлежат объект или объекты недвижимости, расположенные на 
территории, в пределах которой предполагается организация рынка, на осно-
вании разрешения, выданного в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке органом местного самоуправления, определенным законом 
субъекта Российской Федерации.

Торговые места предоставляются юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, зарегистрированным в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, и гражданам (в том числе гражданам, ве-
дущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства 
или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством) по 
договорам о предоставлении торговых мест на срок, не превышающий срока 
действия разрешений (п. 2 ст. 15 Федерального Закона).

Торговым местом является место на рынке (в том числе павильон, киоск, 
палатка, лоток), специально оборудованное и отведенное управляющей рын-
ком компанией, используемое для осуществления деятельности по продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) и отвечающее требованиям, 
установленным управляющей рынком компанией и органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится 
рынок (п. 8 ст. 3 Федерального Закона).

Виды деятельности, на которые не распространяется требование насто-
ящего Федерального закона № 271-ФЗ, определены статьей 1. Согласно п. 2 
ст. 1 № 217-ФЗ, Федеральный закон не распространяется на следующие виды 
деятельности: …в том числе деятельность по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на ярмарках, организуемых вне пределов розничных 
рынков и имеющих временный характер.

Порядок организации и проведения ярмарок регулируется Федерального 
Закона № 381-Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации».

Согласно ст. 11 данного закона ярмарки организуются органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
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индивидуальными предпринимателями. Указанные лица признаются органи-
заторами ярмарок. Организация ярмарок для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них осуществляется в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территориях 
которых такие ярмарки организуются.

На основании нормативно-правовых актов субъектов РФ порядок проведе-
ния ярмарок на территории конкретного субъекта РФ устанавливается Поста-
новлением компетентного государственного органа «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров на них на территории конкретного 
субъекта РФ». Согласно данного Постановления ярмарка —  это мероприятие, 
проводимое по решению исполнительных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований для розничной 
продажи товаров, организуемое в определенном месте (вне пределов розничных 
рынков) и на установленный срок с целью повышения доступности товаров 
для населения; торговое место —  место на ярмарке (в том числе павильон, 
киоск, палатка, тележка, автолавка, автофургон, лоток, корзина), отведенное 
участнику ярмарки для осуществления деятельности по продаже товаров.

Таким образом, действующее законодательство не дает оснований для ото-
ждествления понятия ярмарки с торговым объектом (торговым комплексом).

Ответственность организатора ярмарки за предоставление торгового ме-
ста на ярмарке лицу, незаконно привлекающему иностранного гражданина 
к трудовой деятельности, действующим законодательством не предусмотрено.

Поскольку ярмарка не является торговым объектом, место совершения 
вменяемого нарушения не соответствует признакам объективной стороны 
правонарушения, предусмотренного диспозицией ч. 2 ст. 18.16 КоАП РФ. 
Юридическое лицо, в действиях которого, в соответствии с протоколом усма-
триваются признаки правонарушения по ч. 2 ст. 18.16 КоАП РФ, не является 
субъектом, данного правонарушения, поскольку является организатором яр-
марки, но не является лицом, управляющим торговым объектом.

В порядке приведенных аргументов, юридическое лицо (в соответствии 
с КоАП РФ) безнаказанно, совершает правонарушение, а именно извлекает 
прибыль в рамках проведенной ярмарки сдавая в аренду торговые места другим 
юридическим лицам, которые фактически используют труд иностранных ра-
ботников без соответствующей лицензии либо которые привлекают к трудовой 
деятельности иностранных граждан, не имеющих разрешения на работу или 
патента, чем своими действиями нарушают нормы и требования миграцион-
ного законодательства Российской Федерации.

Считаем необходимым условием, учитывать, что юридическое лицо яв-
ляется компанией, управляющей ярмаркой и не является ее собственником 
(ярмарка является, как правило муниципальной), в качестве наказания юри-
дическому лицу подлежит назначит штраф.

В соответствии с ч. 2 статьи 18.16 КоАП РФ предоставление юридическим 
лицом, его филиалом или представительством, управляющими торговым объек-
том (в том числе торговым комплексом), либо должностным лицом указанного 
юридического лица, филиала или представительства торгового места на терри-
тории торгового объекта (в том числе торгового комплекса), производственного, 
складского, торгового, служебного, подсобного или иного помещения другому 
юридическому лицу или другому лицу, осуществляющему предприниматель-
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скую деятельность без образования юридического лица, которые не имеют 
разрешения на привлечение и использование иностранных работников, но 
фактически используют труд иностранных работников либо которые привле-
кают к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, 
не имеющих разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соот-
ветствии с федеральным законом, влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 45 000 рублей до 50 000 рублей.

По части 2 статьи 18.16 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях административную ответственность несут лица, 
управляющие торговыми объектами (торговыми комплексами), включая рын-
ки, которые непосредственно не нарушали правил привлечения иностранных 
работников к трудовой деятельности на этих объектах, но не обеспечили вы-
полнение таких правил лицами, с которыми они заключили договоры о предо-
ставлении торговых мест.

Правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 18.16 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, включает в себя два 
противозаконных деяния, посягающие на правила предоставления торговых 
мест, иных помещений на территории торгового объекта (торгового комплекса) 
и на правила привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности.

Отметим, что все аргументы «за» и «против» привлечения юридических 
лиц к ответственности по части 2 статьи 18.16 КоАП РФ выносятся не в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, а по внутренним 
убеждениям каждого судьи, так как нет четкой фиксации в законодательстве 
ответственности юридических лиц, организовавших ярмарки.

При этом, понятие таких слов как «по своему внутреннему убеждению» не 
подразумевает доказывание выводов суда, сделанных на основе этого убежде-
ния, в силу установленной законом императивной презумпции соблюдения 
равноправия и состязательности суда как органа правосудия, наделенного 
соответствующими полномочиями1.

В ч. 1 ст. 71 АПК РФ дается некоторые пояснения понятию «внутреннее 
убеждение», так «арбитражный суд оценивает доказательства по своему вну-
треннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном 
и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств». Сло-
восочетание «внутреннее убеждение» (исходя из общепринятого смысла) оз-
начает личный уверенный взгляд (мнение, точка зрения), сформированный 
у судьи в процессе изучения обстоятельств рассматриваемого им дела. Доктрина 
российского процессуального права исходит из необходимости максимально 
оградить внутреннее убеждение судьи от влияния субъективного фактора2. 
Так, например, согласно ч. 2 ст. 3 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации», «судья при исполнении своих полномочий 
<…> должен избегать всего, что могло бы <…> вызвать сомнение в его объ-
ективности, справедливости и беспристрастности. В случае возникновения 
конфликта интересов судья, участвующий в производстве по делу, обязан 
заявить самоотвод или поставить в известность участников процесса о сло-

1 Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. М.: Юрайт, 2016. С. 79.
2 Актуальные проблемы административного права: учеб. пособие для бакалавров 

и магистров //  под ред. д-р юрид. наук, проф. М. И. Никулина. Симферополь: ИТ «АРИ-
АЛ», 2018. С. 48.
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жившейся ситуации». Для судьи, во всяком случае, во время отправления им 
правосудия, такие философско-этические категории как «истина», «добро» 
и «справедливость» —  это только то, что соответствует предписаниям закона 
и подтверждено надлежащими доказательствами. Подсознанием, чутьем до-
пустимо руководствоваться только присяжным. Именно поэтому от них не 
требуют мотивировать вынесенный ими вердикт.

Считаем, что при разрешении дела об административном правонарушении 
использование метода внутреннего убеждения противоречит, в первую очередь, 
принципу законности. На основании вышеизложенного, следует, что внутрен-
нее убеждение, не стесненное обязательными правилами или формальными 
указаниями, не может, обеспечить справедливость решений, выносимых по 
делам об административных правонарушениях в том числе. В самом судье и во 
внешних обстоятельствах могут лежать причины к тому, чтобы судья не умел 
и не мог применить к делу всю полноту внутреннего своего убеждения или дать 
ему правильный исход. Человеку свойственны увлечения, создающие одно-
сторонний взгляд на вещи, в его деятельности возможны ошибки, недосмотры 
и неверное понимание предметов сложных или необычных.

Во избежание ситуаций, в которых судья выносит решения, постановления, 
определения исходя из внутренних убеждений, по причине отсутствия правовой 
регламентации конкретной сферы административных отношений, необходимо 
избегать пробелов в системе законодательства Российской Федерации и адми-
нистративного права в том числе. А также закрепить нормативно положения, 
которые бы разъясняли правовое положение юридических лиц (управляющих 
компаний) в сфере предпринимательской деятельности, а именно о порядке 
проведения ярмарок на территории Российской Федерации.
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Организационно-правовое состояние и функционирование 
адвокатских объединений на территории Кемеровской 
области в 1985–1991 гг.

Святкин С. И.

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы функционирования тер-
риториальных объединений советской адвокатуры на завершающем этапе 
существования социалистического режима. Обращается внимание на орга-
низационное состояние адвокатских коллегий и консультаций, анализиру-
ются основные направления адвокатской практики и их результативность. 
Анализируется дисциплинарное производство Президиума Кемеровской об-
ластной коллегии адвокатов. На примере адвокатских объединений Кузбасса 
раскрываются противоречия финансовых аспектов деятельности адвокатуры 
в период «перестройки». Делается вывод о том, что организационно-правовое 
состояние и практическая деятельность адвокатуры предопределялись спец-
ификой общей политической ситуации в стране на этапе кризиса советской 
политической системы.

Ключевые слова: адвокатура, областная коллегия адвокатов, юридиче-
ские консультации

Organizational and legal status and functioning of bar 
associations in the Kemerovo region in 1985–1991

Svyatkin S. I.

Abstract. The article deals with the problems of functioning of territorial 
associations of the Soviet bar at the fi nal stage of the existence of the 
socialist regime. The author draws attention to the organizational state of bar 
associations and consultations, analyzes the main directions of law practice 
and their effectiveness. Disciplinary proceedings of the Presidium of the 
Kemerovo regional bar Association are analyzed. By the example of Kuzbass 
bar associations contradictions of fi nancial aspects of the bar activity during 
the period of “perestroika” are revealed. It is concluded that the organizational 
and legal status and practical activities of the bar were predetermined by the 
specifi cs of the General political situation in the country at the stage of the 
crisis of the Soviet political system.

Keywords: the bar, regional bar Association, bar offi ce.

Годы «перестройки» и становления российской государственности действи-
тельно были ознаменованы существенными демократическими изменениями 
облика кузбасской адвокатуры.
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Некоторые из этих изменений были обусловлены быстро меняющейся по-
литической ситуацией в стране. Так, падение политического авторитета КПСС 
привело к быстрому падению партийно-комсомольской прослойки (с 60% 
в 1985 г. до 56% в 1990 г. и 23% —  в 1991 г.). Начиная с 1989 г. прекратилось 
издание постановлений обкома и горкомов КПСС, обращенных к коллегии 
адвокатов, что доказывает постепенное прекращение идеологического диктата.

Другие изменения были инициированы президиумом коллегии, который 
также не мог оставаться вне обновленческих процессов. В 1990 г. прекратилось 
проведение смотров-конкурсов на лучшую юридическую консультацию. «При-
знано, что эта форма социалистического соревно вания устарела, отдельные 
виды адвокатской деятельности трудно поддаются оценки их качества, в то 
же время подготовка материа лов требует затраты времени»1.

Гораздо меньшее внимание со стороны президиума стало уделяться контро-
лю за реализацией адвокатами тех функций, которые были, по сути, порожде-
нием прежних идеологических догм —  пропагандистской и т. д. В результате, 
в 1990 г. адвокатами коллегий было прочитано лишь 9182 лекции, что было на 
660 меньше, чем в 1989 г., и падение это продолжилось и в последующие годы.

Менее жесткой стала и дисциплинарная практика президиума. Конечно, 
дисциплинарные дела продолжали рассматриваться. Только в 1990 г. в пре-
зидиум поступило 112 жалоб, представ лений следственных органов и опреде-
лений судов. Однако лишь 59 из них при проверке на месте и рассмотрении 
на заседании президиума признаны необоснованными, а по 53 материалам, 
рассмотренным по существу, связанным в основном с нарушением трудовой 
дисциплины и гонорарной практики, лишь в одном случае президиум вынес 
выговор, в другом —  замечание с возвратом гонорара. Годом ранее, в 1989 г., 
президиум вынес выговоры лишь двум адвокатам2.

Предпринимались определенные шаги и по направлению повышения фи-
нансовой независимости коллегий. Так, по направлению деятельности адво-
катов по правовому обеспечению предприятий и организаций отчисления 
коллегий в президиум были снижены с традиционных 30 до 20%. Однако по-
следняя уступка казалась адвокатам недостаточной —  их требования заходили 
дальше: многие коллегии добивались полной самостоятельности и перевода на 
хозрасчет. Но на такие уступки уже не готов был идти президиум.

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности убедительно говорит 
о том, что без аккумуляции средств в президиуме, ни одна юридическая кон-
сультация отпускного периода не выдерживает.

Таким образом, требовать перехода на хозяйственный расчет любой юри-
дической консультации, даже, на первый взгляд, достаточно благополучной, 
без серьезного анализа финансов прошлого периода и прогнозирования буду-
щего —  это то же плавание в малоизученных водах, путешествие в неведомое. 
А поэтому, чтобы решиться на такой шаг, на до серьезно подумать даже самым 
опытным навигаторам, чтобы не ока заться у разбитого корыта»3.

1 ГАКО. Ф. Р-355. Оп. 1. Д. 131. Л. 22.
2 ГАКО. Ф. Р-355. Оп. 1. Д. 131. Л. 33–34.
3 ГАКО. Ф. Р-355. Оп. 1. Д. 131. Л. 37.
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Думается, что в этой дискуссии, развернувшейся на рубеже 1990–1991 гг., 
ни одна сторона не была абсолютно права. Президиуму, очевидно, необходимо 
было более внимательно подходить к требованиям «оппозиционеров», изучать 
их, переводить спор в экономическую плоскость, а не сыпать политическими 
штампами. Но и адвокатской «демократической фронде» следовало помнить, 
что значительная часть отчислений возвращалась адвокатам в качестве от-
пускных, соцстраха, заработной платы аппара ту юридической консультации, 
оплаты аренды и ремонта помещения, премирование, приобретения инвентаря 
и другие расходы по содержанию юридических консультаций, в том числе 
и убыточных.

Процессы, происходившие в политической жизни страны, экономике, 
правоохранительной системе, самой адвокатской корпорации, не могли не 
отражаться на практической деятельности кузбасской адвокатуры. В начале 
рассматриваемого периода, за первое полугодие 1985 г. адвокатами было вы-
полнено 102 763 поручения, что на 1,4 тыс. больше, чем за соответствующий 
период 1984 г.1

Практическая деятельность членов коллегии во многом определялась общей 
ситуацией в стране. Так, 1985–1989-е гг. характеризовались значительным 
сокращением количества уголовных преступлений, улучшением кримино-
генной ситуации. В докладе о работе коллегии в 1985 г. председатель прези-
диума И. Н. Копылов связывал этот отрадный факт с принятым постановле-
нием ЦК КПСС «О дальнейшем укреплении социалистической законности 
и правопорядка, усилении охраны прав и законных интересов граждан». На 
наш взгляд, гораздо большую роль здесь сыграли Постановление ЦК КПСС 
«О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» и Постановление Совмина 
СССР № 410 «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искорене-
нию самогоноварения», принятые 07.05.1985 которыми предписывалось всем 
партийным, административным и правоохранительным органам решительно 
и повсеместно усилить борьбу с пьянством и алкоголизмом. 16.05.1985 вышел 
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством 
и алкоголизмом, искоренении самогоноварения», который подкреплял эту 
борьбу административными и уголовными наказаниями.

Сокращение производства и реализации спиртного оказали положительное 
влияние на сокраще ние преступности, прежде всего «бытовой» как в стране, 
так, в частности, и в Кемеровской области.

Если за первое полугодие 1986 г. судами рассмотрено 10.015 уголовных 
дел, то за соответствующий период 1987 г. их было всего 8370, снижение, т. о., 
составило 17%2.

В 1987 г. спад количества уголовных дел продолжался. К примеру, за девять 
месяцев количество рассмотренных уголовных дел Ленин ским районным на-
родным судом г. Кемерово составило лишь 62% к уровню соответствующего 
периода 1985 г. Заводской районный суд г. Кемерово в то же время рассмотрел 
на 22% дел, Кировский райнарсуд г. Кемерово —на 20%3.

1 ГАКО. Ф. Р-355. Оп. 1. Д. 95-а. Л. 1–20.
2 ГАКО. Ф. Р-355. Оп. 1. Д. 108. Л. 1–7.
3 ГАКО. Ф. Р-355. Оп. 1. Д. 108. Л. 2.
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Аналогичное положение прослеживалось и по другим народным судам 
области.

Данная динамика объективно обусловливала изменение направленности 
работы юридических консультаций: президиум стал ориентировать их на более 
активную работу по приему населения, участию в рассмотрении гражданских 
и адми нистративных дел.

Призывы президиума были услышаны. В результате, если за девять месяцев 
1986 г. адвокатами было проведено 4100 граж данских дел, то за соответству-
ющий период 1987 г. их было уже 5845 (рост составил 142,5%). В 1987 г. было 
проведено 8,5 тыс. гражданских дел, что было на 2,3 тыс. больше, чем в 1986 г.1

Еще более высокими темпами росли показатели участия адвокатов в рас-
смотрении административных дел. За весь 1986 г. членами коллегии было про-
ведено всего 118 административных дел, а за 9 месяцев 1987 г. их количество 
достигло уже 520 (рост —  441%).

Возросла активность деятельности адвокатов и при рассмотрении дел в по-
рядке надзора. За первое полугодие 1986 г. адвокаты провели в порядке над-
зора 234 уголовных и 81 гражданское дело, за соответствующий период1987 г. 
первый показатель был увеличен на 33,7%, а второй —  на 90%2.

В 1990 г. г. членами коллегии было дано 195,6 тыс. устных советов гражда-
нам, составлено 36 тысяч исковых заявлений, выполнено 2,8 тысячи по ручений 
по ведению уголовных дел с момента задержания или арес та. С момента предъ-
явления обвинения было проведено 7,3 тыс. дел, в остальных стадиях, включая 
предание суду 4,6 тыс. В судах первой инстанции было проведено 13, 6 тыс. 
уголовных дел, гражданских —  6,1 тыс., в судах второй инстанции —  3 тыс. 
уголовных и 775 гражданских дел, в порядке надзора было обжало вано 476 
приговоров и 257 решения. Было выполнено 412 поручений по администра-
тивным делам, а общее число выполненных поручений граждан составило 271 
тыс., что было на 27 тыс. поручений больше, чем в 1989 г.

Анализируемый период был отмечен и постоянным улучшением качества 
работы адвокатов на предварительном следствии и в суде.

Достаточно сказать, что судами области ежегодно удовлетворялись тысячи 
ходатайств адвокатов о переквалификации обвинения, об осуждении к наказа-
нию, не связанному с лишением свободы, о частичном или полном оправдании, 
о возвращении дел на дополни тельное расследование и др.

Только в 1-м полугодии 1985 г. следователями был удовлетворен 21% 
адвокатских ходатайств, судами первой инстанции –73%. Наблюдался рост 
активности адвокатов по выполнению поручений на стадии пре дания суду. 
В кассационной инстанции было удовлетворено 15% заявленных адвокатами 
ходатайств3.

В дальнейшем показатели результативности продолжали обнаруживать 
тенденцию роста. Если за девять месяцев 1986 г. удовлетворяемость ходатайств 
адвокатов на предварительном следствии составляла 20%, а в судах первой 
ин станции –73%, то за соответствующий период 1987 г. было удовлетворено 

1 ГАКО. Ф. Р-355. Оп. 1. Д. 111. Л. 29.
2 ГАКО. Ф. Р-355. Оп. 1. Д. 108. Л. 3.
3 ГАКО. Ф. Р-355. Оп. 1. Д. 95-а. Л. 4.
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уже 23,8% ходатайств адвокатов на предварительном следствии, в судах первой 
инстанции —  74,5%, в судах второй инстанции —  21,3%1.

В течение 1990 г. на предварительном следствии было заявлено шесть тыс. 
ходатайств, из них 1629 было удовлетворено (27,1%). Только о прекращении 
дела было заявлено 1621 ходатайство, из них удовлетворено было 642, причем 
202 —  о полном прекращении дела.

1990 г. вообще был годом удачным для адвокатов во всех отношениях. 
О переквалификации обвинения было удовлетворено 59% ходатайств, об осуж-
дении, не связанным с лишением свободы —  67,8%, о возвра щении дел на до-
полнительное расследование —  65%. Удовлетворено ходатайств по уголовным 
делам в кассационной инстанции —  24,8%, в надзорной —  20,3%.

Все чаще суд солидаризировался с позицией адвокатов при рассмотрении 
гражданских дел: в первой инстанции —  в 5035 случаях, в кассационной ин-
станции —  в 461, в порядке надзора –141 раз. Всего по гражданским делам 
было удовлетворено 5637 ходатайств, лишь в 1643 случаях прозвучал отказ2.

Впрочем, говорить о том, что все проблемы адвокатской судебной практики 
в 1985—нач. 1990-х гг. были изжиты, было бы, конечно, явным преувеличением.

На протяжении всего «перестроечного» периода не отличалось стабиль-
ностью участие адвокатов в гражданских процессах. Более того, со временем 
показатели результативности адвокатской деятельности здесь снижались: 
в 1990 г. члены коллегии составили на 3 тыс. меньше исковых заяв лений, во 
всех стадиях гражданского процесса провели на 1400 меньше гражданских дел, 
чем в предшествующем годом.

Сохранялись проблемы, связанные с участием членов коллегии в касса-
ционном производстве. В том же 1990 г. было обжаловано 3304 при говора, 
а с участием адвоката рассмотрено лишь 2893 дела, т. е. касса ционная инстан-
ция рассмотрела по жалобам адвокатов, но без их учас тия 411 уголовных дел. 
В масштабе коллегии эта цифра, на первый взгляд, не представляется столь 
значительной. Однако трудно поверить в то, что по всем этим делам не требо-
валось помощи адвоката в кассацион ной инстанции. На наш взгляд, адвокаты 
просто не использовали все предоставленные им законом средства и способы 
защиты.

В целом, период первой пол. 1980-х гг. характеризовался окончательным за-
вершением стабилизации организационного построения и функционирования 
коллегии адвокатов Кемеровской области. Была решена кадровая проблема, 
сведена на нет текучесть кадров, повысился профессиональный и образова-
тельный уровень членов коллегии. Вместе с тем, тенденция огосударствления, 
бюрократизации адвокатуры в этот период достигла своего апогея. Можно 
констатировать тот факт, что вопреки положениям Закона об адвокатуре, 
принятого в 1979 г., подтвердившим добровольный общественный характер 
адвокатских объединений, за всеми направлениями деятельности коллегий 
адвокатов был установлен жесткий партийно-государственный контроль.

Бюрократизация адвокатской профессии подтверждалась также стилем 
руководства со стороны президиума юридическими консультациями, форма-

1 ГАКО. Ф. Р-355. Оп. 1. Д. 108. Л. 3.
2 ГАКО. Ф. Р-355. Оп. 1. Д. 131. Л. 21.
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лизацией соревнования между последними, все большим распространением 
участия представителей адвокатуры в различных общественно —  политических 
кампаниях.

В период политических и экономических реформ, начавшихся в СССР 
в 1985 г., изначально направленных на демократическое обновление социа-
лизма, а закончившихся распадом СССР и полным крахом социалистической 
модели общественного развития, в структуре и деятельности адвокатской кор-
пораций страны происходили существенные изменения. Постепенный демон-
таж советского авторитаризма способствовал росту общественной активности 
адвокатов, сторонников быстрых радикальных преобразований, активизации 
всех направлений адвокатской практики, демократическому обновлению 
организационного ее построения. Вместе с тем попытки полного отказа от 
прежней, советской модели адвокатской корпорации, и создании альтернатив-
ных адвокатских объединений, на наш взгляд, приводили к многочисленным 
проблемам в деятельности адвокатских коллегий, угрожая самой возможности 
ее сохранения, что не в лучшую сторону сказывалось на реализации высокой 
общественной миссии адвокатуры.

Отметим, что на территории Кузбасса подобная угроза существовала 
в меньшей степени по причине отсутствия здесь попыток создания «парал-
лельной адвокатуры». Вместе с тем, к концу рассматриваемого периода не-
благоприятные процессы развития экономики и социальной сферы начали 
негативно отражаться на качестве деятельности юридической консультаций 
и Кемеровской областной коллегии адвокатов, в целом.
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Административная правосубъектность органов правосудия

Степанова Н. В.

Аннотация. Органы правосудия —  одни из главных субъектов администра-
тивных правоотношений, однако их место и роль, в этих правоотношениях, 
не достаточно исследованы.

В статье раскрываются особенности административной правосубъектности 
органов правосудия в административном судопроизводстве; в администра-
тивно-нормотворческом и административно-юрисдикционном производстве.

В Российской Федерации институт административной юстиции до кон-
ца не оформился, хотя его определенные элементы всегда наблюдались, 
а в последнее время они получили заметное развитие в связи с принятием 
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Кодекса административного судопроизводства РФ. Поэтому, в целях оконча-
тельного формирования института административной юстиции, существует 
реальная необходимость приведения в единую систему пока еще разрознен-
ных административных и административно-процессуальных норм, регули-
рующих административно-правовой статус органов правосудия, и создания 
самостоятельной системы административных судебных органов. Институт 
административной юстиции обеспечит независимость и самостоятельность 
исполнительной власти в системе органов государственной власти Россий-
ской Федерации.

Ключевые слова: субъект административного права, административная 
правосубъектность, административное нормотворчество, административ-
ная юрисдикция, административное судопроизводство, административная 
юстиция.

Administrative personality of the judiciary

Stepanova N. V.

Abstract. The judiciary is one of the leading subjects of administrative legal 
relations, however, their place and role, in these legal relations, has not been 
suffi ciently studied.

The article reveals the features of the administrative legal personality of 
the judiciary in administrative proceedings; in administrative and legislative 
and administrative jurisdictional proceedings.

As a conclusion, the author notes that in the Russian Federation the institute 
of administrative justice has not been fully formed, although its certain elements 
have always been observed, and recently they have been noticeably developed 
in connection with the adoption of the Code of Administrative Procedure of 
the Russian Federation. Therefore, in order to fi nally establish the institution of 
administrative justice, there is a real need to bring into the unifi ed system the still 
fragmented administrative and administrative-procedural rules governing the 
administrative-legal status of the judiciary, and the creation of an independent 
system of administrative judicial bodies. The Institute of Administrative Justice 
will ensure the independence and autonomy of the executive branch in the 
system of state authorities of the Russian Federation.

Keywords: subject of administrative law, administrative legal personality, 
administrative rulemaking, administrative jurisdiction, administrative 
proceedings, administrative justice.

Традиционно субъект административного права —  это конкретный участ-
ник административно-правовых отношений, в которые он вступает либо по 
своему собственному желанию (усмотрению), либо в силу обязанности, воз-
ложенной на него специальной правовой нормой1.Субъект административного 
права обладает административно-правовым статусом, который определяется 

1 См., например: Демин А. А. Субъекты административного права Российской Фе-
дерации. М.: Книгодел, 2010.
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правами, свободами, их гарантиями, обязанностями, правоограничениями, 
объемом ответственности1.

Среди субъектов административного права органы судебной власти за-
нимают особое место. Это одна из самых многочисленных (после органов 
исполнительной власти) группа субъектов.

Как и иные субъекты административного права, органы правосудия на-
делены административной правосубъектностью. Главными составляющими 
административной правосубъектности органов правосудия являются админи-
стративная правоспособность и административная дееспособность, которые 
возникают одновременно с образованием органов и определением их компе-
тенции.

Административная правоспособность судов включает возможность приоб-
ретать соответствующие права и исполнять обязанности, совершать действия 
и принимать решения в сфере административных правоотношений, например, 
возбуждать административные производства, принимать правоприменитель-
ные акты, нести ответственность в случае нарушения правовых норм и несо-
блюдения установленных законом требований и др.

Под административной дееспособностью органов правосудия следует по-
нимать их способность своими действиями осуществлять права, выполнять 
обязанности, установленные административно-правовыми нормами.

Субъекты административного права могут реализовывать свой право-
вой статус в рамках следующих видов административных правоотношений: 
в организационно-управленческих отношениях по обеспечению управления 
в различных отраслях и сферах государственной деятельности; в администра-
тивном процессе, т. е. в системе отношений по поводу обеспечения защиты 
прав, свобод, законных интересов физических и юридических лиц; в админи-
стративно-деликтных (юрисдикционных) правоотношениях, возникающих 
по поводу применения мер административного принуждения к субъектам, 
нарушившим правовые нормы.2

Суды, как субъекты административного права, реализуют свой админи-
стративно-правой статус в рамках административно-нормотворческого про-
изводства (административный процесс), административно-юрисдикционного 
производства и административного судопроизводства.

Деятельность судов в административном нормотворчестве имеет опреде-
ленные особенности. Административное нормотворчество связано с процессом 
разработки и принятия нормативных правовых актов управления, которые 
являются источниками административного права. Однако следует отметить, 
что акты правосудия в перечень источников права (в том числе и администра-
тивного права) не включаются.

В современный период многие ученные склоняются к позиции о наличии 
у судов нормотворческих полномочий. Судебное нормотворчество представ-
ляет собой выработку высшими судебными органами общих норм правового 

1 См.: Старилов Ю. Н. Курс общего административного права: в 3 т. Т. 1: История. 
Наука. Предмет. Нормы. Субъекты. М., 2002. С. 418–419.

2 См.: Решетников О. М. Субъект права в административных правоотношениях //  
Международный журнал экспериментального образования. 2016. № 8. С. 80–81.
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регулирования, толкование норм в процессе своей деятельности (в определен-
ном виде судопроизводства) с закреплением этих результатов в судебном акте.

Так, В. В. Ярков отмечает, что судебная практика относится к числу источ-
ников права, поскольку статус и полномочия суда предполагают совершенно 
иной уровень правовой силы судебных актов и их воздействия на органы пу-
бличной власти. В подтверждение своей точки зрения, он ссылается на п. 4 
ч. 4 ст. 180 КАС РФ, и ч. 1 ст. 350 КАС РФ. В, частности, в п. 4 ч. 4 ст. 180 
КАС РФ устанавливается, что в мотивировочной части решения суда могут 
содержаться ссылки на постановления и решения Европейского Суда по пра-
вам человека, решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума 
Верховного Суда РФ, постановления Президиума Верховного Суда РФ, при-
нятые Верховным Судом РФ в целях обеспечения единства судебной практики 
и законности1.

По российскому законодательству некоторым судам предоставлено право, 
проверять законность (конституционность) нормативных правовых актов. Так, 
например, установив, что нормативный правовой акт является противоправ-
ным, суд принимает решение о признании его недействующим полностью или 
частично со дня принятия или иного указанного судом срока. В результате нор-
мативный акт (и нормативный акт, основанный на нем или воспроизводящий 
его содержание) теряет юридическую силу и исключается из сферы правового 
регулирования (см. ст. 215, ст. 216 КАС РФ). В связи с этим судебное решение 
о признании нормативного правового акта недействующим меняет правовое 
регулирование соответствующих правоотношений, поскольку на них начи-
нают распространяться новые нормы права. Подобные судебные акты имеют 
общеобязательный характер, так как влияют не только на права и обязанности 
сторон, но и являются обязательными для всех лиц, находящихся в сфере их 
действия (ст. 216 КАС РФ).

Особое место в правотворческой деятельности занимает Конституционной 
Суд РФ. Ему предоставлено право осуществлять нормоконтроль за конституци-
онностью законов и иных нормативных правовых актов. Если Конституцион-
ный Суд РФ признает указанные акты неконституционными, они утрачивают 
силу (ст. 125 Конституции РФ). Следовательно, решения, принятые по резуль-
татам конституционного нормоконтроля, имеют общенормативное значение2.

Полагаем, что законодатель, наделив суды нормоконтрольными полно-
мочиями, тем самым делегировал им часть своей правотворческой функции, 
поскольку, решения, принятые в порядке судебного нормоконтроля, не только 
по своему содержанию, но и по внешним признакам совпадают с определением 
нормативного правового акта3.

1 Административное судопроизводство: учебник для студентов высших учебных за-
ведений по направлению «Юриспруденция» (специалист, бакалавр, магистр) /  А. В. Абса-
лямов, Д. Б. Абушенко, С. К. Загайнова и др.; под ред. В. В. Яркова. М.: Статут, 2016. С. 7.

2 Казанцев А. О. Конституционный нормоконтроль и административно-судебный 
нормоконтроль: сравнительный анализ //  Российское право: Образование. Практика. 
Наука. 2019. № 1. С. 34–43.

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 «О практике 
рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или 
в части» (утратило силу) //  БВС РФ. 2008. № 1.
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По нашему мнению, признаками нормативности обладают и некоторые 
разъяснения по вопросам судебной практики, которые дает высший судеб-
ный орган в форме постановлений Пленумов. Например, в Постановлениях 
Пленума Верховного Суда РФ содержатся определения многих юридических 
терминов: «нормативный правовой акт», «решение», «действие», «бездействие», 
«должностное лицо», «малозначительное административное правонарушение» 
и др.1 Указанные нормы-дефиниции применяются в качестве начальных статей 
законодательных актов (см. статьи 2.1, 2.4, 2.8 КоАП РФ и др.).

Таким образом, хотя суды и не обладают законодательно закрепленной 
нормотворческой функцией, Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ 
фактически ее выполняют.

Судебное нормотворчество возникает тогда, когда в процессе осуществле-
ния своих функций суд сталкивается с пробелом, дефектом в праве или законе, 
с неконституционным законом, с нормой правового акта, требующей ее толко-
вания. В этих случаях для разрешения спора суд формулирует судебную норму, 
которая как разрешает спор, так и становится дополнительным регулятором 
общественных отношений. Именно в таких случаях включается механизм су-
дебного нормотворчества как необходимый и неотъемлемый элемент правовой 
системы. Поэтому нормативная деятельность суда не просто имеет право на 
существование, но и необходима для придания правовой системе гибкости. 
Законодатель не всегда способен своевременно реагировать на появившиеся 
в праве пробелы, что не должно влиять на действенность права2.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в современный 
период происходит изменение роли суда, которая сводится не только к отправ-
лению правосудия, но и к участию в правотворческой деятельности, поэтому 
полагаем, что пришло время включить указанные судебные акты в систему 
источников права.

Большой объем административной правосубъектности органы правосудия 
реализуют в административном судопроизводстве и в административно-де-
ликтном (юрисдикционном) производстве.

В качестве основания административного судопроизводства и админи-
стративно-деликтного (юрисдикционного) производства выступают споры 
(конфликты) между сторонами административных правоотношений.

Предметом административного судопроизводства служат нарушенные субъ-
ективные права и свободы гражданина (организации), в сфере административ-
ных правоотношений, органами публичной власти (должностными лицами).

При отсутствии административных специализированных судов споры меж-
ду гражданами (организациями) и органами публичной власти (должностными 
лицами) в подавляющем большинстве рассматриваются судами общей юрис-
дикции (см. Кодекс административного судопроизводства РФ) и в небольшом 
объеме арбитражными судами (см. Арбитражный процессуальный кодекс РФ) 
и конституционными (уставными) судами (см., например, ФКЗ «О Конститу-

1 См., например: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 
№ 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» //  БВС РФ. 2005. № 6.

2 Гунина Е. В. Суд как субъект нормотворческой деятельности //  Новый юридиче-
ский вестник. 2018. № 2 (4). С. 2.
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ционном Суде РФ»). Таким образом, следует констатировать дуализм судебной 
системы, когда административные споры вправе рассматривать суды общей 
юрисдикции, арбитражные и конституционные (уставные) суды1.

В соответствии со ст. 17 КАС РФ суды общей юрисдикции являются в со-
временной правовой системе судами общей компетенции по делам админи-
стративного судопроизводства. Другие суды наделены полномочиями по рас-
смотрению дел административного судопроизводства, только в случаях, прямо 
предусмотренных федеральным законодательством.

К подведомственности судов общей юрисдикции отнесены в соответствии 
со ст. 1 КАС РФ две категории дел административного судопроизводства:

во-первых, административные дела о защите нарушенных или оспаривае-
мых прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, возникающие 
из административных и иных публичных правоотношений (ч. 2) (например: об 
оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части; об оспари-
вании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных 
государственных органов, органов военного управления, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных слу-
жащих; об оспаривании решений, действий (бездействия) квалификационных 
коллегий судей и др.);

во-вторых, административные дела, связанные с осуществлением обяза-
тельного судебного контроля за соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина, прав организаций при реализации отдельных административных 
властных требований к физическим лицам и организациям (ч. 3) (например: 
о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее 
регионального отделения или иного структурного подразделения, другого 
общественного объединения; о прекращении деятельности средств массовой 
информации; о взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных за-
коном обязательных платежей и санкций с физических лиц и др.).

Как отмечалось выше, судебное обжалование (оспаривание) на основе 
специальных норм исключено из судебного обжалования (оспаривания) по 
общему праву. К специальному судебному обжалованию (оспариванию) от-
носится рассмотрение жалоб (исков) в арбитражных судах и конституционных 
(уставных) судах.

Арбитражные суды являются специализированными экономическими 
судами. В соответствии со ст. 29 АПК РФ арбитражные суды рассматривают 
в порядке административного судопроизводства, возникающие из админи-
стративных и иных публичных правоотношений экономические споры и иные 
дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами предприни-
мательской и иной экономической деятельности2.

1 Степанова Н. В. Защита публичных прав граждан от неправомерных решений, 
действий (бездействия) органов публичной власти и лиц, наделенных государственны-
ми или иными публичными полномочиями, по новому законодательству Российской 
Федерации //  Тенденции развития юридической науки на современном этапе. Сборник 
трудов (Выпуск 2). Международная научно-практическая конференция. Кемерово, 
2017. С. 126–136.

2 Приженникова А. Н. Административное судопроизводство в арбитражных судах —  
арбитражный процесс? //  Русский закон. 2013. № 7. С. 742–749.
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Анализ арбитражно-процессуального законодательства позволяет сделать 
вывод, что арбитражное административное судопроизводство включает три 
вида производств (ст. 29 АПК РФ): производство по делам об оспаривании 
нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законода-
тельства и обладающих нормативными свойствами (гл. 23 АПК РФ); произ-
водство по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, 
действий (бездействия) органов публичной власти (должностных лиц) (гл. 24 
АПК РФ); производство по делам об административных правонарушениях 
(гл. 25 АПК РФ); производство по делам о взыскании обязательных платежей 
и санкций (гл. 26 АПК РФ).

В соответствии со ст. 3 Федерального конституционного закона «О Кон-
ституционном суде Российской Федерации» административно-правовые 
споры могут рассматриваться и в рамках конституционного судопроизвод-
ства. Статьями 96–100 данного закона урегулирован порядок и особенности 
рассмотрения дел по жалобам на нарушения конституционных прав и свобод 
граждан.

Конституционный Суд РФ (ст. 125 Конституции РФ) рассматривает дела 
о соответствии Конституции РФ: федеральных законов; нормативных актов 
Президента РФ, Федерального Собрания, Правительства РФ, конституций, 
уставов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, изданных по 
вопросам ведения органов государственной власти РФ и совместного веде-
ния органов государственной власти РФ и субъектов РФ. Конституционные 
(уставные) суды субъектов рассматривают дела аналогично Конституционному 
Суду РФ применительно к соответствующему субъекту РФ. Если вышеназ-
ванные акты нарушают права граждан в сфере административных правоот-
ношений, то жалобы на них в конституционный (уставный) суд будут являться 
основанием для возникновения административно-правовых споров, рассма-
триваемых в рамках конституционного судопроизводства.

Таким образом, особенность современного правового регулирования адми-
нистративно-правового статуса органов правосудия в административном судо-
производстве заключается в том, что исковые заявления (жалобы) на действия 
(решения) различных субъектов управления рассматриваются судами общей 
юрисдикции по правилам административного судопроизводства, арбитраж-
ными судами по правилам арбитражного судопроизводства и конституцион-
ными (уставными) судами по правилам конституционного (уставного) судо-
производства. Можно сделать вывод, что по действующему законодательству 
установлен административно-процессуальный, арбитражно-процессуальный 
и конституционно-процессуальный порядок защиты прав, свобод и законных 
интересов физических и юридических лиц в сфере административных (пу-
бличных) правоотношений.

На наш взгляд, такое положение не может считаться оправданным ис-
ходя из положений ст. 118 Конституции РФ, определившей самостоятельную 
форму для разрешения административно-правовых споров: административ-
ное судопроизводство. К сожалению, приходиться констатировать отсутствие 
надлежащего оформления данного вида судопроизводства и обеспечения его 
традиционными и обязательными для специальной ветви судебной власти 
атрибутами, и прежде всего, специальными судебными органами, наделенными 
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собственной компетенцией по разрешению административных споров, и со-
ответствующей законодательной основой1.

Полагаем, что современное состояние теории и практики, административ-
ного судопроизводства, не достаточно эффективно обеспечивает реализацию 
права субъектов административных правоотношений на судебную защиту от 
неправомерных действий (бездействия), решений (актов) органов публичной 
власти (должностных лиц).

Административно-деликтная (юрисдикционная) деятельность судов ре-
ализуется в производстве по делам об административных правонарушениях, 
которую могут осуществлять суды общей юрисдикции, мировые суды, арби-
тражные суды, военные (гарнизонные) суды (ст. 23.1 КоАП РФ). Причем, 
если суды общей юрисдикции и мировые суды рассматривают дела об адми-
нистративных правонарушениях по нормам КоАП РФ, то арбитражные суды 
по нормам АПК РФ, т. е. по правилам искового судопроизводства.

В производстве по делам об административных правонарушениях админи-
стративно-юрисдикционная деятельность судов заключается в рассмотрении 
и разрешении дел об административных правонарушениях, а также в пере-
смотре постановлений по таким делам.

Право разрешать дела об административных правонарушениях переда-
но судам небезосновательно. Судьи владеют необходимыми знаниями для 
качественного и квалифицированного рассмотрения таких дел. Разрешение 
некоторых категорий дел об административных правонарушениях требу-
ет особого разбирательства и специальных юридических знаний2. По этой 
причине некоторые ученые предлагают дела об административных право-
нарушениях рассматривать и пересматривать в судебном порядке в рамках 
административного судопроизводства, специально созданными админи-
стративными судами3.

Стадия пересмотра постановлений (решений) по делам об администра-
тивных правонарушениях является важной гарантией законности и обосно-
ванности применения административных наказаний. Пересмотр —  это новое 
разбирательство дела судом, который имеет правом отменить, изменить или 
оставить ранее принятое постановление без изменений. КоАП РФ устанавли-
вает апелляционный порядок рассмотрения вышестоящими судьями жалоб на 
постановления судей, а также апелляционный и кассационный порядок рас-
смотрения судьями жалоб на постановления несудебных органов и должност-
ных лиц по делам об административных правонарушениях. Можно сказать, что 

1 Способы разрешения споров в разносистемных правопорядках /  Ю. А. Артемьева, 
Е. А. Борисова, Е. П. Ермакова [и др.] М.: Инфотропик Медиа, 2017. 424 с.

2 Шишкина О. Е. Судебное разбирательство по делам об административных правона-
рушениях: поиск конституционных рамок и стандартов правосудия (на основе практики 
Конституционного Суда Российской Федерации) //  Журнал конституционного право-
судия. 2015. № 3. С. 19–27.

3 Романов А. А. Соотношение производства по делам об административных право-
нарушениях и административного судопроизводства //  Российский юридический жур-
нал. 2017. № 1. С. 131–136; Шепелев В. А. Современная концепция административного 
правосудия России //  Молодой ученый. 2019. № 37. С. 71–76.
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суды являются органами, отвечающими за надлежащий порядок привлечения 
к административной ответственности1.

Итак, суды реализуют, в рамках своей компетенции, правосудие не только 
по уголовным, гражданским делам, но и по делам об административных право-
нарушениях. Принадлежность такой функции судам требует специализации 
органов правосудия. Поэтому важное значение, на наш взгляд, имеет над-
лежащая законодательная регламентация процедуры производства по делам 
об административных правонарушениях в рамках административного судо-
производства. Административное судопроизводство поможет уравновесить 
властные полномочия субъектов административной юрисдикции и приоритет 
прав и свобод гражданина в случае совершения им административного право-
нарушения. В подтверждение изложенного, следует сказать, что в админи-
стративном судопроизводстве большое внимание уделяется принципу спра-
ведливости, который обеспечивает повышенную защиту невластной стороны 
административного спора. Обеспечение равной судебной защиты всем лицам, 
участвующим в деле, является еще одной важной чертой административного 
судопроизводства. Для этих целей суд наделяется разнообразными полномо-
чиями. Например, при подготовке дела к судебному разбирательству (гл. 13 
КАС РФ) судья совершает соответствующие процессуальные действия в от-
ношении обеих сторон и т. д., равная судебная защита обеспечивается также 
активной ролью суда (п. 7 ст. 6 КАС РФ).

На основании вышеизложенного, мы считаем, что необходимо изменить 
законодательное регулирование производства по делам об административных 
правонарушениях и перевести его в рамки административного судопроизвод-
ства (по аналогии с АПК РФ).

Вопросы, связанные с осуществлением административного судопроизвод-
ства, имеют большое значение в аспекте укрепления правового государства. 
Поэтому в административном праве западных стран административное су-
допроизводство (административная юстиция) занимает важное положение2.

Следует напомнить, что появление административного судопроизводства 
западная доктрина всегда связывала с теорией разделения властей. Из теории 
разделения властей делался вывод, что общегражданские суды, будучи орга-
нами, не связанными с деятельностью административных органов, не должны 
вмешиваться в деятельность последних. Оценку действий административных 
органов, следует изъять из сферы общей судебной юрисдикции и образовать 
в рамках самой государственной администрации особые учреждения, при-
званные следить за законностью ее действий. Такими учреждениями стали 
административные суды3.

1 Таушан В. В., Костылев А. К. Отдельные проблемы рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях мировыми судьями //  Молодой ученый. 2013. № 11. 
С. 560–564.

2 См. подробнее: Степанова Н. В. Административная юстиция зарубежных стран. —  
Кемерово: Кем. вузиздат, 1998. 149 с.; Соловьев А. А., Остроумов А. А. Зарубежные модели 
административной юстиции: учеб. пособие для аспирантов. М.: Изд-во МГЮА им. 
О. Е. Кутафина, 2015. 232 с.

3 Брэбан Г. Французское административное право. М., 1988. 470 с.
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В Российской Федерации институт административной юстиции до конца 
не оформился, хотя его определенные элементы всегда наблюдались, а в по-
следнее время они получили заметное развитие в связи с принятием Кодекса 
административного судопроизводства РФ. Поэтому, в целях окончательного 
формирования института административной юстиции существует реальная 
необходимость приведения в единую систему пока еще разрозненных админи-
стративных и административно-процессуальных норм, регулирующих админи-
стративно-правовой статус органов правосудия, и создания самостоятельной 
системы административных судебных органов. Институт административной 
юстиции обеспечит независимость и самостоятельность исполнительной вла-
сти Российской Федерации как одной из ветвей государственной власти.

Литература
1. Административное судопроизводство: учебник для студентов высших 

учебных заведений по направлению «Юриспруденция» (специалист, ба-
калавр, магистр) /  А. В. Абсалямов, Д. Б. Абушенко, С. К. Загайнова [и др.]; 
под ред. В. В. Яркова. М.: Статут, 2016. 560 с.

2. Брэбан Г. Французское административное право. М., 1988. 470 с.
3. Гунина Е. В. Суд как субъект нормотворческой деятельности //  Новый юри-

дический вестник. 2018. № 2 (4). С. 2.
4. Демин А. А. Субъекты административного права Российской Федерации. 

М.: Книгодел, 2010.
5. Казанцев А. О. Конституционный нормоконтроль и административно-су-

дебный нормоконтроль: сравнительный анализ //  Российское право: Об-
разование. Практика. Наука. 2019. № 1. С. 34–43.

6. Приженникова А. Н. Административное судопроизводство в арбитражных 
судах —  арбитражный процесс? //  Русский закон. 2013. № 7. С. 742–749.

7. Решетников О. М. Субъект права в административных правоотношениях //  
Международный журнал экспериментального образования. 2016. № 8. 
С. 80–81.

8. Романов А. А. Соотношение производства по делам об административных 
правонарушениях и административного судопроизводства //  Российский 
юридический журнал. 2017. № 1. С. 131–136.

9. Соловьев А. А., Остроумов А. А. Зарубежные модели административной 
юстиции: учеб. пособие для аспирантов. М.: Изд-во МГЮА им. О. Е. Кута-
фина, 2015. 232 с.

10. Способы разрешения споров в разносистемных правопорядках /  Ю. А. Арте-
мьева, Е. А. Борисова, Е. П. Ермакова [и др.] М.: Инфотропик Медиа, 2017. 424 с.

11. Старилов Ю. Н. Курс общего административного права: в 3 т. Т. 1: История. 
Наука. Предмет. Нормы. Субъекты. М., 2002.

12. Степанова Н. В. Административная юстиция зарубежных стран. Кемерово: 
Кемвузиздат, 1998. 149 с.

13. Степанова Н. В. Защита публичных прав граждан от неправомерных реше-
ний, действий (бездействия) органов публичной власти и лиц, наделенных 
государственными или иными публичными полномочиями, по новому зако-
нодательству Российской Федерации //  Тенденции развития юридической 
науки на современном этапе. Сборник трудов (Выпуск 2) Международной 
научно-практической конференции. Кемерово: КемГУ, 2017. С. 126–136.

260 



14. Таушан В. В., Костылев А. К. Отдельные проблемы рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях мировыми судьями //  Молодой ученый. 
2013. № 11. С. 560–564.

15. Шепелев В. А. Современная концепция административного правосудия Рос-
сии //  Молодой ученый. 2019. № 37. С. 71–76.

16. Шишкина О. Е. Судебное разбирательство по делам об административных 
правонарушениях: поиск конституционных рамок и стандартов правосудия 
(на основе практики Конституционного Суда Российской Федерации) //  
Журнал конституционного правосудия. 2015. № 3. С. 19–27.

Сведения об авторе: Степанова Наталья Владимировна, канд. юрид. наук, до-
цент кафедры государственного и административного права Кемеровского 
государственного университета, Кемерово. E-mail: snv1811@yandex.ru

Information about the author: Stepanova Natalya Vladimirovna, Candidate of 
Law, Associate Professor at the Department of State and Administrative Law, 
Kemerovo State University. E-mail: snv1811@yandex.ru

Проблемы осуществления судебного конституционного 
контроля в Российской Федерации

Стефанский Е. К.

Аннотация. Актуальность данной темы связана с отсутствием достаточного 
количества разработанных и представленных публикаций по вопросам судеб-
ного конституционного контроля в Российской Федерации. В данной статье 
изучаются проблемы осуществления судебного контроля в Российской Феде-
рации. Анализируются нормативно-правовые акты, постановления Конститу-
ционного Суда РФ. Рассматриваются существующие проблемы и выявляются 
перспективы их решения. Практическая значимость данной работы состоит 
в возможности использования полученных результатов при совершенство-
вании деятельности судебного конституционного контроля. Теоретическая 
значимость научного исследования состоит в возможности использования 
данного материала при написании научных работ и статей. При написании 
данной работы использовались методы научного анализа и сравнения. По 
результатам исследования выявляются слабые стороны осуществления су-
дебного конституционного контроля в России и пути их улучшения.

Ключевые слова: конституционный контроль, судебная система, деятель-
ность судов.

Problems of judicial constitutional review in the Russian 
Federation

Stefanskiy E. K.

Abstract. The relevance of this topic is due to the lack of suffi cient number of 
developed and presented publications on the problems of judicial constitutional 
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control in the Russian Federation. This article examines the problems of judicial 
control in the Russian Federation. The author analyzes the normative-legal acts 
and decisions of the constitutional court. The existing problems are considered 
and prospects of their solution are revealed. The practical signifi cance of this 
work is the possibility of using the results obtained in improving the activities 
of judicial constitutional control. The theoretical signifi cance of this work is the 
possibility of using this material in writing scientifi c papers and articles. When 
writing this work, the methods of scientifi c analysis and comparison were used. 
The results of this work reveal the weaknesses of the implementation of judicial 
constitutional control in Russia and ways to improve them.

Keywords: constitutional control, judicial system, activity of courts.

Конституция Российской Федерации (ч. 1 ст. 1) характеризует Россию как 
демократическое, федеративное, правовое государство. В качестве важного 
начала в организации и осуществлении государственной власти закреплен 
принцип ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную 
(ст. 10 Конституции Российской Федерации1). Данный принцип предопреде-
ляет признание самостоятельности судебной власти и, как следствие этого, 
существенное расширение ее функционального воздействия на общественные 
отношения, усложнение организационно-правовых форм и расширение ком-
петентностной сферы ее осуществления.

По нашему мнению, актуальность настоящего исследования обусловлена 
необходимостью:

1) обеспечения непосредственного действия Конституции Российской Фе-
дерации, формирования правового государства и становления гражданского 
общества, значительной ролью судебной власти в этих процессах;

2) устранения противоречий в правовом регулировании и практической 
деятельности органов, осуществляющих судебный конституционный контроль 
в России.

В данной работе изучаются проблемы, которые обнаруживаются в процессе 
осуществления судебного конституционного контроля посредством анализа 
практики, судебных решений и современного законодательства.

Конституционный Суд Российской Федерации —  орган судебной власти, 
играющий контролирующую роль и реализующий судебную власть независи-
мо и самостоятельно. Данный судебный орган рассматривает дела в режиме 
абстрактного конституционного контроля о соответствии Конституции РФ 
четырех групп процессуальных документов.

К первой группе документов относятся законы федерального значения, 
нормативные документы, Президентом, Советом Федерации, Государствен-
ной Думой и Правительством. Ко второй категории относятся конституции 
республик, уставы, законы и различные нормативные акты субъектов, издан-
ные относительно вопросов исключительной компетенции РФ и совместного 
ведения.

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ) //  СЗ РФ. 2018. № 7. Ст. 4.
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Третья категория документов —  это договоры, заключенные между органа-
ми государственной власти. И завершает список процессуальных документов, 
подлежащих конституционному контролю, не вступившие в силу междуна-
родные договоры.

Функция контроля со стороны судебных органов в первую очередь осу-
ществляется посредством контроля соответствия Конституции РФ федераль-
ного законодательства, законов субъектов РФ, нормативных актов. Указанная 
деятельность реализуется Конституционным Судом РФ.

Кроме того, зачастую контролирующую функцию несут суды общей юрис-
дикции всех уровней. Особое место в контролирующей деятельности судебной 
власти занимает функционал по проверке законности решений местных пред-
ставительных и исполнительных властей всех уровней, следующими способами:

— рассмотрение жалоб граждан, организаций в случае нарушения прав, 
свобод, жалоб, протестов на постановления в рамках дел об административных 
правонарушениях; проверки в процессе рассмотрения уголовных дел относи-
тельно качества проведения предварительного расследования;

— анализ и рассмотрение жалоб, протестов о признании незаконными 
правовых актов в области управления;

— проведение проверок при рассмотрении уголовных, гражданских, ад-
министративных дел на предмет соблюдения законности и дисциплины в дея-
тельности органов, организаций и их должностных лиц, законности правовых 
актов управления, которые имеют значение для рассмотрения дела.

Кроме того, контролирующая деятельность представляет собой работу 
по обеспечению исполнения приговоров и иных решений судебных органов, 
рассмотрение, разрешение дел об административных правонарушениях под-
ведомственными судебными органами, разъяснения действующего законода-
тельства относительно вопросов судебной практики; внедрение на практике 
права законодательной инициативы Верховным Судом.

Судебная власть является полноценной и имеющей равное значение по от-
ношению к другим ветвям государственной власти1. Это выражается в том, что 
судебная власть наделена полномочиями по осуществлению контролирующей 
деятельности за правомерностью действий и решений исполнительных органов 
власти, органов государственного управления, правоохранительных органов.

Указанная контролирующая деятельность осуществляется в процессе про-
водимой работы по выявлению, раскрытию преступлений, задержанию подо-
зреваемых в совершении преступлений.

Кроме того, контролирующая деятельность судебной власти затрагивает 
этап ареста гражданина, проведения процессуальных действий, связанных 
с ограничением права гражданина на тайну переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых и иных сообщений. Также это касается прав, касающихся 
неприкосновенности жилища, правомерности прекращения уголовных дел2.

1 Балаян Э. Ю. Защита прав человека и гражданина как обязанность государства: 
конституционно-правовое исследование: монография. Кемерово: Кемеровский институт 
(филиал) ГОУ ВПО «РГТЭУ», 2010. С. 210–211.

2 Авдеенкова Ю. А. Конституционное право в Российской Федерации. М.: Весь Мир, 
2015. С. 52.
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Положения Конституции РФ и уголовно-процессуального законодатель-
ства РФ прямо указывают на то, что граждане, в тех случаях, когда в ходе пред-
варительного расследования нарушаются их конституционные права, имеют 
полноценное право на обжалование в судебные органы незаконных действий 
органов следствия или прокурора.

К подобным решениям и действиям относятся задержание, арест, содержа-
ние под стражей, продление срока содержания под арестом. Также, действия, 
связанные с ситуациями, когда происходит отказ в возбуждении уголовного 
дела, прекращение производства, обыск, арест имущества, приостановление 
производства по делу, а также, продление срока расследования.

Конституционный судебный процесс характеризует деятельность уполно-
моченных юрисдикционных органов по осуществлению конституционного 
судопроизводства, либо непосредственному участию в нем; Конституционный 
судебный процесс также означает установленный действующим законода-
тельством порядок осуществления конституционного судопроизводства, его 
своеобразную процедурную модель, позволяющую делать вывод о субъектах 
соответствующей деятельности, стадиях, осуществляемых процедурах, и т. д.1

Конституционный судебный процесс —  сфера (раздел) действующего за-
конодательства, представленная совокупностью нормативно-правовых актов, 
содержащих нормы о конституционном судопроизводстве. Указанный про-
цесс по своей форме выступает обособленной системой юридических норм, 
детализирующей порядок отправления Конституционным судом деятельности 
в сфере правосудия.

Необходимо отметить, что контролирующая деятельность, которая рас-
пространяется на уголовный процесс, в стадии досудебного расследования, 
это объективная необходимость.

В связи с тем, что невысокий уровень контроля со стороны ведомств, а так-
же прокурорского надзора может порождать ошибки со стороны судебных 
органов. В свою очередь, это может повлечь нарушение конституционных прав 
граждан, а также, не позволяет добыть то или иное доказательство в процессе 
расследования уголовных дел2.

При вынесении решения используются различные Декларации, Постанов-
ления Генеральной Ассамблеи ООН, решение Европейского суда и так далее3.

Нередко Конституционный Суд ориентируется исходя из сложившейся 
в государстве ситуации. Например, с жалобой в Конституционный Суд об-
ращался гражданин, который за получение взятки был приговорен судом 
к наказанию в виде штрафа, однако не смог его уплатить, в результате чего 
штраф был заменен на семь лет лишения свободы. Гражданин считал, что не-
конституционным была замена штраф на лишение свободы, так как гражданин 
может по разным причинам не оплатить штраф, например, в силу тяжелого 
материального положения, состояния здоровья, а также судебного запрета 

1 Григонис В. П. Конституционное право. СПб.: Питер, 2016. С. 52.
2 Савичева П. А. Конституционное право России. М.: Юристъ, 2016. С. 32.
3 Более подробно см.: История и современные тенденции развития гражданского 

общества и государства: правозащитные аспект: монография /  под ред. С. О. Гаврилова, 
А. В. Гавриловой. М.: Проспект, 2019. С. 342–345.
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на работу. Однако Конституционный Суд признал коррупцию угрожающей 
современной политической и экономической обстановке в государстве, в ре-
зультате чего было отмечено, что такая замена наказания не противоречит 
нормам Конституции РФ1.

Интересным фактом о деятельности Конституционного Суда РФ является, 
то, что Конституционный Суд РФ располагался в городе Москва, однако по 
инициативе председателя Совета Федерации Миронова Сергея Михайловича 
было принято решение о переносе Конституционного суда РФ из г. Москвы 
в г. Санкт-Петербург. Впервые такое предложение было озвучено в еще 2005 г., 
в 2007 г. Конституционный суд РФ переехал на место постоянного пребывания 
в Санкт-Петербург. Тут он разместился в здании Сената.

Не менее интересным является тот факт, что по смыслу закона трактовка 
Конституционного Суда является окончательным. То есть если в дальнейшем 
поступают какие-либо жалобы, то Конституционной Суд не будет их пере-
сматривать в виду того, что уже принял решение по данному спору. Однако 
в некоторых случаях суд может пойти навстречу заявителям и в исключитель-
ном порядке пересмотреть уже проверенную норму закона. Такой случай, 
например, имел место в 2015 г. Кроме того, всего за один день, а именно 
за 19 ноября 2015 г., Конституционный Суд Российской Федерации вынес 
186 решений.

Причем за весь месяц было вынесено 192 решения. Несмотря на то факт, 
что в России не действует прецедентное право, некое исключение составля-
ют решения Верховного Суда РФ и разъяснения Конституционного суда РФ. 
Подобное обуславливается важностью принимаемых решений, а также их 
толковательной характеристикой2.

Важность изучения различных дел, выносимых конституционным судом 
и их последствий невозможно переоценить. Проводя анализ этих данных, 
можно выявить слабые стороны и недочеты в системе судебного конституци-
онного контроля. Можно выделить следующие проблемы:

Возможность расхождения решения суда в делах с участием международных 
представителей, в связи с различием в законодательстве.

Отсутствие нормативно-закрепленного порядка принятия решений Кон-
ституционным судом, наличие возможности пристрастного подхода.

Исходя из совокупности признаков и особенностей конституционно-про-
цессуального права, приведенных выше, можно сформулировать следующее 
определение рассматриваемой сферы современного правового регулирования:

Конституционно-процессуальное право —  это отличающаяся свойством си-
стемности, совокупность юридических норм, упорядочивающих конституцион-
ные судебные процессуальные правоотношения, складывающиеся в процессе 
осуществления органами конституционной юрисдикции (конституционными 
и уставными судами) правосудия в соответствующей сфере3.

1 Данилов С. Ю. Конституционное право в схемах. М.: Высшая Школа Экономики 
(Государственный Университет), 2015. С. 77.

2 Енгибарян П. А. Сравнительное конституционное право. Ростов н/Д: Феникс, 2017. 
С. 66.

3 Нудненко Л. А. Конституционное право России. М.: Юрайт, 2013. С. 92.
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Говоря о месте конституционно-процессуального права в системе от-
ечественного правового регулирования, представляется целесообразным 
отметить близость конституционно-процессуального права с такими от-
раслями как гражданско-процессуальное право, уголовно-процессуальное 
право и арбитражным процессом, поскольку их объединяет наличие общего 
источника правового регулирования —  Конституции РФ, а также ряда основ-
ных принципов судопроизводства и близость самой процессуальной формы1.

Итак, Конституционный Суд РФ занимает особое место в правовой си-
стеме нашего государства, так как законодатель предоставил ему особый на-
бор функций. В частности, конституционный реализует особые полномочия 
в сфере осуществления контроля за соответствием действующего законода-
тельства Конституции РФ, выступая в качестве единственного государствен-
ного органа, которому законодатель официально предоставил полномочия 
в сфере толкования конституционных норм. При этом Конституционный 
Суд РФ осуществляет контроль, как за федеральным законодательством, 
так и за региональной законодательной базой. Это связано с развитием ре-
гионального законодательства, которое в современных условиях все еще 
продолжает развиваться.

Таким образом, мы пришли к выводу, что вопрос о самостоятельности от-
расли конституционно-процессуального права в настоящий момент не решен 
окончательно в отечественной правовой доктрине. Тем не менее, ученые еди-
нодушно сходятся во мнении о том, что в системе современного отечественного 
правового регулирования формируется определенная сфера юридических норм, 
призванных направлять и упорядочивать возникающие конституционно-про-
цессуальные отношения.

При этом характеристику конституционно-процессуального права пред-
лагается проводить посредством его соотношения с таким понятием, как «кон-
ституционный судебный процесс», по аналогии с характеристикой граждан-
ско-процессуального права, предметом которого, соответственно, выступает 
гражданский процесс2.

Одним из решений, по нашему мнению, может стать адаптированное и то-
чечное использование зарубежного опыта по судебному конституционному 
контролю.
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Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам 
на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по 
запросам судов

Сычев С. С.

Аннотация. Институт конституционной жалобы является действенным 
механизмом защиты прав и свобод человека в Российской Федерации. Раз-
решением дел по жалобам физических лиц и по запросам судов занимается 
Конституционный Суд РФ с учетом положений российской Конституции и со-
ответствующей нормативной базы. Несмотря на это, периодически появляются 
сложности в правовом регулировании конституционной жалобы и деятель-
ности органа конституционного правосудия по ее изучению.

Ключевые слова: Конституция, Конституционный Суд, права и свободы че-
ловека и гражданина, защита прав и свобод, судебная защита прав и свобод.

Consideration of cases of constitutionality 
of laws on complaints of violation of constitutional rights 
and freedoms of citizens and at the request of the courts

Sychev S. S.

Abstract. Constitutional complaint is an effi cient instrument of constitutional 
right protection in Russia. The judicial body dealing with such complaints is 
the Constitutional Court of the Russian Federation. However, certain problems 
arise due to the legislative regulation of constitutional complaints in the 
Constitutional Courts practice.

Keywords: Constitution, Constitutional Court, human and civil rights and 
freedoms, protection of rights and freedoms, judicial protection of rights and 
freedoms.

Институтом конституционной жалобы называют популярный инструмент, 
защищающий права и свободы человека в Российской Федерации. Каждый год 
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такая жалоба подается свыше чем десятью тысячами граждан. Эти обращения 
в высшую инстанцию конституционного правосудия Российской Федерации 
носят индивидуальный либо коллективный характер. Таким образом, крайне 
актуальным вопросом становится нормативное регулирование данного ин-
ститута, изучение определенных проблем, имеющихся в этой сфере, поиск 
методов их разрешения.

Изучаемые в научной работе институт и сложности, касающиеся вопло-
щения на практике права на обращение в Конституционный Суд РФ, широко 
исследуются в юридической науке. По мнению Н. С. Бондаря, право на кон-
ституционную жалобу —  это проявление структуры конституционных прав, 
в состав которых входят: право обращаться с заявлениями, право на участие 
в управлении государственными делами, право на защиту в судебном порядке, 
право гражданина на рассмотрение дела в том судебном органе и тем судьей, 
к подсудности которых оно относится по закону1. Полагаю, право подавать 
конституционную жалобу идентично праву на предоставление судебной за-
щиты, так как речь идет об особой разновидности обращения для защиты 
прав и свобод человека органами конституционного правосудия. Остальные 
виды конституционных прав характеризуют право на подачу конституционной 
жалобы как субъективное право, вместе с тем содержание права имеет нераз-
рывную связь с судебной защитой при помощи универсального средства —  
конституционного правосудия2.

При поступлении конституционной жалобы от гражданина или запроса 
судебного органа, Конституционный Суд проверяет легитимность норматив-
ного акта, примененного либо подлежащего применению непосредственно 
в этом деле, в порядке, установленном федеральным законом.

Часть 4 ст. 125 Конституции РФ обладает весьма расплывчатой форму-
лировкой: следует ли использовать закон в определенном деле по конкрет-
ному алгоритму, либо же федеральным законом регламентируется порядок 
рассмотрения всех дел подобного рода? Скорее всего, нюанс в процессе рас-
смотрения дел по жалобам и судебным запросам, установленном положени-
ями федерального закона. Но здесь появляется еще один вопрос: требуется 
ли разработка особого закона для регламентации порядка рассмотрения дел 
в Конституционном Суде РФ? Большинство экспертов придерживается той 
точки зрения, что нет оснований считать, будто последнее предложение ч. 4 
ст. 125 Конституции РФ является причиной для принятия отдельного зако-
на —  у органа конституционного правосудия есть право на самостоятельное 
определение данного порядка и восполнение образовавшегося пробела3. Но, 
создается впечатление, что кроме положений Федерального конституционного 
закона (далее —  ФКЗ) «О Конституционном Суде Российской Федерации», 
конституционное судопроизводство по подобным делам должно контролиро-

1 Бондарь Н. С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита 
прав человека Конституционным судом Российской Федерации. М., 2005. С. 42–43.

2 Балаян Э. Ю. Защита прав человека и гражданина как обязанность государства: 
конституционно-правовое исследование: монография. Кемерово: Кемеровский институт 
(филиал) ГОУ ВПО «РГТЭУ», 2010. С. 155–157.

3 Кравец И. А. Российский конституционализм: проблемы становления, развития 
и осуществления. СПб., 2005. С. 551.
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ваться и судебно-конституционным процессуальным кодексом, а также иными 
нормативными актами. Иными законами можно считать Федеральный за-
кон РФ «О прокуратуре РФ». Например, согласно ст. 35, Генеральный прокурор 
может подавать обращения в Конституционный Суд, если конституционные 
права и свободы граждан нарушил закон, примененный или подлежащий при-
менению в определенном деле.

ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» устанавливает критерии допусти-
мости жалобы. Например, оспариваемый нормативно-правовой акт должен 
затрагивать конституционные права и свободы человека и гражданина; дело 
завершено или начато в суде либо ином учреждении, применяющем закон. 
Другими словами, предмет рассмотрения конституционной жалобы —  это 
исключительно норма, примененная в рамках конкретного дела. Конкретным 
является то дело, в котором судебный либо иной контролирующий орган на 
основе норм подходящего закона разрешает вопрос, касающийся прав и сво-
бод гражданина. Также в рамках этого дела происходит установление либо 
исследование фактических обстоятельств1.

Главный нюанс изучаемого института —  пределы проверки конституцион-
ности того или иного правового акта. У заявителя есть право требовать про-
верки конституционности по таким критериям, как форма, порядок —  подпи-
сание, принятие, опубликование и введение в действие данного акта; соблюден 
ли принцип разделения властей; разграничена ли компетенция между феде-
ральными органами государственной власти, предметы ведения и полномочия 
между органами государственной власти Российской Федерации и входящими 
в их состав субъектами2.

Если для проверки используется формальный критерий, исследуется, со-
блюдена ли форма документа. Также проверяется, правильно ли проведена 
процедура —  от подписания до опубликования правового акта. В случае при-
менения материального критерия, акт исследуется на предмет содержания 
норм, выполнения закрепленного в Конституции РФ принципа разделения 
властей на законодательную, исполнительную и судебную, а также на рас-
пределение компетенций федеральных органов государственной власти между 
собой и между федеральными органами и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Когда проверка затрагивает конкретный конституционный контроль, 
Конституционным Судом РФ изучаются законодательные положения с точки 
зрения формы и содержания —  и, в первую очередь, с позиции использо-
вания закона в определенном случае. Также определяется, связано ли на-
рушение гражданских прав и свобод с формой либо содержанием данного 
правового акта.

На осуществление права на обращение с конституционной жалобой и ее 
рассмотрение оказывает серьезное воздействие практика непосредственно 
Конституционного Суда РФ; чтобы урегулировать определенные пробелы, 
применяется расширенное толкование (учитывая конституционно-правовой 

1 Кажлаев С. А. Генезис правовых позиций Конституционного Суда Российской 
Федерации //  Журнал российского права. 2007. № 3. С. 10.

2 Кравец И. А. Конституционная жалоба: традиции и новации в механизме гарантий 
прав и свобод личности //  Журнал российского права. 2003. № 8. С. 26–27.
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смысл норм) положений ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». В первую оче-
редь, Конституционный Суд РФ в собственных решениях широко рассматри-
вает объект конституционного контроля по конституционной жалобе, а также 
перечень субъектов, которые могут подать эту жалобу. К «закону» относятся 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, конституции 
республик, уставы иных субъектов Федерации, законы субъектов Федерации, 
если их использовали в конкретном деле по поданной заявителем жалобе1.

В научной литературе высказывается мнение, что нарушение конституци-
онных прав и свобод часто происходит из-за подзаконных актов2. Чтобы ис-
править этот законодательный пробел, Конституционный Суд РФ пользуется 
расширительным толкованием объекта конституционной жалобы. Конститу-
ционный Суд может признать допустимой жалобу заявителя на нарушение его 
конституционных прав и свобод при наличии между правовыми актами прямой 
нормативной связи и при применении данных актов в конкретном деле. Здесь 
стоит отметить, что постановления Правительства Российской Федерации 
тоже становятся предметом изучения, когда они являются единственным ис-
точником регулирования подобных правоотношений.

Если говорить об актах органов законодательной власти, в Постановлении 
от 05.07.2001 № 11-П Конституционный Суд РФ допустил проверку консти-
туционности по заявлениям физических лиц постановлений Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ об амнистии. По мнению Суда, положение 
данного нормативного акта в структуре правовых актов (уровень и матери-
ально-правовое содержание) позволяет приравнять его к принимаемым Го-
сударственной Думой законам. А значит, их вполне можно проверять на кон-
ституционность при наличии соответствующей жалобы от физического лица.

Решения Конституционного Суда РФ прояснили вопрос с кругом субъек-
тов обращения в рамках определенного нормоконтроля и перешли за рамки, 
установленные ч. 4 ст. 125 Конституции и ст. 96 ФКЗ «О Конституционном 
Суде РФ». Конституция РФ гласит, что обращаться в Конституционный Суд 
и подавать жалобу на нарушение конституционных прав могут граждане, объ-
единения граждан, а также иные органы и лица, указанные в федеральном 
законе. Следует обратить внимание на то, что жалоба может быть как индиви-
дуальной (от конкретного заявителя), так и коллективной (от имени нескольких 
человек). В данном случае Конституционным Судом довольно широко рас-
крывается обозначенный термин, без ограничения их перечня исключительно 
общественными объединениями, образованными согласно положениям ст. 30 
Конституции РФ3. Надлежащими субъектами обращения в Конституционный 
Суд РФ являются объединения религиозного типа, а также объединения, цель 
создания которых —  совместная реализация таких конституционных прав, как 
право беспрепятственного применения собственных навыков и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности.

1 Кряжкова О. Н. Рассмотрение жалоб граждан о защите прав в Конституционном 
суде Российской Федерации //  Вестник публичного права. 2004. № 5. С. 4–5.

2 Несмеянова С. Э. Судебная практика Конституционного Суда Российской Феде-
рации с комментариями. М., 2007. С. 14.

3 Лазарев Л. В. Правовые позиции Конституционного Суда России. М., 2003. С. 32–33.
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Учитывая положения ст. 96 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», у заявите-
лей есть право на подачу коллективной жалобы. Причина подачи этой жалобы 
должна заключаться в следующем: закон нарушает конституционные права 
всех граждан-заявителей. Например, в постановлении от 24.01.1998 Конститу-
ционным Судом было рассмотрено коллективное обращение граждан в связи 
с нарушением права на избрание органов местного самоуправления. При этом, 
Судом было установлено, что применение оспариваемого акта в данном слу-
чае относилось далеко не к каждому заявителю, а только к одной, подавшей 
заявление в суд общей юрисдикции. Другими словами, в рамках этого дело-
производства Конституционным Судом РФ изучается уже не коллективная, 
а фактически индивидуальная жалоба.

Изучив список тех, кто вправе подать конституционную жалобу, подве-
дем итог: законодательными положениями устанавливается весьма неболь-
шой круг надлежащих заявителей. В связи с этим, следует устранить пробелы 
ст. 96 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», отражающей список заявителей 
конституционной жалобы, поскольку практически все указанные субъекты 
обращения имеют серьезные различия с тем пониманием, которое содержится 
в Конституции РФ.

Когда Конституционный Суд РФ рассматривает жалобы заявителей, то 
существуют определенные нюансы реализации на практике принципов су-
допроизводства. По общему правилу, все разбирательства проходят в устной 
форме. Однако, с увеличением количества дел по заявлениям, судебный орган 
начал пользоваться письменным производством по заявлениям, в которых 
исследуется вопрос, ранее изученный Конституционным Судом и закреплен-
ный в общепринятых правовых позициях. Обращение не рассматривают —  
судья на пленарном заседании просто выносит определение, с позитивной 
составляющей. Такие дела рассматриваются без заслушивания сторон. Объ-
яснения и отзывы от участников процесса тоже не требуются. Таким образом, 
устность и состязательность в данном случае не соблюдается. Нормативную 
базу использования подобного метода пока еще до конца не определили: это 
и принятые в прошлом решения Конституционного Суда, и ст. 79, 87 ФКЗ 
«О Конституционном Суде РФ». Данные статьи указывают, что признание 
закона полностью либо в части не отвечающим требованиям Конституции —  
это основание для отмены в строго установленном порядке положений иных 
правовых актов, базирующихся на документе, утратившим впоследствии за-
конную юридическую силу.

Правовой статус суда-заявителя не уточняется в ст. 101 ФКЗ «О Консти-
туционном Суде РФ». В соответствии с ней, в процессе рассмотрения дела 
в любой инстанции, судебный орган делает вывод о том, что законодательный 
акт, примененный или подлежащий применению в конкретном деле, не со-
ответствует конституционным положениям и подает запрос в Конституцион-
ный Суд РФ относительно проверки конституционности этого закона. Таким 
образом, ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» не препятствует обширному 
определению суда-заявителя. Существенная роль в толковании этой законо-
дательной нормы принадлежит Конституционному Суду РФ, уточняющему 
в своих правовых позициях перечень судов-заявителей, которые получают 
статус уполномоченных. Запрос может быть осуществлен любым судом РФ, 
учрежденным в соответствии с конституционными положениями и федераль-
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ным конституционным законом «О судебной системе РФ». Третейский суд не 
может являться судом-заявителем.

Важная роль процедуры, введенной Конституцией РФ и развитой в ФКЗ 
«О Конституционном Суде РФ», обусловлена тремя причинами:

1. Нацеленностью на содействие функциям конституционного контроля 
в рамках всей российской судебной системы, на каждом этапе и в каждой ин-
станции рассмотрения дела;

2. Целью, направленной на координацию усилий различных судебных 
органов «отлавливать» законы, которые являются неконституционными;

3. Способствованием процессу, при котором выстраивается достаточно 
ясная иерархическая структура различных ветвей судебной власти по предмету 
конституционного контроля.

Рассмотрение дела может осуществляться в тех судопроизводствах, которые 
предусмотрены конституционными положениями и процессуальными законо-
дательными актами РФ. Следовательно, суд-заявитель обращается с запросом 
в процессе рассмотрения дел в рамках всех типов судопроизводства, к приме-
ру, рассматривая дела о правонарушениях административного характера или 
дела, возникающие из публичных правоотношений, в число которых входят 
и административные правоотношения.

Запрос в Конституционный Суд РФ от конституционных (уставных) су-
дов субъектов РФ также может производиться в процессе рассмотрения дела 
в пределах конституционного (уставного) судопроизводства. Обращение может 
быть подано арбитражными судами РФ.

Судебная инстанция, в которой рассматривается или будет рассматриваться 
дело, не играет роли: в первой инстанции или в процессе пересмотра решений 
суда в надзорном или кассационном порядке. Коллегиальный состав суда или 
судья, который единолично рассматривает дело, в данном случае будет вы-
ступать в качестве судебного органа, оформляющего запрос.

Состав суда, рассматривающий конкретное дело, будет являться надлежа-
щим заявителем. Формулирует данную правовую позицию Конституционный 
Суд РФ в Определении от 02.03.2000 № 35-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению запроса судьи Верховного Суда Республики Коми С. А. Юркина о про-
верке конституционности применения ст. 30 и п. «в» ч. 3 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации»1.

Запрос судебного органа до начала рассмотрения дела, при изучении обсто-
ятельств дела и формировании судебной позиции относительно подлежащей 
применению законодательной нормы, можно характеризовать в качестве более 
эффективного и рационального. Если судебным органом был сделан вывод, 
что законодательная норма, примененная в определенном деле, является не-
конституционной, обращение может быть оформлено и после рассмотрения 
этого дела. Вопрос, является ли правом или обязанностью обращение судеб-
ного органа в Конституционный Суд РФ с запросом относительно проверки 
конституционности закона, оставался в теории и практике спорным в течение 
длительного периода времени. Разобраться с этой проблемой помогли два по-

1 СПС «Консультант Плюс»: Версия Проф». Документ опубликован не был.
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становления Конституционного Суда РФ от 16.06.1998 и от 11.04.2000, в соот-
ветствии с которыми такое обращение получило статус обязанности.

Однако остается нерешенной проблема, обсуждаемая сег.ня в научных ис-
точниках, которая касается того, какие действия должны быть предприняты 
судом при существовании очевидного (явного) противоречия между поло-
жениями закона, примененного в определенном деле, и конституционными 
положениями. По мнению большинства ученых, в обязанность судебного ор-
гана в таком случае входит согласование действий в процессе рассмотрения 
конкретного дела с учетом норм Конституции РФ. При этом каждый судебный 
орган должен сам принимать решение относительно очевидности (явности) 
противоречия или отсутствия такой очевидности (явности).

Считаем, что в обязанность судов входит необходимость обращения в Кон-
ституционный Суд и после рассмотрения определенного дела на основе кон-
ституционных положений, в связи с очевидным противоречием закона таким 
положениям до времени принятия единых критериев определения очевидного 
(явного) противоречия между законодательным актом и Конституцией РФ. Вы-
работка таких критериев может быть осуществлена в ходе судебной практики 
и практики толкования конституционных положений.

В ст. 103 закона «О Конституционном Суде РФ» говорится о приостанов-
лении производства по делу или исполнения вынесенного судебным органом 
по делу решения в период с момента, когда выносится судебное решение об 
обращении в Конституционный Суд, и до момента принятия постановления 
Конституционного Суда РФ. В рамках данной императивной нормы не учиты-
вается точка зрения сторон процесса —  это положение суд должен был соблю-
дать даже в случае, когда подобное основание приостановления производства 
по делу не предусматривается действующими процессуальными нормами. 
Например, вынесенное решение районного суда, которое приостанавливает 
производство по делу, может быть обжаловано его участниками в кассаци-
онном порядке. Таким образом, запрос может быть направлен только после 
оставления в законной силе обжалованного определения, в случае наличия 
частной жалобы на него1.

Необходимо отметить, что проверку на предмет соответствия с конституци-
онными положениями существующих законодательных пробелов осуществить 
невозможно. Восполнение таких недочетов в законодательстве может произ-
водиться только при наличии функции законодателя, а сделать это с помощью 
конституционного контроля не получится.

При признании Конституционным Судом РФ законодательного акта, 
примененного в том или ином деле, в качестве не соответствующего Кон-
ституции РФ, такое дело может быть пересмотрено компетентным органом 
в обычном порядке. Применительно к судам, конкретное дело на основании 
определения Конституционного Суда РФ может пересматриваться при учете 
положений процессуальных норм как в порядке судебного надзора, так и по 
вновь открывшимся обстоятельствам. При этом применяются нормы УПК РФ, 
АПК РФ и ГПК РФ.

1 Анишина В. Каким должен быть запрос районного суда в Конституционный 
Суд РФ //  Российская юстиция. 1999. № 3. С. 35.
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По итогам рассмотрения конституционной жалобы выносится решение 
в форме либо постановления, либо определения. Природа решений Кон-
ституционного суда РФ до сих пор вызывает множество споров и дискуссий 
в научной среде. Стоит отметить, что решения Конституционного Суда РФ 
обладают прецедентными началами1. На это указывает и содержание, и право-
вые последствия вынесения решения. В конечном счете, закон со всеми его 
положениями признается либо соответствующим Конституции РФ, либо не 
соответствующим. В решении содержится норма права, которая доказыва-
ет конституционность либо неконституционность правового акта. Решение, 
принятое Конституционным Судом РФ, обязательно для исполнения всеми 
органами государственной власти, а также должностными лицами. 

Итогом рассмотрения заявления может стать и вынесение положительно-
го определения —  с содержанием, в котором ранее вынесенные Конституци-
онным Судом РФ правовые позиции применяются к аналогичной ситуации. 
Проявление прецедентных начал в положительных определениях возможно 
в отсылке к уже принятым решениям, если существуют правовые позиции 
по аналогичным делам. Тот факт, что Конституционный Суд РФ выносит 
подобные определения, крайне важен для защиты прав и свобод человека 
и гражданина, поскольку с помощью подобного метода происходит раз-
решение конституционного вопроса. Правовые последствия этого опреде-
ления идентичны последствиям постановления. Прецедентность характера 
решения Конституционного Суда РФ подтверждается и характером его ис-
полнения. У решений этого органа есть одна отличительная черта —  само-
достаточность. Если закон или иной нормативно-правовой акт признан 
неконституционным, он полностью утрачивает свою силу и исключается из 
правовой системы2. Действие таких решений осуществляется напрямую, их 
не должны подтверждать другие органы и должностные лица. Несмотря на 
это, в большинстве случаев для воплощения решения на практике органы 
законодательной власти вынуждены вносить изменения в нормативно-пра-
вовой акт. Решения, принимаемые Конституционным судом РФ, являются 
окончательными и обжалованию не подлежат. Сочетание перечисленных 
признаков доказывает, что решения Конституционного суда РФ обладают 
прецедентными началами.

Чтобы защитить права и свободы в рамках института конституционной 
жалобы, необходимо не только решение о том, что закон является некон-
ституционным, важно также его исполнить. На эту процедуру может уйти 
достаточное количество времени, поскольку в результате утраты юридиче-
ской силы закона либо его отдельных статей возникает законодательный 
пробел. Неурегулированные общественные отношения все также приводят 
к ущемлению прав и свобод граждан. В ст. 80 ФКЗ «О Конституционном 
Суде РФ» указано, что Правительство РФ в срок не позднее трех месяцев 
после вынесения решения Суда передает Государственной Думе новый за-

1 Зорькин В. Д. Конституцию надо менять лишь тогда, когда ее уже нельзя не ме-
нять //  Закон. 2006. № 11. С. 9.

2 Кальяк А. М. Самоисполнимость решений конституционных судов (на примере 
постсоциалистических государств) //  Конституционное и муниципальное право. 2006. 
№ 10. С. 36.
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конопроект либо предложение о внесении изменений в закон, который был 
признан неконституционным. Если говорить про нормативный акт Прези-
дента РФ или Правительства РФ, то у Президента РФ или Правительства РФ 
есть 2 месяца после публикации судебного решения на отмену этих актов, 
последующее принятие новых либо внесение требуемых изменений и до-
полнений. Получается, что согласно ч. 2 ст. 80 ФКЗ «О Конституционном 
Суде РФ», еще в течение какого-то срока права и свободы граждан будут 
нарушаться. Полагаем, установление непосредственно Конституционным 
Судом рекомендаций по отсрочке выполнения решений возможно; но, в та-
ком случае лучше изменить это положение и указать, что акты Президент-
ские РФ и Правительства РФ прекращают юридическую силу с момента, 
когда соответствующее решение вынес Конституционный Суд РФ.

Таким образом, институт конституционной жалобы обладает некоторыми 
особенностями. Компетенция Конституционного Суда РФ по рассмотрению 
жалоб в рамках определенного конституционного судопроизводства —  это 
основное направление его работы по защите прав и свобод человека и гражда-
нина. Конституционный Суд РФ является органом судебной защиты принадле-
жащих по Конституции РФ прав и свобод от нарушений неконституционными 
правовыми актами.

При изучении конституционных жалоб граждан Конституционный Суд РФ 
проверяет их допустимость, разрешает вопросы права в рамках пределов, уста-
новленных Конституцией РФ и иными законами. Если Конституционным 
Судом РФ выносится определение о признании закона неконституционным, 
происходит восстановление прав как заявителя, так и других лиц, в отношении 
которых этот закон применялся, так как не отвечающий положениям Кон-
ституции нормативно-правовой акт перестает обладать юридической силой.

В ходе осуществления на практике своих полномочий по защите прав 
и свобод человека и гражданина, Конституционный суд РФ был вынужден 
расширить толкование большинства положений ФКЗ «О Конституционном 
Суде РФ».

Конституционный Суд в своих решениях раскрывает перечень субъектов 
конституционной жалобы и ее предмет, а также использует новейшие проце-
дурные правила, чтобы оптимизировать рассмотрение большого количества 
направляемых конституционных жалоб.

Исходя из этого, полагаем, что требуется закрепление новых аспектов во-
площения на практике полномочий по рассмотрению конституционных жалоб 
Конституционным Судом РФ в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». Это по-
зволит защитить права и свободы человека и гражданина наиболее грамотно 
и эффективно.

Литература
1. Анишина В. Каким должен быть запрос районного суда в Конституционный 

Суд РФ //  Российская юстиция. 1999. № 3. С. 35.
2. Балаян Э. Ю. Защита прав человека и гражданина как обязанность государ-

ства: конституционно-правовое исследование: монография /  Э. Ю. Балаян. 
Кемерово, Кемеровский институт (филиал) ГОУ ВПО «РГТЭУ», 2010. 299 с.

275



3. Бондарь Н. С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: 
защита прав человека Конституционным судом Российской Федерации. 
М., 2005. 780 с.

4. Зорькин В. Д. Конституцию надо менять лишь тогда, когда ее уже нельзя не 
менять //  Закон. 2006. № 11. С. 5–9.

5. История и современные тенденции развития гражданского общества и го-
сударства: правозащитные аспект: Монография /  под ред. С. О. Гаврилова, 
А. В. Гавриловой. М.: Проспект, 2019. 432 с.

6. Кажлаев С. А. Генезис правовых позиций Конституционного Суда Россий-
ской Федерации //  Журнал российского права. 2007. № 3. С. 8–15.

7. Кравец И. А. Конституционная жалоба: традиции и новации в механизме 
гарантий прав и свобод личности //  Журнал российского права. 2003. № 8. 
С. 24–29.

8. Кальяк А. М. Самоисполнимость решений конституционных судов (на при-
мере постсоциалистических государств) //   Конституционное и муници-
пальное право. 2006. № 10. С. 13–16.

9. Комментарий к Конституции Российской Федерации /  под ред. В. Д. Зорь-
кина, Л. В. Лазарева. М., 2010.

10. Кравец И. А. Российский конституционализм: проблемы становления, раз-
вития и осуществления. СПб., 2005. 910 с.

11. Кряжкова О. Н. Рассмотрение жалоб граждан о защите прав в Конститу-
ционном суде Российской Федерации //  Вестник публичного права. 2004. 
№ 5. С. 22–26.

12. Лазарев Л. В. Правовые позиции Конституционного Суда России. М., 2003. 
345 с.

13. Несмеянова С. Э. Судебная практика Конституционного Суда Российской 
Федерации с комментариями. М., 2007. 478 с.

Сведения об авторе: Сычев Семен Сергеевич, аспирант Юридического института 
Кемеровского государственного университета. E-mail: semyon_sychev@mail.ru

Муниципальное нормотворчество: 
конституционно-правовые основы, стадии, проблемы

Трещева О. Ю.

Аннотация. Муниципальное нормотворчество можно отнести к основному 
виду деятельности органов муниципального образования и их должностных 
лиц. Нормативные правовые акты на муниципальном уровне имеют ряд ха-
рактерных свойств, которые отличают их от других актов, принимаемых на 
территории Российской Федерации. В данных свойствах и находит свое от-
ражение специфика муниципального нормотворчества, а также практические 
проблемы его осуществления. Все указанное выше обуславливает ее несо-
мненную новизну и актуальность для сег.няшнего дня. Местным сообществам 
необходимо в соответствии с буквой закона реализовывать правотворческие 
механизмы. На практике муниципалитеты сталкиваются с различными про-
блемами, связанными с муниципальным нормотворчеством.
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В научной статье проведен анализ исследования института муниципаль-
ного нормотворчества, в котором отображены теоретические основы со-
временного понятия «муниципальное нормотворчество» и его основные 
функции, а также разобраны стадии муниципального нормотворческого про-
цесса, представлены актуальные проблемы при его осуществлении, в том 
числе предложения по их устранению в муниципальных образованиях на 
территории России.

Ключевые слова: муниципальное нормотворчество, муниципальное об-
разование, местное сообщество, муниципальная власть.

Municipal rule-making: constitutional and legal foundations, 
stages, problems

Trescheva O. Yu.

Abstract. Municipal rulemaking can be attributed to the main activity of 
municipal authorities and their offi cials. Normative legal acts at the municipal 
level have a number of characteristic properties that distinguish them from 
other acts adopted on the territory of the Russian Federation. These properties 
refl ect the specifi city of municipal rule-making, as well as practical problems of 
its implementation. All of the above causes its undoubted novelty and relevance 
for today. Local communities need to implement law-making mechanisms in 
accordance with the letter of the law. In practice, municipalities face various 
problems related to municipal rule-making.

The scientifi c article analyzes the research of the Institute of municipal 
rule-making, which displays the theoretical foundations of the modern concept 
of “municipal rule-making” and its main functions, as well as analyzes the 
stages of the municipal rule-making process, presents current problems in its 
implementation, including proposals for their elimination in municipalities in 
Russia.

Keywords: municipal rule-making, municipal formation, local community, 
municipal authority.

Муниципальное нормотворчество —  важная функция деятельности му-
ниципалитета, с помощью, которой муниципальная власть воспроизводит 
все сферы жизнеобеспечения для местного населения, которое также при-
нимает в нем непосредственное участие. Правотворческая деятельность орга-
нов и должностных лиц местного самоуправления является составной частью 
правотворчества в целом, и она основана на общих принципах и единой по-
литике государства1.

1 Более подробно см.: Румянцев М. Б. Муниципальный правотворческий процесс 
в Российской Федерации: проблемы и основные особенности //  Государственная власть 
и местное самоуправление. 2019. № 3; Балаян Э. Ю. Конституционно-правовые аспекты 
защиты прав человека в контексте функций современного государства //  Вестник Ке-
меровского государственного университета. 2015. № 2 (62). Т. 2. С. 111–118.
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В соответствии с Конституцией РФ1 и федеральным законодательством 
муниципальная власть обладает самостоятельным правом на создание юри-
дических норм по решению вопросов местного значения. Муниципальное 
нормотворчество подлежит фильтрации с помощью ее функций, таких как 
обновление нормативного материала, заполнение пробелов в праве, и их упо-
рядочение. Функция обновления считается основной, где она исполняет роль 
оперативного вмешательства в быстротечные изменения в обществе путем 
создания новых и дополнительных предписаний или устранения норм, про-
тиворечивших действующим реалиям жизни местного сообщества. Функция 
восполнения пробелов считается вспомогательной, а упорядочения правовых 
актов служит для облегчения в момент пользования нормативного материала. 
Функции муниципального нормотворчества способствуют дальнейшему эф-
фективному развитию самого муниципального образования.

Нормативный способ осуществления муниципальной власти реализуется 
в форме общих правил поведения, представленных в виде норм или нескольких 
взаимосвязанных норм, где Щепачев В. А. указывает, что «под муниципальным 
нормотворчеством следует понимать публичную деятельность уполномоченных 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, наделенных госу-
дарственными полномочиями и действующих в своей компетенции, а также 
решения, принимаемые на сходах граждан муниципального образования по 
разработке, рассмотрению, принятию, изменению и отмене нормативно-право-
вых актов по вопросам местного значения, имеющих юридическую силу на тер-
ритории муниципального образования и не противоречащих Конституции РФ, 
федеральному и региональному законодательству»2. С помощью нормативного 
способа самоуправления, решения органа муниципальной власти принимаются 
в форме общего обязательного правила поведения для всех категории субъектов 
данной территории муниципалитета.

Законодательный процесс является прерогативой представительного 
органа законодательной власти. Муниципальной власти также передали 
государственные полномочия в области создания нормативных правовых 
актов, которые относятся к категории муниципальных. Можно согласиться 
с Алешковой Н. П., что «нормотворческий процесс на местном уровне имеет 
схожие черты с законотворческим, который происходит на федеральном 
и региональном уровнях»3. Муниципальный нормотворческий процесс со-
стоит из следующих стадий: правотворческая инициатива, которая включает 
оформление и внесение проекта муниципального правового акта; проведение 
его юридической экспертизы или поправок к нему, в том числе на провер-
ку органами прокуратуры на наличие или отсутствия антикоррупционной 
составляющей, и в случае его принятия —  опубликование и вступление 

1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 
12.12.1993 //  Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 
21.07.2014 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 
URL: http://www.pravo.gov.ru (01.08.2014).

2 Щепачев В. А. Особенности правотворческой деятельности органов местного само-
управления //  Право и политика. 2016. № 8.

3 Алешкова Н. П. Муниципальное правотворчество: понятие и сущность //  Юриди-
ческие исследования. 2013. № 7. С. 67–87.
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в законную силу. В определенных случаях решения муниципалитетов по 
вопросам, касающимся особо значимых для жизнедеятельности местного 
самоуправления, подлежат публичному обсуждению в форме публичных слу-
шаний. Публичные слушания —  одна из форм участия местного населения 
в реализации местного самоуправления, которые наряду с референдумом 
можно отнести к институтам непосредственной демократии. Так, в обя-
зательном порядке на публичные слушания выноситься проект бюджета 
муниципалитета и отчет об его исполнении в связи с тем, что в зависимости 
от финансового положения муниципалитета зависит реализация социальных 
гарантий граждан муниципальной территории.

К начальной стадии муниципального нормотворчества относится процесс 
планирования. Федеральным законодательством предусмотрен круг лиц, 
обладающих правом внесения проектов муниципальных актов, который 
включает в себя: депутатский корпус, главу территории, жителей, прожи-
вающих на данной территории, и иные субъекты в соответствии с Уставом, 
имеющих право на представление инициативы. Инициативная группа из 
числа жителей может представить проект муниципального акта по реше-
нию местных вопросов жизнеобеспечения соответствующей территории 
на местном референдуме (сходе). Таким образом, местное население непо-
средственно принимает участие в муниципальном процессе на основании 
конституционного принципа осуществления власти народом. Затем после 
принятия представительным органом акта, он направляется главе муници-
пального образования для подписания и обнародования, где глава может 
и отклонить его. В случае его отклонения, глава может возвратить данный 
акт в течение 10 дней, с приложенными разъяснениями или предложениями 
о внесении изменений и дополнений1. Муниципальные правовые акты при-
обретают законную силу в порядке, определяемым уставом муниципалитета, 
за исключением тех, которые регулируют налоги и сборы в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ.

Например, Совет народных депутатов Сосновского сельского поселения 
по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, за-
конами Кемеровской области, уставом поселения, выносит решения, обя-
зательные для исполнения на территории муниципального образования, 
в которые входит и вопрос об удалении главы в отставку, в том числе и по 
организации деятельности представительного органа муниципалитета. Пред-
седатель Совета народных депутатов Сосновского сельского поселения из-
дает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельно-
сти представительного органа, и подписывает их решения. Решения Совета 
народных депутатов Сосновского сельского поселения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории поселения, прини-
маются большинством голосов от установленной численности депутатов 
представительного органа, если иное не установлено Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Ре-
шения о принятии устава муниципального образования и внесении в него 

1 Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ (в ред. от 06.02.2019 № 3-ФЗ) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» //  РГ. 2003. № 202.
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изменений, при преодолении вето главы поселения при рассмотрении им 
вопроса о подписании и обнародовании (опубликовании) решения пред-
ставительного органа, принимаются двумя третями от установленной чис-
ленности депутатов представительного органа. Нормативный правовой акт, 
принятый Советом народных депутатов Сосновского сельского поселения, 
направляется в течение 10 дней главе для подписания и обнародования (опу-
бликования). Глава Сосновского сельского поселения имеет право отклонить 
нормативный правовой акт, принятый представительным органом, а в случае 
его отклонения в установленный уставом срок возвращается назад, но с под-
робным обоснованием отклонения или с рекомендациями о внесении и до-
полнении. Затем этот муниципальный акт проходит еще раз рассмотрение со 
стороны депутатского муниципального корпуса, а если они большинством 
голосов, но не менее 2/3 от их численности, решат его оставить в прежней 
принятой форме, то в данном случае акт подлежит подписанию со стороны 
главы территории в течение семи дней, а затем опубликованию. Правовые 
акты о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодек-
сом РФ, а иные вступают в силу со дня их подписания главой поселения.

Глава Сосновского сельского поселения в пределах своих полномочий, 
установленных в рамках законодательства, издает: постановления и распоря-
жения по вопросам, отнесенным к ее компетенции уставом муниципального 
образования в соответствии с действующим законодательством. Ее правовые 
акты вступают в силу с момента подписания, если иное не заложено в самом 
акте. Муниципальные акты главы поселения, касающиеся гарантий прав, 
свобод человека и гражданина, вступают в силу после их официального обна-
родования (опубликования). Отмена или приостановление правовых актов, 
принятых муниципалитетом, осуществляется его органами или их должност-
ными лицами на основе действующего законодательства, а также судом в части, 
регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им федеральными законами и за-
конами субъектов РФ1. Муниципальный процесс строится на основе компе-
тенций органов местной территории, в том числе путем непосредственного 
участия ее жителей для решения местных задач.

Нормотворчество муниципальной власти —  основное направление их 
деятельности, где результатом представлены муниципальные правовые акты. 
Законодатель четко не определил границы нормотворческой компетенции 
муниципалитета, где в результате образуются сложности, а неоправданная 
поспешность подготовки проектов нормативных актов приводит к наличию 
в них бессистемности и несогласованности между ними. Подготовка проекта 
муниципального правового акта представляет собой сложный и ответствен-
ный процесс, но в связи с профессиональной загруженностью и нехваткой 
времени теряется из виду необходимость разработки и принятия тех или иных 
обязательных муниципальных правовых актов. Поэтому очень внимательно 
нужно подходить к вопросу планирования и подготовки нормотворческой 
деятельности. В данном случае предусматривается необходимость проведе-

1 Устав МО «Сосновское сельское поселение», принятый Решением Совета на-
родных депутатов Сосновское сельского поселения от 25.02.2016 № 141 //  URL: http://
www.sosnovskoe-nk.ru
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ния консультации со специалистами в соответствующей области для недо-
пущения различного рода недостатков и упущений. Назревает внедрение 
определенной формы работы с местным законодательством. В данном случае 
идет речь о создании и применении, например муниципального кодекса, 
созданного на уровне федерального законодателя или в рамках муниципа-
литета. Казанцева О. Л. также говорит о том же, «что речь идет о возможной 
разработке и внедрении системы «горизонтальной» кодификации местных 
нормативных актов»1. Не существует однозначного понимания смысла 
правовых норм, которые прописаны в муниципальном законодательстве. 
В результате возможно нарушение конституционного принципа: равенства 
всех перед законом и судом.

Подводя итоги, можно сказать о том, что муниципальное нормотворчество 
нуждается в упорядочении в виде кодифицированного акта, а может и в его 
создании на уровне каждого муниципалитета, с целью обеспечения законности 
и соблюдения прав, свобод человека и гражданина.

Значит, муниципальное нормотворчество можно отнести к процессу воз-
ведения воли местного населения, который отображается в соответствующих 
муниципальных правовых актах, формирующих правила поведения, имею-
щие общеобязательный характер. Оно проявляется в деятельности органов 
местного самоуправления и их должностных лиц по принятию (изданию), 
изменению или отмене нормативных и ненормативных актов муниципали-
тета. Муниципальное нормотворчество строиться на конституционно-право-
вых основах, состоящих из самостоятельной правовой деятельности местной 
власти при обеспечении законности, с наличием гласности и обнародования 
муниципальных актов, изначально принятых при непосредственном участии 
местного населения в правотворческой инициативе, где реализуются защита 
прав и свобод человека и гражданина, в том числе и интересы муниципалитета 
с учетом местного колорита, подконтрольности со стороны государства при 
осуществлении органами муниципальной власти переданных им государствен-
ных полномочий.

Обозначенные в работе проблемы муниципальной нормотворческой дея-
тельности, могут присутствовать и в государственном правотворчестве. Органы 
всех уровней власти должны не забывать о четкости правотворческих процедур, 
предусматривать разработку стандартных (модельных) правовых актов, по-
вышать профессиональный уровень кадров, отвечающих за муниципальный 
правотворческий процесс.
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Анализ законодательства в области защиты 
прав граждан в условиях негативного воздействия 
транспортной деятельности на окружающую среду

Хотько О. А.

Аннотация. Автором анализируются правовые нормы, регулирующие во-
просы экологической безопасности транспортной деятельности. Исследуются 
проблемные вопросы защиты прав граждан в связи с эксплуатацией объектов 
транспортной деятельности, законодательство в данной сфере на основе 
комплексного анализа и синтеза. Предлагаются меры совершенствования 
правового обеспечения экологической безопасности при осуществлении 
транспортной деятельности в целях поддержании благоприятного состояния 
окружающей среды и обеспечения прав граждан.

Ключевые слова: законодательство, экологическая безопасность, защита 
прав граждан, экологическая угроза, осуществление транспортной деятель-
ности, передвижные и стационарные объекты транспортной деятельности, 
правовое регулирование

Analysis of the legislation in the fi eld of protection of rights 
of citizens in a negative impact of transport 
on the environment

Khotko O. A..

Abstract. The author analyzes the legal norms governing environmental 
safety of transport activities. The legislation in this area on the basis of the 
comparative and legal method are considered in a comprehensive way. Measures 
are proposed to improve the legal provision of environmental safety in transport 
activities in order to maintain a favorable environment and ensure rights of 
citizens.
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В настоящее время активно исследуются вопросы экологического сопро-
вождения хозяйственной и иной деятельности как комплексной процедуры, 
обеспечивающей непрерывный процесс учета экологического фактора на 
различных стадиях хозяйственной деятельности1. Вместе с тем в свете новых 
экологических вызовов и угроз в современных условиях участия Республики 
Беларусь в интеграционных процессах актуальность приобретают вопросы 
правового обеспечения экологической безопасности при осуществлении транс-
портных процессов. Функционирование транспорта наносит значительный 
экологический ущерб, включая выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, шум и вибрацию, загрязнение почв, водных ресурсов, изъятие земель-
ных и лесных ресурсов при строительстве объектов транспортной деятельности, 
образование опасных отходов. Комплексный анализ правовых норм, регули-
рующих вопросы экологической безопасности транспортной деятельности 
в Республике Беларусь, не проводился. В частности, экологические требования 
на станциях технического обслуживания рассмотрены Ерилиным Г. Н.2 Особое 
внимание среди российских ученых данной проблеме уделено профессором 
Н. А. Духно3.

Согласно Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, 
экологическая безопасность выступает одним из направлений безопасности 
Республики Беларусь. Основная цель государственной политики в области 
экологической безопасности в настоящее время заключается в поддержании 
благоприятной окружающей среды, обеспечении состояния защищенности 
окружающей среды, жизни и здоровья граждан, снижении вредного воздей-
ствия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера особенно в свете развития 
новых технологий, цифровой трансформации экономики.

По нашему мнению, экологическая безопасность должна обеспечиваться 
не только в отношении транспорта, а в отношении всех связанных с его экс-
плуатацией объектов. Отметим, что согласно Закону Республики Беларусь от 
05.05.1998 № 140-З «Об основах транспортной деятельности» в редакции от 
22.12.2011 (далее —  Закон «Об основах транспортной деятельности) транс-
портная деятельность включает в себя «совокупность организационных и тех-
нологических операций по перемещению грузов, пассажиров и багажа авто-
мобильным, воздушным, железнодорожным, морским, внутренним водным, 
городским электрическим транспортом, метро и иным транспортом, а также 

1 Правовые механизмы охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности /  Т. И. Макарова [и др.]; под науч. ред. Т. И. Макаровой. Минск: БГУ, 
2016. 191 с.

2 Ерилин Г. Н. Требования экологической безопасности на станциях техническо-
го обслуживания /  ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
Минск, 2019 //  СПС «КонсультантПлюс»: Беларусь. Технология 3000.

3 Духно Н. А. Экологическая безопасность и транспорт //  Транспортное право и без-
опасность. 2019. № 2 (30). С. 63–76.
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транспортно-экспедиционная деятельность, другие связанные с перевозкой 
транспортные работы и услуги, выполняемые (оказываемые) на договорной 
основе или иных законных основаниях»1. Объектами транспортной деятельно-
сти согласно вышеуказанного Закона являются транспортные средства и ком-
муникации, системы управления движением, сооружения и иное имущество, 
используемые для осуществления транспортной деятельности. Следовательно, 
в транспортной деятельности задействованы как передвижные (мобильные) ис-
точники загрязнения окружающей среды, к которым относятся транспортные 
средства, так и стационарные источники, включающие промышленные и ре-
монтные предприятия транспортной сферы. Понятие мобильных источников 
и объектов тяготения мобильных источников приведено в Законе Республики 
Беларусь от 16.12.2008 № 2-З «Об охране атмосферного воздуха» в редакции 
от 13.07.2016, № 397-З, однако в российском законодательстве закреплены 
другие понятия —  передвижных и стационарных источников —  непосред-
ственно в Федеральном Законе «Об охране окружающей среды»2, т. е. головном 
нормативном правовом акте в области охраны окружающей среды. Полагаем, 
активное участие Российской Федерации и Республики Беларусь в интегра-
ционных процессах предполагает схожие способы правового регулирования, 
соответственно необходимо понятие мобильных и стационарных объектов 
закрепить в Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 
26.11.1992 в редакции Закона от 17.06.2002 (далее —  Закон «Об охране окру-
жающей среды») в силу того, что нормы данного закона закрепляют требова-
ния к мобильным источникам, то есть оперируют понятиями, не раскрывая 
их, что представляется неверным. Кроме того, вышеназванный нормативный 
правовой акт является консолидирующим по отношению к иным актам при-
родоохранного характера. И третий момент: мобильные источники негативным 
образом влияют не только на атмосферный воздух, но и в целом на состояние 
защищенности окружающей среды и прав человека на жизнь, здоровье. По-
лагаем, в Законе Республики Беларусь «Об основах транспортной деятельно-
сти» необходимо также пояснение в отношении мобильных и стационарных 
источников в самом определении «объекты транспортной деятельности», так 
как именно эти объекты подлежат классификации.

Законодательство Республики Беларусь не делает акцента на упорядоче-
нии правовых норм в отношении экологической безопасности транспортной 
деятельности, в частности не имеется специального акта, направленного на 
снижение вредного воздействия, закрепляющего принципы обеспечения 
экологической безопасности при использовании объектов транспортной 
деятельности и экологические угрозы при эксплуатации транспорта. За-
канчивается срок действия Стратегии по снижению вредного воздействия 
транспорта на атмосферный воздух Республики Беларусь на период до 

1 Закон Респ. Беларусь от 05.05.1998 № 140-З «Об основах транспортной деятельно-
сти» (в ред. Закона Респ. Беларусь от 22.12.2011) //  СПС «КонсультантПлюс»: Беларусь. 
Технология 3000 /  ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
Минск, 2019.

2 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (с изм. и доп.) «Об охране окружающей 
среды» //  СПС «КонсультантПлюс».
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2020 г.1, которая касается, заметим, лишь охраны атмосферного воздуха, 
а экологическая безопасность согласно Закона «Об охране окружающей 
среды» понимается как «состояние защищенности окружающей среды, жиз-
ни и здоровья граждан от возможного вредного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»2. В модельном законе «Об обеспечении экологической безопасно-
сти автомобильного транспорта», принятом на тридцать девятом пленарном 
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств —  участников СНГ 
29.11.2013 экологическая безопасность представлена как состояние защи-
щенности человека, общества и государства, а также компонентов природной 
среды от последствий вредного воздействия автомобильного транспорта на 
окружающую среду и здоровье населения3. В последнем определении, как 
мы видим, экологическая безопасность направлена прежде всего на обе-
спечение безопасности человека, общества, государства.

В Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» приводится 
определение экологически опасной деятельности, в которую включается ряд 
экономических видов деятельности, оказывающих отрицательное воздействие 
на окружающую среду, жизнь, здоровье, имущество граждан и юридических 
лиц. Однако на первое место выдвигается строительная деятельность. Транс-
портная деятельность наносит самый весомый вред окружающей среде по 
сравнению с иными видами хозяйственной деятельности, ведь «автотранспорт 
дает 60% загрязнений воздуха, промышленность —  16,2%, отопление —  5,6%, 
сжигание мусора —  3.5%, электростанции —  14,1%»4.

С нашей точки зрения, обеспечение защиты прав граждан при осущест-
влении транспортной деятельности зависит от применяемых на законо-
дательном уровне мер экономического стимулирования охраны окружа-
ющей среды и мер юридической ответственности за нарушение правовых 
норм. Однако их реализация сталкивается с определенными проблемными 
вопросами. В частности, не экологизированы нормы транспортного зако-
нодательства, и, как следствие, законодательные положения не отвечают 
потребностям защищенности окружающей среды и экологического благо-
получия граждан. В настоящее время функция государства в обеспечении 

1 Стратегия по снижению вредного воздействия транспорта на атмосферный воздух 
Республики Беларусь на период до 2020 года, утв. заместителем Премьер-министра Ре-
спублики Беларусь 5 ноября 2013 г. № 06/137-207, 214–258 //  Официальный сайт Мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. URL: 
http://www.minpriroda.gov.by/ru/new_url_2009876790-ru/ (дата обращения: 19.09.2019).

2 Закон Респ. Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992, № 1982-XII: 
в ред. Закона Респ. Беларусь от 9 января 2019 г. № 166-З //  СПС «КонсультантПлюс»: 
Беларусь. Технология 3000 /  ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. Минск, 2019.

3 Модельный Закон, государств —  участников Содружества Независимых Государств 
от 29.11.2013 № 39-5 «Об обеспечении экологической безопасности автомобильно-
го транспорта» //  СПС «КонсультантПлюс»: Беларусь. Технология 3000 /  ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.

4 Троицкая Н. А. Единая транспортная система /  Н. А. Троицкая, А. Б. Чубуков. 
11-е изд., перераб. М.: Академия, 2017. 288 с.
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экологической безопасности при осуществлении транспортной деятельности 
не достаточно раскрыта в наднациональном законодательстве, не выработан 
комплекс организационно-правовых мер на институциональном уровне, не 
представлено полного регулирования вопросов экологической безопасности 
в Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 (далее —  До-
говоре о ЕАЭС). При этом в европейских странах законодательными орга-
нами уделяется особое внимание пересмотру сложившейся ситуации путем 
установления различного рода нормативных положений, направленных на 
улучшение обстановки при интенсивном использовании транспорта, о чем 
автором рассматривалось ранее в публикациях1, 2. Исследования проводились 
российскими ведущими учеными в отношении правового регулирования 
экологической безопасности в условиях осуществления интеграционных 
процессов3. Непосредственно в рамках интеграции Евразийского экономи-
ческого союза (далее —  ЕАЭС) значительное внимание уделяется развитию 
транспортной инфраструктуры в связи с формированием общего рынка 
транспортных услуг и единого транспортного пространства ЕАЭС.

Ежегодно через территорию Республики Беларусь следует свыше 100 млн 
тонн европейских грузов при строгом выполнении требований оперативно-
сти и безопасности4. Однако выброс токсических веществ при использова-
нии транспортных средств представляет собой глобальную экологическую 
проблему. Экологический вред от воздействия объектов транспортной де-
ятельности (выбросы загрязняющих веществ, загрязнение атмосферного 
воздуха, вод, порча земель) может быть причинен в результате аварии и при 
несоблюдении установленных нормативов. Вместе с тем эффективно струк-
турированных эколого-правовых требований в данного рода деятельности 
не закреплено, что порождает ряд серьезных проблем продолжающегося 
ухудшения состояния окружающей среды, ее деградации под воздействи-
ем человеческой деятельности. Требования в области охраны окружающей 
среды к мобильным источникам, к источникам, оказывающим вредное 
физическое воздействие, установлены в Законе Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды». На наш взгляд, природоохранные требования 
нуждаются в совершенствовании, в частности, такие требования логически 
должны предъявляться к осуществлению деятельности, связанной с мобиль-

1 Хотько О. А. Правовые основы экологичности рынка транспортных услуг в странах 
ЕАЭС //  Проблемы статуса современной России: историко-правовой аспект: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции (г. Уфа, 5–6 апреля 2018 г.): в 2 ч. /  
отв. ред. Ф. Х. Галиев. Уфа: РИЦ БашГУ, 2018. Ч. 1. С. 115–121.

2 Хотько О. А. Правовое обеспечение экологической безопасности в условиях инте-
грационных процессов //  Беларусь в условиях глобализации и интеграции: материалы 
Междунар. науч. конф., 25 октября 2018 г. Минск: БНТУ, 2018. С. 193–196.

3 Жаворонкова Н. Г. Правовое обеспечение экологической безопасности в условиях 
экономической интеграции Российской Федерации: монография /  Н. Г. Жаворонкова, 
Ю. Г. Шпаковский. М.: Проспект, 2017. 160 с.

4 Медведева Г. Б. Развитие интегрированной транспортной сети Республики Беларусь 
в евразийском пространстве /  Г. Б. Медведева, Л. А. Захарченко //  Транспорт и инно-
вации: вызовы будущего: материалы Междунар. научн. конф. Минск: Нац. библиотека 
Беларуси, 2019. С. 54–58.
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ными источниками, поскольку по тексту буквально получается, что правовая 
норма направлена к мобильным источникам, а за невыполнение требований 
наступает ответственность по отношению к виновным лицам, использующим 
такие источники или осуществляющим их производство. Так, например, 
в ст. 47 Закона «Об охране окружающей среды» установлены требования 
в области охраны окружающей среды при использовании радиоактивных 
веществ, а не к самим радиоактивным веществам, что вполне правильно. 
Справедливо отмечает профессор М. И. Васильева, что «проезд механиче-
ских транспортных средств по участкам с зелеными насаждениями означает 
неисполнение гражданами и организациями обязанности охранять природу 
и окружающую среду, обеспечивать сохранность зеленых насаждений, осу-
ществление действий, влекущих за собой нарушение прав других граждан 
на охрану здоровья и благоприятную среду»1. Соответственно, действия, 
направленные на охрану окружающей среды должны выполнять граждане, 
юридические лица, подобные нарушения влекут за собой неисполнения 
норм экологического, санитарно-эпидемиологического законодательства.

Кроме того, вред окружающей среде наносят как сами транспортные сред-
ства, так и иные стационарные источники, однако, требований по отношению 
к стационарным источникам Законом «Об охране окружающей среды» не опре-
делено, не установлена и ответственность в административном и уголовном 
законодательстве. Уголовной ответственности за нарушение требований эко-
логической безопасности при эксплуатации транспорта не предусмотрено, что 
представляется неверным в силу того, что многие автовладельцы игнорируют 
технический осмотр, управляют автомобилем с превышением допустимых норм 
по экологическому классу опасности, используют устаревший транспорт, нес 
соответствующий экологическому классу. Меры гражданско-правовой ответ-
ственности также целесообразно установить и подробно регламентировать в за-
конодательстве, в частности, возможно предусмотреть взыскание возмещения 
причиненного окружающей среде вреда при использовании не соответствую-
щего экологическим характеристикам транспорта с нарушителей как способ 
компенсации ущерба. Это позволит минимизировать пользование такими 
автомобилями, тщательнее следить за их состоянием, но главное —  таким 
образом будут сохранены земельные ресурсы за счет уменьшения загрязнения 
земель, сохранится благоприятной окружающая среда, чистым —  атмосферный 
воздух и благодаря этому —  здоровье человека.

Требования к экологической безопасности в отношении колесных транс-
портных средств установлены в техническом регламенте Таможенного союза2. 
Вместе с тем необходимо принимать меры по совершенствованию экологиче-
ского законодательства как основополагающего в природоохранной деятель-
ности и обеспечении экологической безопасности, «экологизировать» транс-
портное законодательство.

1 Васильева М. И. Парковка на озелененных территориях (судебная практика) //  
Экологическое право. 2019. № 1. С 24–30.

2 Решение Комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 № 877 «О принятии тех-
нического регламента Таможенного союза “О безопасности колесных транспортных 
средств”» в ред. от 25.11.2018 № 219 //  СПС «КонсультантПлюс»: Беларусь. Технология 
3000 /  ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.
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Проанализируем правовые нормы, касающиеся экологической безопасно-
сти и регулирующие деятельность отдельных видов транспорта. В соответствии 
с Законом Республики Беларусь от 02.12.1994 № 3434-XІІ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности» редакции Закона от 09.01.2019 № 167-З 
устанавливается, что при осуществлении дорожной деятельности юридические 
и физические лица обязаны соблюдать законодательство об охране окружа-
ющей среды, а также выполнять предусмотренные им природоохранные ме-
роприятия1, однако фактически комплекс таких мероприятий не закреплен 
в отношении субъектов, осуществляющих дорожную деятельность. Подобное 
положение вещей прослеживается и Законе Республики Беларусь от 06.01.1999 
№ 237-З «О железнодорожном транспорте» в редакции Закона от 17.07.2018 
№ 134-З, в ст. 8 которого зафиксировано, что в целях обеспечения безопасности 
населения и безопасной эксплуатации железнодорожных путей, железнодо-
рожных станций, подъездных путей и других сооружений железнодорожного 
транспорта, расположенных на землях, подверженных оползням, обвалам, 
размывам и иным опасным воздействиям природного характера, в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь устанавливаются охранные 
зоны2. Таким образом, регулирование общественных отношений в области 
эксплуатации транспорта, направленных на охрану окружающей среды и ее 
компонентов, защиту прав граждан, требует модернизации предусмотренных 
в законодательстве подходов.

Нельзя не отметить, что в Республике Беларусь принят Национальный план 
действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 г., 
согласно которого среди одной из актуальных проблем указывается «удельный 
вклад транспорта в загрязнение атмосферного воздуха (в Беларуси вклад пере-
движных источников в загрязнение воздуха достигает 70 процентов, тогда как 
в среднем в мире данный показатель не превышает 20 процентов)»3. На обеспе-
чение улучшенного уровня в сфере экологии и активизацию выполнения мер по 
защите окружающей среды при осуществлении дорожной деятельности путем 
комплексной реализации технических и технологических решений обращено 
в Государственной программе развития транспортного комплекса Республики 
Беларусь на 2016–2020 годы, комплекс мер отражен в Государственной про-
грамме по развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь 
на 2017–2020 годы, однако срок их действия завершается.

1 Закон Респ. Беларусь от 02.12.1994 № 3434-XІІ «Об автомобильных дорогах и до-
рожной деятельности» в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2019 № 167-З //  СПС «Кон-
сультантПлюс»: Беларусь. Технология 3000 /  ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.

2 Закон Респ. Беларусь от 06.01.1999 № 237-З «О железнодорожном транспорте» 
в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 № 134-З //  СПС «КонсультантПлюс»: Бела-
русь. Технология 3000 /  ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
Минск, 2019.

3 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.12.2016 № 1061 «На-
циональный план действий по развитию “зеленой” экономики в Республике Беларусь до 
2020 года» //  СПС «КонсультантПлюс»: Беларусь. Технология 3000 /  ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.
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Несмотря на предпринимаемые усилия, остается много нерешенных взаи-
мосвязанных экологических проблем, влияющих на обеспечение защиты и ре-
ализацию прав граждан (изменение климата, образование отходов, загрязнение 
атмосферного воздуха, иные природные компоненты). Для устранения сни-
жения вредного воздействия транспорта и стационарных объектов транспорт-
ной деятельности нормы экологического и транспортного законодательства 
следует совершенствовать более эффективно. Правовой комплекс действий 
по обеспечению экологической безопасности транспортной деятельности, 
включающий как санкции за невыполнение эколого-правовых требований, 
так и меры стимулирования снижения вредного воздействия на хозяйственную 
деятельность, должен содержать ряд направлений: регламентацию и контроль 
выбросов загрязняющих веществ, экономическое стимулирование перехода на 
альтернативные экологически безопасные виды топлива, повышение уровня 
экологического правосознания и экологической культуры.

Одной из задач политики по созданию общего рынка транспортных услуг 
в ЕАЭС предусматривается интеграция транспортных систем государств-чле-
нов в мировую транспортную систему, в рамках которой государства-члены 
должны направлять усилия на снижение вредного воздействия транспорта на 
окружающую среду и здоровье человека, внедрение альтернативных видов 
топлива и возобновляемых источников энергии с целью снижения выбросов 
парниковых газов и увеличения доли применения экономичных и экологич-
ных транспортных средств»1. Соответственно, законодательное регулирование 
экологической безопасности при осуществлении транспортной деятельности 
должно предусматривать системный подход к охране окружающей среды при 
осуществлении такого рода хозяйственной деятельности, оказывающей не-
гативное, вредное воздействие на окружающую среду, включая экологизацию 
законодательства как на национальном, так и наднациональном уровнях, по-
скольку с учетом глобальности данной экологической проблемы усилиями 
одного государства обеспечить правовое регулирование эколого-правовых 
требований при эксплуатации транспорта и иных объектов транспортной ин-
фраструктуры не представляется возможным.

Таким образом, подытожим вышесказанное в статье. Анализ законодатель-
ства показывает, что не прослеживается системное развитие эколого-правовых 
требований и стимулирующих мер, предполагающее главным образом повы-
шение эффективности прямого регулирования экологической безопасности 
и использование экономических рычагов, направленных на обеспечение ба-
ланса при осуществлении транспортной деятельности и охраны окружающей 
среды. В связи с тем, что в мире постоянно совершенствуются технические 
модели в транспортной отрасли, развиваются интеллектуальные транспорт-
ные системы, внедряются элементы цифровой экономики, государственная 
экологическая политика не должна отставать и оставаться в том же состоянии, 
в котором «зародилась» при принятии Закона «Об охране окружающей среды». 
В исследованиях по экологической безопасности предлагается разрабатывать 
комплекс мер по созданию экологически безопасной и комфортной обстановки 

1 Решение Высш. Евраз. Экон. совета, 26.12.2016 № 19 «Об основных направлениях 
и этапах реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики 
государств-членов Евразийского экономического союза» //  СПС «КонсультантПлюс».
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в местах проживания, работы и отдыха граждан, включая установление жестких 
нормативов качества воздуха, воды, почвы и других важных экологических 
характеристик, «для территорий —  нормативов допустимой антропогенной 
нагрузки, осуществление которой обеспечивает не превышение нормативов 
качества природной среды»1. В свете закономерного следствия трансформации 
общества в условиях интеграционных процессов целесообразно закрепить ком-
плекс эколого-правовых норм при осуществлении транспортной деятельности 
на законодательном уровне, совершенствующих действующее законодатель-
ство, определить системное правовое регулирование экологического риска 
при осуществлении транспортных процессов.
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Проблема универсальности концепции прав и основных 
свобод в контексте становления и развития международного 
механизма прав человека

Шавцова А. В.

Аннотация. Международное сотрудничество государств в области прав 
человека на современном этапе сопровождается как стремлением государств 
к унификации законодательства и усилению роли ООН, так и обоснованием 
необходимости реформы международных стандартов в области прав челове-
ка и системы органов ООН. Это обосновывает актуальность анализа процесса 
формирования универсальной концепции прав человека и ее закрепления 
в документах Международного Билля по правам человека, а также диктует 
необходимость внимательного и корректного анализа современной архи-
тектуры международного сотрудничества в области прав человека. В статье 
исследуется универсальный характер международных стандартов в области 
прав человека, отдельные аспекты принятия Всеобщей декларации прав 
человека и международных пактов по павам человека 1966 г. и их влияние 
на европейские документы по правам человека. Сложный процесс правого 
становления права на самоопределение на уровне Международного Билля 
по правам человека и отсутствие его правового закрепления в Европейской 
конвенции о защите прав и основных свобод повлиял на геополитические 
процессы трансформации государственного строительства и регионального 
сотрудничества во второй половине ХХ в.

Ключевые слова: универсальная концепция прав человека, Международ-
ный Билль по правам человека, региональные документы по правам человека.

Problems of universality of the concept of rights 
and fundamental freedoms in the context of formation 
and development of the international human rights mechanism

Shautsova A. V.

Abstract. International cooperation of States in the fi eld of human rights 
at the present stage is accompanied by both the desire of States to unify 
legislation and strengthen the role of the UN, and the rationale for the reform 
of international standards in the fi eld of human rights and the UN system of 
bodies. This justifi es the relevance of the analysis of the process of formation 
of universal concepts of human rights and its incorporation in documents of the 
International bill of human rights, and also requires careful and proper analysis 
of the architecture of international cooperation in the fi eld of human rights. The 
article explores the universal nature of international human rights standards, 
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certain Aspects of the Adoption of the Universal Declaration of Human Rights 
and the International Covenants on Human Rights 1966 and Their Impact on 
European Human Rights Documents. The complex process of the legal formation 
of the right to self-determination at the level of the International Bill of Human 
Rights and the lack of its legal consolidation in the European Convention for 
the Protection of Rights and Fundamental Freedoms infl uenced the geopolitical 
processes of transformation of state building and regional cooperation in the 
second half of the twentieth century.

Keywords: universal concept of human rights, International Bill of human 
rights, regional documents on human rights.

Положенная в основу Международного Билля по правам человека правовая 
концепция прав и основных свобод стала базой для формирования современ-
ными государствами своих конституционно-правовых систем. Наибольшим 
образом она оказала влияние на закрепление прав и основных свобод европей-
скими государствами. В то же время иные региональные системы, признавая 
ее универсальный характер, характеризуются спецификой, обусловленной 
национальными особенностями. Как и при разработке Всеобщей декларации 
прав человека, так и в настоящее время высказывается критика относительно 
ее способности быть универсальным документом. Напомним, что именно по 
этой причине при голосовании по принятию Всеобщей декларации Саудов-
ская Аравия и Южно-Африканский союз воздержались, сославшись на то, 
что среди прочих дискуссионных вопросов, при формировании и закрепле-
нии системы прав и основных свобод не были учтены в достаточной мере их 
цивилизационные модели.

По нашему мнению, «имеющие место региональные системы межгосудар-
ственного сотрудничества демонстрируют многообразие цивилизационных 
моделей развития. Уникальность региональных систем защиты прав челове-
ка обусловлена с одной стороны признанием приоритета принципов и норм 
универсальной системы прав человека, общепризнанной на уровне ООН, 
с другой стороны, существованием собственных религиозных, философских, 
общественно-политических, экономических, традиционных и культурных 
ценностей, определивших специфику каждой из них в области обеспечения 
прав и свобод»1.

Вместе с тем, следует отметить, что в процессе разработки Всеобщей Декла-
рации прав человека (1948 г.) и позже Международных пактов (1966 г.) в состав 
созданной специально для этих целей Комиссией по правам человека на основе 
принципа географического представительства и с учетом принадлежности 
государств к различным политическим системам вошли представители таких 
государств как Австралия, Бельгия, Великобритания, Китай, Куба, Египет, 
Индия, Иран, Ливия, Панама, СССР, США, Уругвай, Филиппины, Франция, 
Чили, Югославия.

Учитывая такой сложный геополитический состав, первоначально кон-
цептуальную основу проекта Декларации разрабатывали в подкомиссии пред-

1 Права человека: учеб. пособие /  С. А. Балашенко [и др.]; научн. ред. С. А. Бала-
шенко, Е. А. Дейкало. Минск: Юнипак. 2014. С. 161.
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ставители трех ведущих цивилизационных моделей в лице Элеоноры Рузвельт, 
представителя Китая Чжан Пэнчунь и ливанского дипломата и философа 
Шарля Малика. Расхожесть позиций не позволила выработать единое пред-
ставление о концепции Декларации. С июня 1947 г. подкомитет стал работать 
в расширенном составе при участии представителей Европы и Советского 
Союза. К работе в Комиссии был также приглашен представитель отдела по 
правам человека Секретариата ООН, а с 1946 г. —  Генеральный секретарь ООН, 
Джон Петерс Хамфри, канадский специалист в области международного права, 
который предложил проект, состоящий из 48 статей. Советский Союз в соста-
ве подкомиссии представлял Владимир Михайлович Корецкий —  советский 
юрист-международник, специалист в области международного частного права 
и всеобщей истории государства и права, академик АН УССР.

Правовой науке известно, что в основу проекта, предложенного Дж. Хам-
фри легли не только такие документы как английская Великая хартия воль-
ностей, американские Декларация независимости США и Билль о правах, 
французская Декларация прав человека и гражданина, но самое главное про-
анализированные все действующие конституции, нормы права по правам чело-
века, а также предложения, представленные Американским институтом права 
и Внутриамериканским юридическим комитетом.

Концептуальные разногласия сопровождали весь процесс разработки Все-
общей декларации прав человека. Состав комиссии в этот период менялся, 
и вторую версию проекта доработал и представил Рене Кассен, специалист 
в области права, возглавлявший французский Государственный совет. Им 
была предложена четкая система прав человека, а документу предан стройный 
структурированный лаконичный характер, написана преамбула, где впервые 
были провозглашены общие принципы.

При заключительном обсуждении Комиссией проекта 12 голосов было «за», 
0 «против» и три воздержались —  страны СССР, Украина (УССР) и Белоруссия 
(БССР). Однако 10 декабря 1948 г. при обсуждении и принятии окончательной 
редакции Всеобщая декларация прав человека была поддержана 48 странами 
(из 58 тогдашних членов ООН), в то же время Белорусская ССР, Украинская 
ССР, Союз ССР, Чехословакия, Польша, Югославия, ЮАС и Саудовская Ара-
вия воздержались при голосовании, Гондурас и Йемен не участвовали в нем. 
Важно отметить, что 27 апреля 1945 г. было принято решение о включении 
УССР и БССР в число первоначальных членов организации, что повлияло 
и на процесс обсуждения текста Декларации и на результаты голосования при 
ее принятии. Делегация БССР была представлена в составе К. В. Киселева, 
наркома иностранных дел БССР (руководитель), А. Р. Жебрака, В. Н. Перцева, 
Г. Байдакова, Ф. П. Шмыгова, М. Т. Лынькова и В. Формашева.

Выработанная на уровне ООН концепция прав человека, уже не одно 
десятилетие признается универсальной. Это позволяет сформировать уни-
версальный подход к пониманию содержания самих. В ее основе сочетание 
идей, прежде всего, естественно-правового учения о государстве, праве, правах 
и свободах, и позитивистская концепция. Имевшие место разногласия кон-
цептуального характера смягчались правовой природой самого документа, ее 
декларативным характером. Рекомендательная юридическая сила позволяла 
государствам постепенно приводить в соответствие национальное законода-
тельство.
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Опыт разработки Декларации был учтен при разработке второй части 
Международного Билля —  пакта по правам человека. Этот пакт должен был 
стать конвенционной основной, правовой платформой для сотрудничества 
государств в области прав человека. Подписание пакта государством накла-
дывало обязательства по его выполнению. В 1951 г., Генеральная Ассамблея 
рассмотрела положения, закрепляющие гражданские и политические права 
и свободы, одобрила их и приняла резолюцию 412 (V), в которой постановила 
включить в Пакт также экономические, социальные и культурные права и сво-
боды. На этом этапе особенно обострились противоречия концептуального 
характера. Именно СССР и страны социалистической ориентации настаива-
ли на необходимости позитивистского подхода в регламентации социальных 
и экономических прав и свобод, обосновывая это необходимостью создания 
условий, гарантий и механизмов защиты со стороны государства этих прав 
и свобод в сложных послевоенных условиях. Принятие двух Пактов позво-
лило государством с разной степенью развития и готовности избирательно 
подходить к их подписанию. США и ряд западных государств настаивали на 
естественно-правовой концепции права, положенной в основу их правовых 
систем, и отрицали целесообразность закрепления активной политико-право-
вой позиции государств. Возникшие разногласия по объединению всех прав 
и свобод человека в единый пакт удалось в 1952 г. решить путем принятия 
двух самостоятельных пактов. Это позволило в дальнейшем присоединяться 
к пактам избирательно.

Процесс формирования на уровне ООН универсальных и европейских ре-
гиональных стандартов в области прав человека проходил почти параллельно 
и сопровождался обоюдным влиянием, что подчеркивает их концептуальное 
единство. Накопленный ООН опыт был использован позже при принятии 
региональных документов по правам человека. Так, учитывая недавний на 
тот момент опыт принятия Всеобщей декларации прав человека, в европей-
скую Конвенцию о защите прав и основных свобод (1950 г.) были включены 
только гражданские и политические права и свободы. Закрепление же в ней 
всего комплекса прав и свобод могло затруднить возможность ее подписания 
значительным числом государств.

В то же время надо отметить, что готовность европейских государств 
к принятию конвенционного документа, направленного на урегулирование 
социальных и экономических прав была продемонстрирована европейскими 
государствами принятием Европейская социальная хартия в 1961 г., в то вре-
мя как в ООН Пакт о социальных, экономических и культурных правах был 
принят в 1966 г.

Принятие Международных пактов ООН 1966 г. повлияло в дальнейшем на 
разработку и закрепление прав и свобод в региональных документах. Полити-
ко-правовой процесс формирования европейских региональных документов 
не шел по пути абсолютного восприятия провозглашенных в Международном 
Билле прав и свобод. Его следует рассматривать не только в контексте закре-
пления всех прав и свобод, но и отказа от провозглашения некоторых из них, 
например, права народа, нации на самоопределение, права на суверенитет 
и производных от них прав солидарности относимых к третьему поколению. Ни 
в одном из основных европейских документов в области прав человека —  Кон-
венции о защите прав и основных свобод (1950 г.), Европейской социальной 
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хартии (1961 г.) (в том числе пересмотренной (1996 г.)), Хартии основных прав 
Европейского Союза (2000 г.) —  они не нашли отражения.

Справедливо будет отметить, что, еще в ходе обсуждения Всеобщей декла-
рации прав человека, государства не однозначно оценивали необходимости 
закрепления права на самоопределение. Этой проблеме посвящены специ-
альные исследования в правовой науке. Отказ от провозглашения данного 
права стал одним их факторов, повлиявших на позицию СССР, Белоруссии, 
Украины, Польши, Чехословакии и Югославии, которые «воздержались» во 
время голосования по Всеобщей декларации прав человека принятию. Совет-
ский Союз настаивал на необходимости провозглашении в документах ООН 
права на самоопределение и права на суверенитет в качестве фундаментальных. 
Глава советской делегации в ООН Андрей Януарьевич Вышинский не только 
осудил формально-юридический характер Всеобщей декларации прав чело-
века, но и отсутствие в нем, в том числе права народов на самоопределение. 
Позиция советской делегации объяснялась стремлением СССР подтвердить 
право свободного волеизъявления народов и наций при образовании Союза, 
укрепить основы федеративного устройства. Более того, в условиях формиро-
вания новой геополитической реальности после Второй мировой войны, СССР 
оказывал политическую поддержку странам Восточной Европы в становлении 
их суверенитета, призывал признать легитимными процессы самоопределения 
в других регионах мира, где во второй половине ХХ в. имела место активизация 
революционных преобразований.

Лишь косвенно отдельные аспекты данного права нашли отражение в Де-
кларации. По результатам обсуждения, статья 3 проекта Декларации была 
объединена со статьей 2, которая согласно части 2 гласит: «Кроме того, не 
должно проводиться никакого различия на основе политического, правово-
го или международного статуса страны или территории, к которой человек 
принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, 
подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем 
суверенитете»1.

Как отмечает Б. Рожин: «Принцип национального самоопределения был 
положен в основу перестройки политического пространства бывших истори-
ческих империй еще после окончания Первой мировой войны, причем скорее 
с геополитическими целями держав-победительниц, чем с целью освобож-
дения угнетенных народов побежденных империй. «По живому», игнорируя 
этническую историю народов Балкан и Центральной Европы, проводились 
границы новых государств и расширялись границы держав-победителей. В то 
же время проектами остались идеи создания армянской и курдской автономий 
и не оправдались их надежды создать свои государства»2.

Однако во второй половине ХХ в. наметилась динамика в решении вопроса 
о закреплении права на самоопределение и иных прав и свобод солидарности. 
Это способствовало формированию прав третьего поколения. Были приняты 
важнейшие конвенционные документы: Конвенция о запрещении геноцида 

1 Всеобщая декларация прав человека //  URL: http://ombmo.ru/node/53 (дата об-
ращения: 11.11.2019).

2 Рожин Б. Право на самоопределение: почему это позволено Юго-Востоку //  URL: 
https://www.nakanune.ru/articles/18961 (дата обращения: 11.11.2019).
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1948 г., Декларации о представлении независимости колониальным странам 
и народам 1960 г., Декларация о воспитании народа в духе мира 1965 г., оба 
Международных пакта ООН о правах человека 1966 г., Декларация социаль-
ного прогресса и развития 1969 г., Декларация о принципах международного 
права 1970 г., Конвенция о запрещении апартеида 1973 г., Декларация о вос-
питании народов в духе мира 1978 г., Венская декларация Парламентской 
Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 1994 г. 
и другие. Следует отметить, что в текстах обоих Пактов о правах человека 
(1966 г.) «право на самоопределение закрепляется первым, что подчеркивает 
его фундаментальный характер, предопределяет существование и реализацию 
всех иных прав и свобод. Этот сложный процесс признания права на само-
определение и суверенитет имел далеко идущие политические последствия 
и для государственного образовательного процесса, и для провозглашения на 
региональных уровнях прав третьего поколения»1.

Важный вклад в систематизацию, развитие и международно-правовую 
регламентации прав народов внесли региональные документы. В частности 
такие, как Алжирская всеобщая декларация прав народов (1976 г.), Африкан-
ская хартия прав человека и прав народов (1981 г.), Азиатско-тихоокеанская 
декларация человеческих прав индивидов и народов (1988 г.), Арабская хартия 
прав человека (1994 г.), где коллективные права и свободы были провозглашены 
как самостоятельная группа в общей системе прав и свобод2.

Отсутствие же нормы о праве народов, наций на самоопределение, на 
суверенитет в европейских документах о правах человека можно объяс-
нить (наряду с иными причинами) тем, что это не было столь актуальным 
и в 40–50-е гг. ХХ столетия, когда наблюдалась тенденция к региональной 
интеграции и объединению. Однако в конце ХХ —  начале ХХI вв. в условиях 
распада социалистической системы государств и появления новых государств 
на карте мира, продемонстрировало важный не только правовой пробел, но 
и политическую проблему. Об этом свидетельствую факт воссоединение 
ГДР и ФРГ, распад Югославии, Чехословакии, СССР. Следует отметить, 
не смотря на наличие данной нормы в законодательстве СССР, оно носило 
декларативный характер, правовой механизм выхода из состава Союза не 
был четко урегулирован, что также в известной мере обусловило имевшие 
место межнациональные конфликты в Прибалтике, Закавказском, Средне-
Азиатском и других регионах.

Полагаем, следует согласиться с мнением многих исследователей, в том 
числе А. Мельманом, Г. Поповым о том, что: «Один из самых радикальных 
процессов ХХ в. —  распад колониальных империй и получение отдельными 
частями этих империй статуса независимых государств. Лозунг “право наций 
на самоопределение вплоть до отделения” стал одним из основных в мировой 
политике. Устраняя одну из основ конфликтности цивилизации, он одно-

1 Права человека: учеб. пособие /  С. А. Балашенко [и др.]; научн. ред.: С. А. Бала-
шенко, Е. А. Дейкало. Минск: Юнипак. 2014. С. 169.

2 Шавцова А. В. Право прав человека: ответы на экзаменационные вопросы: посо-
бие для студентов юридических факультетов и специальностей, политиологов. 3-е изд., 
перераб. и доп. Минск: ТетраСистемс, 2011. С. 140.
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временно породил массу новых, серьезных проблем «Парад суверенитетов» 
в Азии и Африке в конце концов достиг и СССР»1.

Сегодня, как и прежде, во всех регионах мира по-прежнему остается 
актуальной проблема универсальности концепции прав человека. Последнее 
десятилетие показало неустойчивость и европейской модели обеспечения 
прав и свобод, как на международном, так и внутригосударственном уровне. 
Полагаем, «отсутствие политической воли стран политической оси Западной 
и Центральной Европы к последовательному и всестороннему сотрудниче-
ству на пути поиска конструктивных решений фактически мотивирует собой 
развитие двоякого процесса: с одной стороны, политическое руководство 
ряда стран настаивает на консолидации, объединении в единую Европу, 
с другой стороны наблюдаются как острые, так и вяло текущие процессы 
внутри многих государств, направленные на обособление, обретение неза-
висимости, политическую, экономическую, культурную и иную автономию 
и т. д.»2.

Об этом также пишут и другие авторы, А. Бакунов, А. Бердиков, Грачев, 
А. Гулиджанян, Д. В. Грушкин, Н.И., Ф. Междуреченский, В. С. Нерсесянц, 
Н. Б. Пастухова, М. И. Дегтярева, И. Д. Левин, Т. Я. Хабриева, А. Н. Хоро-
шилова, Л. Ю. Черняк и другие. Так, например, А. Мельман, Г. Попов от-
мечают: «Современное мировое сообщество пытается балансировать между 
двумя тенденциями. Или продолжить линию на суверенитет отдельных наций 
(и тогда в перспективе маячат и независимость ряда штатов Индии, и переход 
распада СССР в распад Российской Федерации, и распад Великобритании 
на Шотландию, Англию и Уэльс, и сепаратизм в Испании, Бельгии, Италии 
и Франции, и т. д.). Или сосредоточиться на интеграции независимых стран 
в какие-то объединения с неизбежным ограничением их независимости 
(наглядный пример —  Европейское сообщество)»3. Ситуация в Великобри-
тании по вопросу о выходе из состава Евросоюза ярко продемонстрировала 
невозможность решения проблемы только в контексте региональной системы 
сотрудничества, но и необходимость в первую очередь разрешения внутри-
государственных проблем. Проведение brexit актуализировало и обнажило 
данную дилемму.

В условиях меняющего мира необходимо объективное понимание государ-
ствами остроты и важности данной проблемы. Архитектура международного 
сотрудничества, нацеленная на глобализацию, демонстрирует неустойчивость 
ее отдельных элементов, а политические элиты неспособность балансировать 
между соблюдением международных стандартов в области прав человека и со-

1 Мельман А., Попов Г. К вопросу о праве нации на самоопределение //  URL: 
https://www.mk.ru/editions/daily/article/2004/10/11/103128-k-voprosu-o-prave-natsii-na-
samoopredelenie.html- (дата обращения: 11.11.2019).

2 Проблема универсальности Конвенции о защите прав и основных свобод в кон-
тексте обеспечения государственного суверенитета /  Европейская Конвенция о защите 
прав и основных свобод: итоги и перспективы: материалы Междунар. науч. -практ. конф., 
20–21.10.2010; под ред. Т. А. Сошниковой. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2010. С. 19.

3 Мельман А., Попов Г. К вопросу о праве нации на самоопределение //  URL: 
https://www.mk.ru/editions/daily/article/2004/10/11/103128-k-voprosu-o-prave-natsii-na-
samoopredelenie.html (дата обращения: 11.11.2019).
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блюдением национальных интересов. Примером тому может служить критика 
в отношении политики, проводимой А. Меркель по вопросу открытия границ 
для мигрантов и защиты прав и свобод граждан Германии.

Последние г.ы массовая миграция в страны Европы продемонстрировала 
неготовность государств к этим процессам и существенные различия в под-
ходах к решению проблемы, например в Венгрии, с одной стороны и Германии 
с другой. Двойные стандарты в отношении права на самоопределение при-
менительно к Крыму, Каталонии, определению правового статуса Донбасса 
на Украине продемонстрировали, что международный механизм не является 
универсальным при решении этих проблем и требуется суверенная воля го-
сударств в решении этих вопросов, выработка специальных форм, средств 
и методов с учетом особенностей конкретной ситуации. К сожалению, в ряде 
случаев судьба самоопределяющихся народов, права и свободы человека ста-
новятся предметом острых политических, военных конфликтов, а право на 
самоопределение рассматривается как сепаратистское движение. Современ-
ные глобализационные процессы международного сотрудничества государств 
должны непременно сопровождаться учетом конституционных угроз и рисков 
во внутренне политике, способствовать стабильности политических режимов, 
формированию демократических институтов, развитию гражданского обще-
ства, соблюдению прав и свобод человека.

Как справедливо отмечает Т. Я. Хабриева: «В политике, науке, культуре 
продолжается поиск таких институтов и форм, которые использовали бы по-
зитивные стороны различных тенденций и преодолевали, отсекали их отрица-
тельные черты, разрушительные свойства: тоталитаризм, сковывающий свободу 
и самобытность народов, или сепаратизм, приводящий к распаду объективно 
сложившейся общности. В связи с этим изучение различных аспектов этни-
ческого развития, правильное их восприятие, истолкование и применение на 
уровне общественного сознания человечества третьего тысячелетия, умелое 
использование преимуществ разнообразных форм национального самовы-
ражения способны помочь укрепить единство народов в условиях глобализи-
рующегося мира»1.

В современных геополитических условиях, когда государства практически 
не имеют мононационального состава, решение вопроса о самоопределении 
предполагает не только выход из состава государства, образование самостоя-
тельной государственности, автономии, но также предполагает «использование 
не только известных территориальных форм самоопределения, но и иных, 
которые в определенных условиях могут рассматриваться и как полноценная 
им альтернатива, и как способ самоорганизации этноса, наилучшим образом 
учитывающий его исторические особенности, культурные, религиозные и иные 
интересы»2.

Таким образом, в современном мире наблюдается не только тенденция 
к объединению, но и стремление народов, наций к самоопределению, обрете-
нию независимости, самоидентификации, возможности развивать националь-

1 Хабриева Т. Я. Современные проблемы самоопределения этносов: сравнительно-
правовое исследование. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ, 2010. С. 12.

2 Там же.
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ную культуру, традиции, реализации права коренных народов проживать на 
своей территории и самостоятельно распоряжаться природными ресурсами. 
В этих условиях должна проводиться взвешенная полинациональная политика 
с учетом интересов не только международных сообществ государств, надгосу-
дарственных институтов, самих государств, но и народов, наций их населяю-
щих. Международные стандарты в области прав человека должны носить не 
только универсальный характер, но и содействовать формированию условий 
для сохранения уникальности национальных традиций, прав и свод человека, 
закрепленных во внутригосударственном праве.

В проводимых нами исследованиях мы неоднократно отмечали, что «соз-
дание универсальной и региональных систем защиты прав человека, унифика-
ция права, разработка и принятие международных стандартов в области прав 
человека —  расширяют возможности для международного сотрудничества, 
раздвигают границы межнационального общения, обогащают общее культур-
ное наследие взаимным познанием, новыми формами взаимопроникновения, 
совершенствуют правовой статус граждан путем углубления и расширения их 
прав и свобод.

История развития цивилизации доказывает, что объединение народов 
и государств происходит на основе консолидации совместных усилий, обще-
ственно-политических явлений и институтов, и чем более соответствуют цели 
и принципы такого единения интересам отдельных социальных общностей, 
государственно-политических образований, тем сплоченнее и крепче их союз»1.
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К вопросу о доступности бесплатной квалифицированной 
юридической помощи в России

Шальнева О. П.

Аннотация. Статья посвящена краткому анализу российского и между-
народного опыта по оказанию бесплатной юридической помощи. Предлага-
ются практические варианты по решению вопроса реализации обеспечения 
граждан на территории России доступной бесплатной профессиональной 
юридической помощью при участии государственных и негосударственных 
органов, такие как: онлайн-консультирование с помощью систем коммуни-
кации для первичной юридической помощи любому лицу, находящемуся на 
территории Российской Федерации, проведение онлайн-лекций и семинаров 
с целью повышения правовой грамотности населения в целом.

Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь, принцип равенства 
перед законом и судом, онлайн-консультирование, правосознание.
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On the issue of availability of free qualifi ed legal assistance 
in Russia

Shalneva O. P.

Abstract: the article concentrates on a brief analysis of Russian and 
international experience upon free legal assistance provision.

Practical options are proposed to solution of the issue of providing citizens in 
Russia with affordable free professional legal assistance with the participation of 
governmental and non-governmental agencies, such as: online consultation with 
communication systems for primary legal assistance to any person located in 
the territory of the Russian Federation, online lectures and seminars to improve 
legal literacy of the population in general.

Keywords: free legal assistance, principle of equality before the law and 
court, online consultation, legal consciousness.

Конституция Российской Федерации каждому гарантирует право на полу-
чение квалифицированной юридической помощи (статья 48 Конституции РФ). 
В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бес-
платно. В целях реализации социальной политики в этой части принят Феде-
ральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» (далее —  Федеральный закон № 324-ФЗ), устанав-
ливающий основные гарантии реализации прав граждан Российской Феде-
рации на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи 
в Российской Федерации, организационно-правовые основы формирования 
государственной и негосударственной систем бесплатной юридической по-
мощи и основы деятельности по правовому информированию и правовому 
просвещению населения1.

В России бесплатная юридическая помощь может быть оказана не только 
в ситуации, прописанной в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации или Федеральном законе «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ. Дополнительные основа-
ния для получения бесплатной помощи могут устанавливаться отдельными 
федеральными законами2 и законами субъектов РФ.

Таким образом, в Российской Федерации право на получение всех видов 
бесплатной юридической помощи ограничена определенным социальным 
статусом гражданина, как правило, это социально незащищенная категория 
граждан и лица, обладающие специальным заслуженным статусом —  (мало-
имущие граждане, инвалиды, ветераны ВОВ, Герои Российской Федерации, 

1 Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помо-
щи в Российской Федерации» (ред. от 28.12.2013) //  СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6725; 2013. 
№ 27. Ст. 3459.

2 См., например: Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» //  СЗ РФ. 1996. № 52. Ст. 5880; Закон РФ от 02.07.1992 № 3185–1 «О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» //  Ведомости СНД 
и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1913.
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дети-инвалиды, дети-сироты, пенсионеры и т. д.)и только гражданам Россий-
ской Федерации (за исключением требований УПК РФ в отношении подо-
зреваемых, обвиняемых) и по правовым вопросам, перечень которых также 
определен законодательством.

Такое положение в законодательстве не обеспечивает в настоящее время 
реализации принципа равноправия граждан перед законом, гарантию государ-
ства получения защиты прав и свобод гражданином, с учетом сложившейся 
социальной обстановки в государстве, падении доходов населения и как со-
ответствие увеличения спроса на доступные бесплатные квалифицирован-
ные юридические услуги гражданам России, иностранным лицам, лицам без 
гражданства.

Приведу пример, 31 мая 2019 г. (ежегодная общественно —  полезная акция) 
российские адвокаты бесплатно предоставили квалифицированную юридиче-
скую помощь по всем отраслям права каждому обратившемуся. В Федеральной 
Палате Адвокатов РФ обобщена информация, поступившая из ряда адвокат-
ских палат. Так, согласно промежуточным данным, общее количество граждан, 
которым оказана бесплатная юридическая помощь,— 7591.

То есть, надо предполагать, что эти граждане не могли себе позволить про-
консультироваться за вознаграждение у адвоката или юриста и на территории 
Российской Федерации за один день и в таком количестве нуждались в бес-
платной юридической помощи граждане, не заявленные в Федеральном законе 
№ 324-ФЗ.

Для конструктивного решения выявленной проблемы следует прежде всего 
обратиться к мировой практике предоставления бесплатной юридической 
помощи.

С целью обеспечения равного доступа каждого к квалифицированной 
юридической помощи, многие государства берут на себя обязанность по фи-
нансированию такой помощи либо устанавливают специальные пониженные 
тарифы по оплате услуг юридической помощи, создают специальные системы 
субсидируемой юридической помощи.

Другой путь, избранный государствами для решения этой проблемы, —  это 
создание бесплатной адвокатуры. При этом речь идет не только об обеспечении 
профессионального представительства в суде, но и о правовом консультиро-
вании населения по широкому кругу вопросов. Как результат —  бесплатные 
первоначальные правовые услуги стали одной из форм социального обеспече-
ния. При этом право на их получение не всегда ограничивается только мало-
обеспеченными слоями населения.

В мировой практике выделяют три основные модели бесплатной юри-
дической помощи: judicare, staff  lawyers, смешанная система. Такие модели 
различаются по тем функциям, которые берет на себя государство в каждой 
из них, и действующим в их рамках субъектам.

Первыми возникли и опробованы модели judicare и staff  lawyers.
В рамках модели judicare бесплатную юридическую помощь оказывают 

адвокаты и частнопрактикующие юристы, которым государство в дальнейшем 
компенсирует затраты, связанные с оказанием юридической помощи. Модель 
staff  lawyers предполагает наличие штатных юристов, объединившихся в какое-
либо образование, нанятых исключительно для этих целей.

В настоящее время используют зачастую смешанную модель.
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«Во Франции действуют Советы по юридической помощи, которые пре-
доставляют консультации и правовую информацию, а также на основании 
запроса осуществляют защиту и представительство. Предоставление полной 
или частичной юридической помощи зависит от уровня дохода обратившегося 
лица. Возможность предоставления бесплатной юридической помощи зави-
сит от имеющихся у клиента доходов, это позволяет оказывать юридическая 
помощь лицам, которые не столь уж несостоятельны, чтобы претендовать 
на безвозмездное ее получение и не слишком богаты, чтобы самим оплатить 
все судебные расходы. Особенностью французской системы является также 
осуществление юридического «социального обеспечения» путем страхования 
государством расходов в связи с предоставлением юридической помощи мало-
имущим: страховой полис покрывает гонорар адвоката»1.

В Герман ии управление системой юридической помощи осуществляют 
земли. Юридическая помощь предоставляется по всем видам гражданских дел. 
Обвиняемые по уголовным делам и должники по делам о банкротстве правом 
на получение юридической помощи не наделены. В Германии самый крупный 
рынок страхования расходов по юридической помощи в сравнении с другими 
странами Евросоюза2 (сущность страхования расходов на юридическую помощь 
заключается в том, что клиент, уплачивая определенную сумму страховой пре-
мии, заключает со страховщиком договор, согласно которому в предусмотрен-
ных условиями страховых случаях, затраты застрахованного будут покрыты 
в полном объеме или в определенных пределах страховой компанией).

В США оказывают бесплатную юридическую помощь как штатные юри-
сты, финансируемые государством, по определенным вопросам, так и обще-
ственные организации, существующие на благотворительные взносы и гранты. 
Кроме того, частнопрактикующие адвокаты зачастую часть своего рабочего 
времени выделяют на оказание бесплатной юридической помощи в рамках 
общественной пользы.

Широкое распространение в мировой практике развитых стран получило 
создание и работа юридических клиник, как формы оказания студентами бес-
платной квалифицированной юридической помощи населению. Это также 
является и одной из мер государственной политики в области образования 
и воспитания подрастающего поколения, юридического образования и подго-
товки юридических кадров. Такой подход позволяет решить проблему разрыва 
между знаниями, получаемыми студенты юридических факультетов в уни-
верситетах, и требованиями, предъявляемыми работодателями к подготовке 
молодых юристов3.

Современные государства практикуют онлайн-консультирование по право-
вым вопросам, посредством различных call-центров и интернет-серверов. Так, 

1 Доступ к правосудию. Проблемы бесплатной юридической помощи в странах 
Центральной и Восточной Европы. Сборник материалов и документов /  под ред. Л. Рез-
ниченко. Будапешт, 2004. С. 3–4, 692–693.

2 Там же.
3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.11.2012 № 994 «Об утвержде-

нии Порядка создания образовательными учреждениями высшего профессионального 
образования юридических клиник и порядка их деятельности в рамках негосударствен-
ной системы оказания бесплатной юридической помощи» //  РГ. 2012. № 298.
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например, в Голландии было внедрено интерактивное приложение, называемое 
Rechtwĳ zer —  «Дорожная карта правосудия», которая на основе ряда альтер-
нативных вариантов пошагово помогает пользователю разобраться в возни-
кающем юридическом казусе в разных областях права (жилищном, трудовом, 
семейном, в вопросах защиты прав потребителей и т. д.). Эта программа «До-
рожной карты правосудия» переадресует пользователей на сайт бюро, оказы-
вающего квалифицированную юридическую помощь.

Такой опыт примечателен и возможен для реализации на территории Рос-
сии с целью осуществления первичной юридической помощи посредством 
консультирования по телефону, онлайн (Интернет) сети. Первичное консуль-
тирование возможно с привлечением студентов —  старшекурсников, помощ-
ников адвокатов и стажеров адвокатов, желающих наработать опыт юристов, 
под руководством дежурных адвокатов. В круг вопросов первичного консуль-
тирования для всех обратившихся могут входить несложные правовые вопросы, 
не требующие изучения документов, навигация по обращению в тот или иной 
государственный орган для решения вопроса в административном порядке. 
Такие консультативные центры возможно организовать в каждом субъекте РФ 
на базе адвокатских палат субъектов или при представительствах Министер-
ства юстиции каждого субъекта РФ. Такой подход гарантирует обеспечение 
юридическими услугами и отдаленных районов субъектов России, с учетом 
сложившейся в стране сложной кадровой ситуации (например, в некоторых 
районах Томской области работает по два-три адвоката, располагаются они 
в районных центрах, куда не всегда могут приехать жители района).

С учетом социально-экономического кризиса не все граждане в силу фи-
нансовых, физиологических и иных жизненных возможностей могут прийти 
на прием к адвокату или юристу, актуальным становится вопрос о развитии 
интернет-консультирования.

Другой способ решения проблемы доступности бесплатной юридической 
помощи —  это повышение правовой грамотности населения в целом путем 
просветительской деятельности. Как правило, она не исключает развитие в го-
сударстве институтов бесплатной помощи, а дополняет их, делая такую помощь 
более эффективной и адресной. Просветительская работа может реализовы-
ваться в форме онлайн-лекций, выездных лекций и семинаров по определен-
ным тематикам, например об альтернативных способах разрешения правовых 
конфликтов (медиация, третейские суды, примирительные процедуры в суде), 
по актуальным вопросам, регулируемым пенсионным или семейным законо-
дательством. К такой работе необходимо привлекать студентов юридических 
специальностей в обязательном порядке для формирования у них специальных 
навыков при зачете такой деятельности в образовательную программу, при-
влечение профессиональных юристов и адвокатов с зачетом такой деятельности 
в программу повышения квалификации.

Также требует большего развития в России практика оказания бесплатных 
юридических услуг профессионалами исходя из принципа гуманизма, социаль-
ной активности и работы на благо общества, без учета политики государства 
(настоящее pro bono). В такой помощи обычно нуждаются лица, освободив-
шиеся из мест лишения свободы, не желающие или не знающие каким обра-
зом получить поддержку от государства, несовершеннолетние дети, студенты 
иностранных государств, обучающиеся в России и т. д.
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Приведенные методы реализации права граждан на доступность юриди-
ческой помощи не требует в основном участия государства и строятся на той 
нормативной базе, политической и экономической ситуации, которая уже 
существует в Российской Федерации.

Если говорить об изменениях или уточнениях законодательства, регулиру-
ющего институт бесплатной юридической помощи, то необходимо внести по-
правки в части расширения круга субъектов, имеющих право на такую помощь. 
К субъектам, имеющим право на бесплатную юридическую помощь отнести не 
только граждан Российской Федерации, но и иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Возможно под определенным условием, например, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях 
и не имеющих финансовой возможности обратиться за юридической помощью, 
либо частичной оплаты юридической услуги.

Ввести понятие «первичная юридическая помощь» (консультирование по 
вопросам разрешения юридического вопроса в административном органе или 
с помощью медиатора, нотариуса; консультирование по несложным типич-
ным юридическим вопросам с предоставлением образцов процессуальных 
документов).

Для обращения за первичной юридической помощью не ограничивать круг 
лиц, а сделать такую форму помощи общедоступной, безусловной.

Внедрение как собственных российских разработок, так и позитивного 
опыта зарубежных стран в процесс организации бесплатной юридической 
помощи способствует реализации конституционных принципов социального 
государства, а также повышению правовой культуры и правосознания граждан, 
что позитивно скажется на становлении гражданского общества в России.
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Некоторые проблемы эффективности административно-
деликтного воздействия в эколого-правовой сфере

Шахрай И. С.

Аннотация. В статье отмечается основной круг факторов, влияющих на 
эффективность административно-деликтного воздействия в сфере эколо-
гических отношений. Более пристальное внимание уделено соразмерности 
санкций и совершенного деяния, связанного с нарушением законодательства 
об охране окружающей среды и природопользовании. Обосновывается, что 
перспективным с позиций достижения цели предупреждения и пресечения 
правонарушений в рассматриваемой сфере является развитие специальных 
мер в виде приостановления, прекращения хозяйственной и иной деятель-
ности, создающей угрозу причинения экологического вреда.

Ключевые слова: административно-деликтное воздействие, соразмер-
ность, экологические правонарушения, охрана окружающей среды, приро-
допользование, Республика Беларусь.

Some problems of the effectiveness of administrative-tort 
impact in the environmental law sphere

Shakhray I. S.

Аbstract. The article notes the main range of factors affecting the 
effectiveness of the administrative-tort impact in the fi eld of environmental 
relations. More attention is paid to the proportionality of sanctions and the 
committed act related to the violation of legislation on environmental protection 
and nature management. It is substantiated that in order to achieve the goal 
of preventing and suppressing offenses in the fi eld under consideration, the 
development of special measures in the form of suspension, cessation of 
economic and other activities creating a threat of environmental harm is 
promising.

Keywords: administrative-tort impact, proportionality, environmental 
offenses, environmental protection, nature management, Republic of Belarus.

В административно-правовой доктрине к факторам, от которых зависит 
эффективность норм административно-деликтного права, относят государ-
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ственную политику в сфере профилактики, предупреждения и пресечения 
административных правонарушений; правовое качество законов об адми-
нистративных правонарушениях; деятельность участников производства по 
делам об административных правонарушениях; правовую культуру правопри-
менителя; правосознание правонарушителя. При этом условия эффективности 
административно-правовых санкций делят на связанные: 1) с действующим 
законодательством; 2) с реализацией административных наказаний1.

В эколого-правовой науке при оценке эффективности института юриди-
ческой ответственности делается акцент на его значении как неотъемлемой 
части общего механизма правового воздействия на экологические отноше-
ния. Следовательно, эффективность ответственности за нарушения в области 
охраны окружающей среды и использования природных ресурсов напрямую 
зависит от полноты и системности нормативно-правовой базы, стабильности 
законодательства, внятности и однозначности установленных обязанностей 
субъектов экологических отношений, уровня правовой и экологической куль-
туры всех участников таких отношений2.

Таким образом, факторы, влияющие на эффективность административно-
деликтного воздействия в экологической сфере, весьма разнообразны. По-
лагаем, что к наиболее важным из них следует отнести: четкое определение 
составов административных правонарушений, основанных на закрепленных 
природоохранным и природоресурсным законодательством правилах пра-
вомерного поведения (затруднения при определении объективной стороны 
правонарушений могут быть обусловлены проблемами, как вытекающими из 
недостатков формулировок административно-деликтного законодательства, 
так и лежащими в сфере правового регулирования экологических отноше-
ний3); обеспечение превентивной, регулятивной и восстановительной функций 
административной ответственности, в том числе, сочетание административных 
взысканий с мерами, направленными на возмещение экологического вреда, 
а также обеспечивающими приостановление (прекращение) деятельности, 
причиняющей или создающей угрозу причинения такого вреда; соразмерность 
деяния и предусмотренного наказания4. На последнем из упомянутых факторов 
(соразмерности) мы остановимся в данной статье подробнее.

1 Рогачева О. С. Виды, критерии и показатели эффективности норм административ-
но-деликтного права //  Правопорядок: история, теория, практика. 2015. № 1 (4). с. 33.

2 Галиновская Е. А. Институт юридической ответственности как составляющая зе-
мельного правопорядка //  Журнал российского права. 2014. № 1. С. 47.

3 Шахрай И. С. Некоторые проблемы административной ответственности за право-
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования // Научные 
чтения памяти профессора В. И. Семенкова: Респ. науч. -практ. конф. с междунар. уча-
стием, Минск, 07.12.2017 //  Нац. центр законодательства и правовых исследов. Респ. 
Беларусь; редкол. С. М. Сивец [и др.] Минск: Четыре четверти, 2017. С. 215–218.

4 Шахрай И. С. Направления совершенствования правового регулирования админи-
стративной ответственности за правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования //  Административно-правовое принуждение в государственном 
управлении Республики Беларусь /  О. И. Чуприс [и др.] Минск: Четыре четверти, 2018. 
С. 292–303.
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В юридической науке нет единой позиции относительно критериев сораз-
мерности административных санкций. Вместе с тем, к механизмам реализации 
данного принципа относят некоторые общепринятые способы законодатель-
ного установления санкций (квалифицированные составы правонарушений, 
дифференцированные санкции, возможность назначения наказания ниже 
низшего предела), позволяющие правоприменительным органам осуществлять 
необходимую индивидуализацию наказания, а также процедуры судебной про-
верки соразмерности санкций, предусмотренных законодательством, и кон-
кретных правоприменительных решений1.

Особенность эколого-правовой сферы (а именно выраженный двойствен-
ный характер экологических отношений —  экономический (природоресурс-
ный) и природоохранный2) обусловливают необходимость постоянного учета 
в процессе нормотворчества и правоприменения задачи поддержания баланса 
публичных и частных интересов, зачастую имеющих конкурирующее значение3. 
В результате экологических правонарушений создается угроза причинения либо 
причиняется вред окружающей среде, который имеет высокую обществен-
ную опасность и, зачастую, —  отдаленные проявления. В связи с указанной 
спецификой можно наблюдать особый подход законодателя к закреплению 
составов правонарушений и мер ответственности в сфере охраны окружаю-
щей среды и природопользования. Так, размер причиненного вреда, зачастую 
являющийся основанием для дифференциации административной и уголовной 
ответственности (например, квалифицирующий признак в виде причинения 
ущерба в крупном или особо крупном размере закрепляется в ст. 264–267, ч. 2 
ст. 268, ч. 2 ст. 269, ч. 2 ст. 271, ч. 2 ст. 272, ч. 2 ст. 274 и многих иных статьях 
главы 26 Уголовного кодекса Республики Беларусь от 09.07.1999), во-первых, 
рассчитывается по особым правилам (Указ Президента Республики Беларусь 
от 24.06.2008 № 348 «О таксах для определения размера возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде»), а во-вторых, для преступлений в эколого-
правовой сфере крупным или особо крупным размером признается существен-
но меньший ущерб, чем по общему правилу4 (а значит меры ответственности 
могут быть более значительными, чем в иных областях).

В ст. 6.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонару-
шениях от 21.04.2003 (далее —  КоАП) закреплена система взаимосвязанных 
административных взысканий. В свою очередь в главе 15 КоАП (в которой 
содержится большинство составов правонарушений в экологической сфере) 
преобладает указание на такую санкцию как штраф, причем по многим соста-
вам предусматривается указание на возможность наступления ответственности 

1 Бажанов А. А. Соразмерность как условие справедливости санкции //  Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2017. Т. 21. 
№ 4. С. 502–503.

2 Балашенко С. А., Макарова Т. И., Лизгаро В. Е. Экологическое право: учебник. 
Минск: Вышэйшая школа, 2016. С. 12; Шингель Н. А., Шахрай И. С. Природоресурсное 
право: учеб. пособие. Минск: Вышэйшая школа, 2017. С. 6.

3 Шахрай И. С. Филиппенко Е. П. Юридическое прогнозирование как способ повы-
шения эффективности эколого-правового регулирования // Право.by. 2019. № 3. С. 85.

4 Марчук В. В. Закон и судебная практика о преступлениях против экологической 
безопасности и природной среды //  Юстыцыя Беларусi. 2004. № 1. С. 47.
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индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (поскольку именно 
в процессе хозяйственной деятельности оказывается значительное влияние на 
окружающую среду) с установлением для указанных субъектов существенно 
более высоких размеров штрафов.

Намного реже предусматривается предупреждение (например, ст.ст. 15.7, 
15.13, 15.14, ч. 1 ст. 15.16, ч. 5 ст. 15.21, ч. 1, 2 ст. 15.26, ст. 15.28, ч. 1 ст. 15.29, 
ст. 15.30, ч. 7 ст. 15.32, 15.49, 15.50, ч. 1 ст. 15.52, 15.58 КоАП). Данный вид 
взыскания в значительной степени характерен для правонарушений, которые 
хотя и закреплены в главе 15 КоАП, но напрямую не посягают на экологи-
ческий правопорядок, а нарушают требования законодательства в смежных 
областях (уничтожение либо повреждение межевых знаков, самовольное про-
изводство изыскательских работ, нарушение установленного порядка про-
изводства топографо-геодезических и картографических работ, разведение 
костров в запрещенных местах и др.). В качестве санкции за правонарушения 
в сфере использования и охраны животного и растительного мира возможна 
также специальная конфискация (орудий и средств совершения нарушения) —  
ч. 2 ст. 15.8, ч. 3 ст. 15.26, ст. 15.33, ч. 1 ст. 15.35, ст. 15.36, ч. 1 ст. 15.37 КоАП.

Преобладание в числе административных взысканий штрафов (такая си-
туация в целом характерна для КоАП) позволяет ученым рассматривать их 
в качестве универсального вида взысканий, который предусмотрен практически 
за все виды административных правонарушений, а штрафную функцию —  в ка-
честве превалирующей функции административной ответственности1. Штрафы 
относятся к неналоговым доходам бюджета и отражаются в ежег.ных законах 
о бюджете, что свидетельствует о плановости сумм штрафов2 и позволяет ха-
рактеризовать административно-деликтную политику государства как штраф-
ную3. Эффективность штрафных санкций как административного взыскания 
связывается с тем, что штраф представляет собой денежное взыскание, меру 
имущественного воздействия на виновных, уплата которого означает госу-
дарственное и общественное осуждение, административную «наказанность»4. 
Следовательно, размеры штрафов должны быть обоснованными, достаточными 
и исполняемыми5, учитывать не только само содержание противоправности 
деяния, но и вклад нарушителя в генезис запрещенного деяния6.

Применительно к сфере экологических отношений по вопросу соразмер-
ности штрафных санкций высказываются прямо противоположные точки 

1 Ладутько В. К. Основания освобождения от административной ответственности за 
нарушение налогового законодательства: некоторые проблемы правоприменения //  Ак-
туальные проблемы развития административно-правовой науки в Республике Беларусь: 
история и современное состояние: сб. материалов круглого стола, г. Минск, 14.10.2016 /  
под науч. ред. Г. А. Василевича; Белорус. Гос. ун-т. 2016. С. 112–113.

2 Там же. С. 113.
3 Шубин И. В. Административный штраф как вектор административной ответствен-

ности //  Аграрное и земельное право. 2019. № 5(173). С. 103.
4 Василевич С. Г. Штраф в системе административных взысканий // СПС «Консуль-

тантПлюс»: Беларусь 3000 / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2019.
5 Шубин И. В. Указ. соч. С. 104.
6 Телятицкая Т. В. Некоторые вопросы административно-деликтного законодатель-

ства Республики Беларусь и за рубежом //  Право.by. 2008. № 1. С. 195.
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зрения: 1) о низкой эффективности штрафов, в том числе ввиду их высокого 
размера1, в связи с чем обосновывается целесообразность развития админи-
стративных санкций профилактического характера в виде предупреждения 
и приостановления деятельности2, прекращения действия или пересмотра 
условий разрешительных документов, дающих право осуществлять деятель-
ность в области охраны окружающей среды и природопользования3; 2) о не-
обходимости «резкого повышения юридической ответственности, и, прежде 
всего, административной и уголовной»4 в связи с недостижением превентивной 
цели из-за незначительных размеров штрафов по отдельным административ-
ным экологическим составам5.

Найти баланс, обеспечивающий эффективность административно-деликт-
ного воздействия с позиций достижения его целей (полагаем, что в сфере эко-
логических правонарушений к таким целям, в первую относятся предупрежде-
ние причинения экологического вреда), —  непростая задача, которая требует 
дополнительного исследования.

В российской правовой литературе отмечается характерная и для Респу-
блики Беларусь проблема «коммерциализации» административных штрафов, 
используемых в качестве плановых источников пополнения соответствующих 
бюджетов, что влечет увеличение их размеров (которое однако существе нно 
не меняет состояния реальной административной деликтности)6. С другой 
стороны, в свете направленности государственной политики Республики Бе-
ларусь на либерализацию экономики можно отметить тенденцию смягчения 
ответственности за правонарушения и декриминализации деяний в различных 
областях, что повлияло закрепление взысканий и по некоторым экологическим 
составам. Так, при внесении 08.01.2018 изменений и дополнений в КоАП был 
снижен размер штрафов по многим статьям главы 15 —  например, ст.ст. 15.6, 
15.7, 15.8, 15.21, 15.36. Однако, по нашему мнению, к применению в сфере 
экологических отношений общего подхода, связанного с либерализацией эко-
номики и заключающегося в существенном смягчении санкций, следует подхо-
дить весьма взвешенно. Это связано с особенностями самих природоохранных 
и природоресурсных отношений (и как следствие, высокой общественной 
опасностью таких правонарушений), а также субъекта (к административной 

1 Боголюбов С. А. Экономико-правовые проблемы охраны окружающей среды //  
Законодательство и экономика. 2009. № 7. С. 81.

2 Фархутдинов Д. Ф. К вопросу об административной ответственности за экологи-
ческие правонарушения //  Правовое государство: теория и практика. 2012. № 4. С. 61.

3 Коряковцев Ю. Н., Соболь И. А. Состояние и перспективы совершенствования ад-
министративной ответственности за экологические правонарушения //  Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2014. № 2. С. 64.

4 Демичев Д. Некоторые аспекты применения административной ответственности за 
экологические правонарушения //  Организационно-правовые аспекты инновационного 
развития АПК. 2017. № 1 (14). С. 500.

5 Репетева О. Е. Об административной ответственности за экологические право-
нарушения //  Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: 
Юридические науки. 2013. № 4 (15). С. 51.

6 Шубин И. В. Указ. соч. С. 103.
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ответственности в данной области чаще привлекаются юридические лица1, 
деятельность которых оказывает воздействие на окружающую среду, и их 
должностные лица).

С учетом сказанного, вопрос о размере штрафов за экологические правона-
рушения, несомненно, нуждается в дальнейшем изучении. Однако полагаем, 
что его актуальность существенно снизится при должном развитии в зако-
нодательстве мер предупредительного и профилактического характера. По-
зиция о необходимости переориентации административной деятельности на 
предупреждение правонарушений высказывается и применительно к иным 
сферам2. В юридической литературе приводится даже мнение о том, что уго-
ловное и административное право именно в данной области правовой охраны 
(эколого-правовой) исчерпали свой ресурс, в связи с чем требуются новые 
и нетрадиционные подходы3. В частности, заслуживают поддержки выводы 
о необходимости первоочередного исследования и обсуждения вопросов «более 
широкого использования таких санкций, как приостановление и ограничение 
деятельности», а также проблем «общественной опасности административных 
экологических правонарушений, ее показателей, разделение таких правона-
рушений на группы в зависимости от их опасности для окружающей среды 
и здоровья людей»4.

С учетом сказанного полагаем, что важнейшим способом повышения эф-
фективности административно-деликтного воздействия является усиление его 
превентивной, регулятивной и восстановительной функций, что возможно 
путем дальнейшего развития и упорядочение правового регулирования спе-
циальных мер в виде приостановления, прекращения хозяйственной и иной 
деятельности, создающей угрозу причинения экологического вреда, а также 
права природопользования5.

Таким образом, соразмерность санкций и совершенного деяния является 
важнейшим условием эффективности административно-деликтного воздей-
ствия за нарушение законодательства об охране окружающей среды и при-
родопользовании. При этом общая тенденция смягчения административных 
наказаний в связи с процессами либерализации экономики в эколого-правовой 
сфере должна иметь ограниченный характер (с учетом повышенной опасности 
и отдаленных проявлений последствий экологических правонарушений). Вме-
сте с тем, с позиций достижения цели обеспечения экологической безопасности 

1 Правовое обеспечение реализации принципов «зеленой» экономики в Республике 
Беларусь: Монография /  Е. В. Лаевская [и др.]; под ред. Е. В. Лаевской. Минск: Четыре 
четверти, 2017. С. 138.

2 Ладутько В. К. Указ. соч. С. 113–114.
3 Юридическая ответственность за экологические правонарушения /  М. М. Бринчук 

[и др.]; отв. ред. О. Л. Дубовик; Российская акад. наук, Ин-т государства и права. М.: 
Ин-т государства и права Российской акад. наук, 2012. С. 68.

4 Там же. С. 68–69.
5 Шахрай И. С. Приостановление, ограничение, прекращение права природопользо-

вания как меры государственного принуждения // Перспективные решения актуальных 
проблем государственного строительства и международного права: сб. науч. тр.; Нац. 
центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь /  под ред. Е. В. Семашко. 
Минск: Четыре четверти, 2017. С. 162–174
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и благоприятной окружающей среды наибольшее значение приобретают меры 
превентивного характера, позволяющие предотвратить причинение экологиче-
ского вреда, а это означает, что эффективность юридической ответственности 
как составной части механизма охраны окружающей среды и устойчивого при-
родопользования обеспечивается ее применением в сочетании с иными мерами 
государственного принуждения к соблюдению эколого-правовых предписаний.
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Деятельность общественных наблюдательных 
комиссий —  воплощение принципа демократизма уголовно-
исполнительного законодательства Российской Федерации

Шелестюков В. Н.

Аннотация. Уголовно-исполнительная система РФ учитывает последние 
научные достижения и успешный опыт работы в пенитенциарных учреждени-
ях мира в целях обеспечения гуманных условий содержания для осужденных. 
Развитие демократических преобразований основывается на разработке 
и внедрению эффективного механизма исполнения наказаний, а также рас-
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ширению компетенций общественных наблюдательных комиссий и попечи-
тельских советов при исправительных учреждениях. Целью их деятельности 
является возвращение человека в общество и предупреждение повторных 
(рецидивных) преступлений. Расширение функций общественных наблю-
дательных комиссий будет использовано при оценке «цивилизованности» 
системы исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы с точки 
зрения международных стандартов. Назрела необходимость пересмотра ча-
сти функций судов, им не свойственных, в нашем случае —  изменение вида 
исправительного учреждения в процессе исполнения лишения свободы. Эту 
функцию надлежит передать Комиссии ФСИН России в субъектах РФ с обяза-
тельным участием членов общественных наблюдательных советов, используя 
при этом опыт зарубежных стран.

Ключевые слова: гуманизм, демократизм, пенитенциарная система, обще-
ственная наблюдательная комиссия.

The activities of public monitoring commissions —  
the embodiment of the principle of democracy of the criminal 
executive legislation of the Russian Federation

Shelestyukov V. N.

Abstract. The criminal and executive system of the Russian Federation takes 
into account the latest scientifi c achievements and successful experience in the 
penitentiaries of the world in order to provide humane conditions for convicts. 
The development of democratic change is based on the development and 
implementation of an effective mechanism for the execution of punishments, 
as well as the expansion of the competence of public supervisory commissions 
and boards of trustees in correctional institutions. The purpose of their activities 
is to return the person to society and prevent repeated (reoffending) crimes. 
Expanding the functions of public supervisory commissions will be used in 
assessing the “civility” of the system of execution of criminal punishments in 
the form of imprisonment from the point of view of international stands

Keywords: humanism, democracy, prison system, public supervisory 
commission.

Современное уголовно-исполнительное (пенитенциарное) право РФ —  это 
отрасль международного права, базирующаяся на международных стандартах 
в области защиты прав человека. Эти стандарты регулируют специфические от-
ношения, возникающие при исполнении уголовных наказаний в виде лишения 
свободы. Как правило, в обществе существуют две прямо противоположные 
точки зрения на эти стандарты. Осужденные, их родственники, правозащитные 
организации придерживаются мнения, что правила обращения с лицами, ли-
шенными свободы, основанные на уважении основных прав и свобод человека, 
должны полностью соответствовать нормам международного права. С другой 
стороны, большинство международных стандартов в сфере применения мер, 
связанных с лишением свободы носят рекомендательный характер, но «от-
сутствие статуса обязательных не является основанием для отказа в их импле-
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ментации в национальных законодательствах»1. Международные стандарты 
обращения с осужденными основаны в том числе и на мерах, обеспечивающих 
защиту общества от преступников (совершаемых преступлений), содержащих 
основные требования к обеспечению режима и безопасности в исправительных 
учреждениях, а также на принятии комплекса мер, направленных на ресоциа-
лизацию осужденного. Признание государством международных стандартов об-
ращения с осужденными оказывают существенное влияние на реформирование 
уголовно-исполнительной системы РФ, в том числе, на исполнение уголовного 
наказания в виде лишения свободы. Исходя из целей уголовно-исполнитель-
ного законодательства, заложенных в ч. 1 ст. 1 УИК РФ, общество должно 
знать и понимать, «когда и каким образом уголовно-исполнительная система 
вернет обществу человека, ставшего для него безопасным»2. В п. 6 ч. 1 Евро-
пейских пенитенциарных правил провозглашено, что «содержание под стражей 
должно быть организовано таким образом, чтобы способствовать возвращению 
лиц, лишенных свободы, в общество»3. Принципы международных стандартов 
и российского пенитенциарного законодательства по сути совпадают, провоз-
глашая принципы законности, демократизма и т. д. Не умаляя роли и значения 
всех принципов, обратим внимание на принцип демократизма и варианты его 
проявления в процессе исполнения (отбывания) уголовных наказаний. Демо-
кратизм в уголовно-исполнительном праве выражается разносторонне.

Во-первых, демократизм заключается в открытости и гласности в деятель-
ности по исполнению наказаний, возможности контроля деятельности учреж-
дений и органов, исполняющих наказания, со стороны общества и участии 
в работе с осужденными граждан и общественных объединений4.

Во-вторых, по мнению А. Я. Гришко, демократизм проявляется в том, что 
в решении вопросов, возникающих в деятельности уголовно-исполнительной 
системы, активное участие принимают власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления. Они участвуют в оказании помощи лицам, освобождаемым 
из исправительных учреждений, дислоцирующихся на территории соответ-
ствующего субъекта РФ и т. п.5

В «Концепции развития уголовно-исполнительной системы на период 
до2020 г.»6 рассматриваются различные направления, формы и методы совер-

1 Крачун В. Д. Соотношение Российского законодательства и международных право-
вых актов в сфере охраны прав осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы //  Ведомости уголовно-исполнительной системы, 2001. № 3. С. 14.

2 Шелестюков В. Н. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения 
наказаний и его значение в аспекте требований безопасности общества //  Общество 
и право. 2012. № 1(38). С. 150.

3 Европейские пенитенциарные правила. Рекомендация Rec(2006)2 /  пер. с англ.
4 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации (по-

статейный) /  под ред. А. В. Бриллиантова. М., 2011. С. 35.
5 Постатейный учебный комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Рос-

сийской Федерации: учеб. пособие /  Е. А. Антонян, А. Я. Гришко, М. П. Журавлев [и др.]; 
под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 50.

6 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772 —  «Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до2020 года» //
СЗ РФ. 2010. № 43. Ст. 5544.
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шенствования и развития уголовно-исполнительной системы (далее УИС), 
в том числе основывающиеся на принципе демократизма. Это подразумевает 
«привлечение к исправительному процессу представителей органов исполни-
тельной власти, а также институтов гражданского общества», «использование 
сотрудничества со структурами гражданского общества, общественными 
объединениями, деятельность которых может быть полезна для гуманитар-
но-воспитательного воздействия на осужденных», «создание условий для 
осуществления общественного контроля за деятельностью УИС». В ст. 23 
УИК РФ закрепляется положение об осуществлении общественными на-
блюдательными комиссиями общественного контроля за обеспечением прав 
человека в исправительных центрах, исправительных учреждениях и дис-
циплинарных воинских частях. Кроме того, данные объединения вправе 
оказывать содействие в работе учреждений и органов, исполняющих на-
казания, принимать участие в исправлении осужденных. Это положение 
соответствует принципу, заложенному в Европейских пенитенциарных 
правилах: «все пенитенциарные учреждения должны на регулярной основе 
инспектироваться государственными органами и проверяться независимы-
ми структурами». Деятельность общественных наблюдательных комиссий 
(далее ОНК), регламентирована Федеральным законом от 10.06.2008 № 76-
ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания»1. В Кемеровской области ОНК действует 
с июня 2009 г. « Совместно с членами общественной наблюдательной ко-
миссии Кемеровской области и Общественного совета при ГУФСИН к этой 
работе были привлечены члены Общественной палаты Кемеровской области, 
Кемеровская областная организация «Российский союз ветеранов Афгани-
стана», Кемеровская региональная общественная организация «Ресурсный 
центр поддержки общественных инициатив», Кемеровская региональная 
общественная организация «Ассоциация юристов России», Кемеровское 
областное отделение общероссийской организации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России», специалисты Центров занятости городов 
области, психологи, священнослужители, ведущие актеры Кемеровского 
областного театра драмы, представители Прокуратуры Кемеровской области, 
наблюдательных советов по социальной адаптации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы Кемеровской области. Рассматривались конкретные 
ситуации по трудоустройству, проживанию, обучению и переобучению осуж-
денных после их освобождения»2.

В этом же направлении действуют и попечительские советы. На основании 
приказа Министерства Юстиции Российской Федерации от 19.03.2015 № 62 
«Об утверждении порядка формирования попечительского совета при исправи-
тельном учреждении, срока полномочий, компетенции и порядка деятельности 

1 Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обе-
спечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания //  РГ. 2008. № 128.

2 Информация о деятельности ОНК Кемеровской области за 2018 год //  Официаль-
ный сайт УФСИН РФ по Кемеровской области. URL: http://42.fsin.su/
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указанного попечительского совета»1, в исправительных учреждениях Кеме-
ровской области были созданы указанные формирования. Основными целями 
деятельности совета являются: содействие в решении текущих и перспективных 
задач исправительного учреждения, социальная защита осужденных, участие 
в исправлении осужденных и общественный контроль за обеспечением прав, 
свобод и законных интересов осужденных. В состав Попечительских советов 
исправительных учреждений Кемеровской области входят представители об-
ластных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
учреждений и организаций различных социально-правовых форм, обществен-
ных объединений.

Таким образом, принцип демократизма в уголовно-исполнительном зако-
нодательстве РФ представлен с учетом требований международных стандартов, 
которые должны соблюдаться во всех странах независимо от их экономических, 
политических и иных традиций.

ОНК приобрели за время своего существования большой опыт, хотя ряд 
направлений (компетенций) деятельности можно было бы и расширить. Речь 
идет об участии ОНК в работе комиссий исправительных учреждений при 
решении вопросов о переводе осужденных из одних условий отбывания на-
казания в другие. Это же положение отражено в ч. 3 ст. 87 УИК РФ: «перевод 
осужденных из одних условий отбывания наказания в другие… производится 
по решению комиссии исправительного учреждения, в работе которой могут 
(выделено автором) принимать участие…  представители общественных наблю-
дательных комиссий». Сег.ня можно, а в принципе, необходимо говорить о том, 
что функции ОНК необходимо расширять. Как представляется, изменение вида 
исправительного учреждения в процессе исполнения уголовного наказания 
в виде лишения свободы, функция, которая закреплена за судом в п. 3 ст. 397 
УПК РФ и ст. 78 УИК РФ, необходимо передать в введение УИС. И здесь роль 
ОНК кратно(!) возрастает. Трудоустройство, проживание, обучение и переоб-
учение осужденных после их освобождения возложено в том числе и на них. 
Как считает В. И. Селиверстов, степень исправления осужденного понимает-
ся, в том числе, как «степень сохранения и (или) восстановления социально 
полезных связей осужденного»2. К признакам существования у осужденного 
социально-полезных связей относятся:

а) наличие у лица, претендующего на УДО, постоянного места проживания;
б) наличие гарантированной перспективы трудоустройства, подтвержден-

ной документами организаций и (или) органов местного самоуправления;
в) поддержание или восстановление духовной связи с семьей и близкими 

родственниками и т. д.
Эти вопросы относятся не только к работе пенитенциарной системы, но 

и к деятельности ОНК.

1 Приказ Министерства Юстиции Российской Федерации от 19.03.2015 № 62 «Об 
утверждении порядка формирования попечительского совета при исправительном уч-
реждении, срока полномочий, компетенции и порядка деятельности указанного по-
печительского совета» //  РГ. 2015. № 73.

2 Селиверстов В. И. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные проблемы ус-
ловно-досрочного освобождения //  Уголовное право. 2015. № 3. С. 129–130.
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Осужденный, отбывая уголовное наказание в виде лишения свободы, нахо-
дится под постоянным надзором в исправительном учреждении, где определен 
законный порядок исполнения и отбывания наказания. Принцип дифферен-
циации и индивидуализации исполнения наказаний позволяет администрации 
исправительного учреждения составить социальный портрет осужденного, 
учитывая не только степень общественной опасности совершенного престу-
пления, но и применяя различные криминологические характеристики осуж-
денного. Это логично, так как администрация исправительного учреждения 
намного лучше осведомлена в отличие от суда о характеристике осужденного. 
Члены ОНК участвуют в создании этого «портрета» как в процессе исполнения 
уголовного наказания в виде лишения свободы, так и после освобождения 
осужденного. Этого мнения придерживаются многие ученые и практики, за-
нимающиеся проблемами современного пенитенциарного законодательства, 
изучая опыт зарубежных стран. «Многие государства пошли по пути, когда 
вид учреждения для осужденного определяется не судом, а уголовно —  испол-
нительным законодательством и администрацией учреждения для отбывания 
лишения свободы. В частности, ст. 86 УИК Украины предоставляет право 
Государственному департаменту исполнения наказаний назначить осужден-
ному, приговоренному к лишению свободы, вид исправительной колонии»1.

На основании вышеизложенного определяем, что создание комиссий в под-
разделениях ФСИН по субъекту РФ с участием членов ОНК и / или Попечи-
тельских советов, органов местного самоуправления будет соответствовать 
проводимым реформам в уголовно —  исполнительной, судебной системах. По-
вышается роль ОНК, органов исполнительной власти субъектов РФ. Предста-
вители ОНК могут участвовать в принятии решений об условно —  досрочном 
освобождении. Ранее на эту возможность неоднократно обращалось внимание2. 
В рамках проводимой административной реформы необходимо произвести 
«реформирование управления —  это пересмотр полномочий органов испол-
нительной власти, совершенствовать механизм реализации этих полномочий. 
Это необходимая составляющая проводимых реформ»3. Главная причина их 
появления и развития (реформ) —  необходимость обеспечения международно-
признанного уровня исполнения наказания в условиях изоляции на основе 
соблюдения общепризнанных прав человека.
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Влияние политического и экономического строя на систему 
договорных обязательств в истории России

Шулик Ю. С.

Аннотация. Политика и экономика традиционно существуют в тесной вза-
имосвязи с правом. Право выполняет по отношению к экономике обслужива-
ющую функцию. Исходя из этого правовые институты в каждой исторической 
эпохе перестраиваются в уг. действующему строю. Это влияние проявляется 
и в системе договорных обязательств. В настоящей статье приведен ретро-
спективный анализ влияния строя на систему договорных обязательств в клю-
чевых законодательных актах. Договор, возглавляющий систему договорных 
обязательств, является главным инструментом действующего экономического 
и политического строя. В период раннефеодального государства древней 
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Руси ключевым являлся договор займа. Феодальная раздробленность и по-
следствия монгольского нашествия побудили законодателя обратить особое 
внимание на договор хранения с прерогативами для поклажедателя в чрез-
вычайной ситуации. К моменту принятия Соборного уложения феодализм 
достиг своей зрелости, правление осуществилось сословно-представительной 
монархией. Но главным являлось возобновление в после монгольский пери-
од внешний и внутренней торговли, что вновь поставило первым в систему 
обязательственных отношений договор займа. При возрастании роли царя 
и переходу к абсолютной монархии ведущим стал договор дарения, использу-
емый для проявления милости монарха. В условиях социализма закономерное 
развитие и популярность получили договоры имущественного найма. Целям 
создания материально-технической базы коммунизма служил договор купли-
продажи, с весьма искаженной правовой природой.

Ключевые слова: соотношение экономики и права, договорные обяза-
тельства, юридические памятники, система договоров.

Infl uence of political and economic system on the system 
of contractual obligations in the history of Russia

Shulik Yu.S.

Abstract. Politics and economics traditionally exist in close interconnection 
with law. In relation to the economy, law has a serving function. Proceeding from 
this, legal institutions in every historical era are being rebuilt to suit the current 
system. This infl uence is also evident in the system of contractual obligations. 
This article provides a retrospective analysis of the infl uence of the system on 
the system of contractual obligations in key legislative acts. The agreement, 
which leads the system of contractual obligations, is the main instrument of the 
current economic and political system. In the period of the early feudal state of 
ancient Russia, the key was the loan agreement. The feudal fragmentation and 
consequences of the Mongol invasion prompted the legislator to pay special 
attention to the storage agreement with the prerogatives for the depositor 
in an emergency. By the time the Council Code was adopted, feudalism had 
reached its maturity; rule was carried out by an estate-representative monarchy. 
But the main thing was the resumption of foreign and domestic trade in the 
after-Mongol period, which again put the loan agreement fi rst in the system 
of obligatory relations. With the increasing role of the king and the transition 
to an absolute monarchy, the leading treaty was the donation agreement used 
to show the mercy of the monarch. Under the conditions of socialism, property 
rental agreements have gained regular development and popularity. The goals 
of creating the material and technical base of communism were served by a 
contract of sale, with a very distorted legal nature.

Keywords: correlation of economics and law, contractual obligations, legal 
monuments, system of contracts.

Многие правовые институты претерпевают изменение в зависимости от 
господствующих политических взглядов и экономического строя. В зависимо-
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сти от политической доктрины, при создании ключевых нормативно-правовых 
актов, провозглашается либо стремление поддержать и развить предшеству-
ющий опыт нормативного регулирования, либо полное отрицание правопре-
емственности. На деле же преемственность норм существовала в Государстве 
Российском всегда, начиная с Русской правды и заканчивая действующим 
Гражданским кодексом Российской Федерации. При этом законодатель вел 
ситуативную настройку системы договорных обязательств для поддержания 
желаемого социально-политического и экономического строя. Особое вни-
мание в построении системы договорных обязательств заслуживают договор-
ные конструкции, размещаемые законодателем на первом месте. Пожалуй, 
в наиболее древних нормативно-правовых актах, эти договоры выбирались 
законотворцами исходя из того, какие сделки вызывают больше споров среди 
населения. Но в дальнейшем, на наш взгляд, уже со времен Соборного Уло-
жения, выбор первого для регулирования договорного института в разделе 
договорных обязательств, являлся осознанным выбором.

В Древней Руси основу экономики составляла феодализация и аграр-
ная экономика. В целом, говоря об экономике Древне Руси, необходимо 
отметить, что в основе ее лежал феодальный строй. Главной отличительно 
особенностью этого строя от, скажем, Европейского образца феодализма, 
являлся существенный контроль государства. Великому князю принадлежала 
большая часть земель, и он распоряжался и контролировал их по собствен-
ному усмотрению. Более мелкие феодалы могли получать эти земли в дар 
или выкупать их у князя.1

Характеризуя политический строй Древней Руси большинство ученых-
историков описывают его как типичное раннефеодальное государство.2

В системе договорных обязательств древней Руси, в Русской Правде, пер-
вым стоял договор займа. Первый как по порядку, так и по охвату регулиро-
вания. Субъектный состав был разнообразным: заемщик гражданин, заемщик 
купец, займодавец гражданин, займодавец купец, займодавец иностранный 
купец, займодавец князь (из княжеской казны).

Местных купцов, давших деньги на торговлю, закон защищал, требуя в под-
тверждении займа только лишь личную присяги. Для заемщика купца Русская 
Правда предусматривала льготные условия возврата займа (рассрочку).

Установленное ограничение взимания процентов заложило максимальный 
предел ростовщической прибыли. Проценты, взымаемые ростовщиками, явля-
лись одной из основных причин восстания 1113 г., что послужило основанием 
для введения Владимиром Мономахом ограничений на их взимание. Статья 53 
Русской Правды ограничивала взимание процентов двумя годами, после чего 
возврату подлежала только взятая сумма. Современное законодательство не 
знает таких ограничений.

1 Отечество.ру. Сайт о Родине. История России для детей, школьников и студен-
тов. URL: http://www.ote4estvo.ru/stanovlenie-russkoj-gosudarstvennosti/1485-ekonomika-
drevney-rusi.html (дата обращения: 20.09.2009).

2 Отечество.ру. Сайт о Родине. История России для детей, школьников и студентов. 
URL: http://www.ote4estvo.ru/stanovlenie-russkoj-gosudarstvennosti/1483-politicheskiy-
stroy-drevney-rusi.html (дата обращения: 20.09.2009).
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Фактически это избавляло бедноту от угрозы длительной или вечной ка-
балы.1

Русская Правда особенно поддерживала торговые отношения и защи-
щала их стабильность и развитие. При этом развитие торговых отношений 
заключалось в поддержании денежного оборота через расширение заемных 
обязательств. Примечательным для российского права является закрепление 
приоритета требований иностранного займодавца, не только перед местным, 
но и перед княжеским займом.

Период феодальной раздробленности Киевской Руси, начавшись в 30-е 
годы XII столетия, продлился до самого конца XV в.

Многоступенчатая, со сложными внутренними взаимосвязями феодальная 
иерархия представляла собой в период феодальной раз дробленности форму 
организации, обеспечивавшей феодалам защи ту их интересов, вовлечение в фе-
одальную зависимость и удержа ние в подчинении масс крестьянства и горожан. 
Политический строй русских княжеств не претерпел в XIV —  XV вв. каких-либо 
существенных изменений. Удельным князьям как вер ховным собственникам 
всей земли в княжествах принадлежала высшая судебная и административная 
власть над населением кня жества2.

В результате монгольского нашествия 1237–1242 гг. на Руси установилась 
система политической и даннической зависимости русских княжеств от Мон-
гольской империи. Иго устанавливалось в течение двух десятилетий после 
нашествия, в том числе и в не разоренных землях. В Северо-Восточной Руси 
длилось до 1480 г. В других русских землях устранялось в XIV в.3

То есть экономический и политический строй не сильно отличался от вре-
мен Русский Правды. Экономика строилась на феодализме и натуральном 
хозяйстве, которое, собственно, и помогало выживать в период разрозненности 
княжеств. Монголо-татарское нашествие XIII в. во многом предопределило 
общее замедление социально-экономического прогресса в стране.

Основная часть Псковской Судной грамоты (далее по тексту —  ПСГ) была 
принята в 1397 г., то есть уже под воздействием указанных выше политических 
событий.

Системы договорных обязательств в структурированном виде ПСГ не содер-
жит. Нормы разрознены по тексту закона еще больше, чем в Русской Правде. 
Первым указывался договор хранения. Поскольку как таковой системы до-
говорных обязательств юридическая техника составления законодательного 
акта того времени еще не применяет, сложно однозначно сделать вывод о том, 
занимал ли договор хранения главенствующее место в этой системе или его 
первостепенное упоминание в акте обусловлено иным причинами. Вместе 
с тем, можно предположить, что период феодальной раздробленности и по-
следствий нашествия ордынского ига, при которых была создана ПСГ, распо-

1 Фроянов И. Я. Древняя Русь IX —  XIII веков. Народные движения. Княжеская 
и вечевая власть. М.: Русский издательский центр, 2012. С. 176–178.

2 История государственного управления в России. /  под ред. А. Н. Марковой, 
Ю. К. Федулова. 3-е изд. М., 2007 //  URL: https://lawbook.online/gosudarstva-prava/
politicheskiy-stroy-upravlenie-russkih-39407.html (дата обращения: 20.09.2009).

3 Монголо-татарское иго /  В. А. Кучкин. Т. 20 //  Большая российская энциклопе-
дия: в 35 т. /  гл. ред. Ю. С. Осипов. М.: Большая российская энциклопедия, 2004–2017.
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лагает к тому, что договор хранения был очень частой сделкой в гражданском 
обороте и законодатель неслучайно при составлении ПСГ, в первую очередь 
закрепил регулирование договора хранения.

Уцелевшие от гибели и плена жители центральных княжеств покидали 
окультуренные места и спасались бегством в глухие малодоступные для татар 
лесные чащобы Верхнего Поволжья и далее на север. В таких условиях стихий-
ной смены места жительства требовалось сохранять имеющиеся имущество, 
в том числе по прибытии на новое место требовалось временное размещение 
нажитого.

В ПСГ договор хранения приобретает четкие черты обязательственных 
отношений. Договор хранения (поклажи) в ПСГ являлся полноценным дого-
вором, а не дружеской услугой, как в Русской правде, требовал письменного 
оформления с установлением обязательств поклажедержателя. Освобождение 
от письменной формы в ПСГ предусматривалось в чрезвычайной ситуации или 
для перехожего рабочего, нанимавшегося в сельской местности.

Вот это исключение из общего правила обязательной письменной формы 
договора хранения подчеркивает его значимость во времена, когда низшее 
население было вынуждено спасаться бегством, из-за феодальной раздроблен-
ности и нашествия орды.

Традиция передавать какую-либо ценность на сохранение существовала 
издревле и имела особое жизненное значение при всеобщем отсутствии вну-
тренней безопасности1.

ПСГ очень усложнила договор хранения, допуская к передаче на хранение 
деньги.

Оформление монетарного договора поклажи по своей сути становилось 
совершением денежного вклада до востребования. Кредитная природа такой 
сделки проявлялась в возможности использовать переданные на хранение цен-
ности как некоего «кредита без времени», а также в обязательстве уплачивать 
проценты.2

Такой подход к хранению снизил четкость его истинной правовой природы, 
но дал задел для оформления в будущем особых отношений по хранению денег.

Важнейшими социально-экономическими процессами, проис ходившими 
в России в XVI в., были: завершение объединения Рус ских земель и складыва-
ния единого централизованного государства, существенно увеличившего свою 
территорию; численность и мно гонациональный состав населения; вступление 
феодализма в пери од зрелости и изменение формы государственного устрой-
ства (ран нефеодальная монархия сменилась сословно-представительной); про-
должение поли тики закрепощения крестьян в общегосударственном масштабе.3

Постепенно оправилась от монгольского нашествия и русская торговля. 
Правда, товарная продукция обращалась в основном на местных рынках, но 

1 Владимирский-Буданов М. В. Обзор истории русского права. СПб.; Киев, 1909. 
С. 605.

2 Канаев А. В. Эволюция коммерческого кредита и формирование кредитного рын-
ка //  Вестник С.-Петерб. ун-та. 2008. Сер. 5: Экономика. Вып. 2. С. 97.

3 История государственного управления в России /  под ред. А. Н. Марковой, 
Ю. К. Федулова. 3-е изд. М., 2007. //  URL: https://lawbook.online/gosudarstva-prava/
soslovno-predstavitelnaya-monarhiya-39411.html (дата обращения: 20.09.2009).
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торговля хлебом уже перерастала их рамки. Купцы выступали только как пере-
датчики товаров, произведенных городскими ремесленниками и крестьянами, 
торговый и ростовщический капитал не переходил в сферу производства.1

Соборное уложение 1649 г. имело весьма развернутую систему договоров. 
Регулирование договорных обязательств, как и по Русской правде, в Соборном 
Уложении начиналось с договора займа.

Договор займа, согласно Соборному уложению, должен был заключаться 
только в письменной форме, которая отображалась собирательным термином 
«крепость». Но зависимость от суммы займа при оформлении договора займа 
сохранилась, что выражалось теперь в участие разного количества свидетелей 
и представителя власти. Продолжают применятся поручительства и залог иму-
щества, обеспечивающий возврат займа. Предмет договора займа был похож 
на современное описание «деньги или другие вещи, определенные родовыми 
признаками» (ст. 807 Гражданского кодекса РФ). Эта тенденция, заложенная 
в Русской правде, получила свое закрепление и расширение в Соборном Уло-
жении. Соборное Уложение запрещало официальное взимание процентов за 
пользование займом, лишало такие требования судебной защиты.

В ст. 260 главы Х Соборного Уложения закреплено нехарактерное для 
действующего законодательства правило об очередности возврата долгов за-
емщиком: чужеземцы имели преимущества перед русскими займодавцами, 
государственная казна —  перед частными истцами.

Это правило об очередности удовлетворения требований заемщиком за-
имствовано из предшествующего акта —  Русской правды. Иностранные за-
ймодавцы получали удовлетворение первыми, далее государственная казна, 
и потом уже частные местные займодавцы. Такой порядок можно объяснить 
тем, что приоритет иностранному кредитору предоставлялся для закрепления 
дружественных намерений и поддержания межгосударственного обмена, а так-
же тем, что местные кредиторы могли получить удовлетворения требований 
в результате отработки долга заемщиком. Приоритет государства перед частны-
ми лицами свидетельствует об его доминировании в договорных отношениях 
над частными лицами.

Во времена Соборного Уложения (несмотря на отсутствие дефицита земель) 
шел активный передел землевладений под руководством и по воле государства. 
Передал настолько захватил участников гражданского оборота, что отчуждение 
прав на движимое имущество даже не регулировалось Соборным уложением. 
Фактически в половине статей «Соборного Уложения 1649 г.» упоминается 
о дворцовом землевладении. В Соборном Уложении регламентировалось за-
ключение договора купли-продажи, мены только в отношении недвижимого 
имущества.

Таким образом, развитие торговли и относительно стабильный внутриго-
сударственный социально-политический строй, привел к первостепенному 
регулированию в Соборном Уложении 1649 г. отношений по договору займа.

По окончанию XVIII столетия в Российской Империи наступает неминуе-
мая процедура уничтожения феодального, крепостнического порядка. В данной 

1 Дворниченко А. Ю., Кащенко С. Г., Флоринский М. Ф. Отечественная исто-
рия (до 1917 г.): учеб. пособие. 2002 //  URL: https://uchebnikfree.com/russia-history/
ekonomicheskoe-razvitie-57126.html (дата обращения: 20.09.2009).
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обстановке случается возникновение новых буржуазных отношений. В первой 
половине XIX столетия направление сохраняется, развитие общественных 
и финансовых изменений обретают существенно больший масштаб. В каждой 
отрасли экономики происходит систематическое формирование режима, со-
ответствующего концепциям капиталистического образа жизни. Концепция 
российского общества видоизменяется: вместе со старыми классами феодалов 
и крестьян формируются новые, характерные капиталистическим отношениям, 
классы —  буржуазия и пролетариат.1

Такие классовые и экономические изменения требовали соответствующего 
законодательного регулирования. Однако законодательная база, действующая 
на тот момент, не имела систематизации, при этом была очень обширна.

Политический строй перестроился в абсолютную монархию, с характерной 
ей наивысшая степенью централизации, развитым, полностью зависимым от 
монарха бюрократическим аппаратом, сильной регулярной армией2.

Свод законов Российской империи основное регулирование договорных 
обязательств осуществлял в части первой, книги IV, разделе третий, тома 
X. Вместе с тем, регулирование договора дарения и его разновидностей, ко-
торых он выделял больше, чем действующее законодательство, было вынесено 
в раздел второй. В этом разделе в основном рассматривалось брачно-семейные 
отношения, в том числе вопросы наследования. Таким образом, формально 
Свод законов Российской империи первым регулировал договор пожалования 
(дарение государем). Но структурно он располагался не в разделе об обяза-
тельствах.

Дореволюционное российское гражданское законодательство выделяло 
несколько особых видов дарения: пожалование, пожертвование, выдел, на-
значение приданого.

Под пожалованием понималось дарование кому-либо Высочайшим Указом 
государственной недвижимости в собственность. Причем, дарителем являлся 
государь Император, одаренным —  частное лицо, и пожалована могла быть 
только недвижимость, составляющая государственную собственность.

Пожертвованием признавалось добровольное приношение на общую поль-
зу. В данном случае одаряемым является юридическое лицо, имеющее обще-
ственное значение. Общая польза предполагает неопределенное количество 
лиц, которые могут пользоваться пожертвованными вещами.

Выдел понимался как дарение со стороны родителей, восходящих род-
ственников детям или вообще нисходящим. Назначение приданого —  выдел 
дочери или вообще нисходящей родственнице при выходе ее в замужество3.

Из указанных 4 видов дарения в 2 присутствует государственный элемент. 
При этом сделка дарения предполагает личное участие монарха, служит вы-

1 Владимирова Г. Е. Основные законы Российской Империи 1832 год //  Юридическая 
наука. № 5. С. 9–11.

2 История государственного управления в России /  под ред. А. Н. Марковой, 
Ю. К. Федулова. 3-е изд. М., 2007. URL: https://lawbook.online/gosudarstva-prava/
utverjdenie-absolyutizma-39416.html (дата обращения: 20.09.2009).

3 Гущин В. В. Наследственное право России: учебник /  В. В. Гущин, В. А. Гуреев. 
М.: Юрайт, 2016. С. 241.
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ражением его признания и одобрения. Таким образом, абсолютная монархия 
применяла договор дарения как инструмент поддержания своего влияния.

Принятию Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. (далее —  ГК РСФСР 
1922 г.) предшествовали такие события как национализация всей земли и ее 
распределение между крестьянами, национализация предприятий и торговли, 
с последующим (в 1938 г.) полным запретом на частную торговлю.

В стране установился социализм с присущим ему государственным и обще-
ственным контролем над экономикой, средствами производства и распреде-
лением ресурсов.1

В таких условиях закономерное развитие и популярность получили догово-
ры аренды. Передача права собственности между частными субъектами была 
под запретом. Именно договор имущественного найма был размещен первым 
после общих положений в главе об обязательственных правоотношениях ГК 
РСФСР 1922 г.

Структура кодекса, логика расположения в нем статей, не говоря уже об 
их содержании —  все это в значительной степени определялось правовыми 
взглядами.2

В результате победы Великой Октябрьской социалистической революции 
старое право подверглось слому. Решительно ломались и гражданско-право-
вые институты. Определяющей причиной было то, что основным объектом 
регулирования этой отрасли права являлись отношения собственности. Со-
циалистическая революция, разрушила основы эксплуататорского общества, 
в первую очередь должна была сместить частную собственность; предполагалась 
заменить товарно-денежные отношения государственным распределением про-
дуктов. Частная собственность подлежала ограничению, а затем упразднению.3

Договор аренды регулярно включался в основные законодательные акты, 
регулирующие обязательственное право, начиная с Псковской судной грамоты.

ГК РСФСР 1922 г. закрепляет понятие имущественного найма, оно повто-
ряется в ГК РСФСР 1964 г. и очень близко к указанному в ГК РФ определению 
аренды. Из существенных условий остались предмет и арендная плата. В части 
последней существенность была условной, поскольку для некоторых категорий 
граждан цены регулировались. В целом из проведенного анализа договоров 
аренды следует явная преемственность концепции договора имущественного 
найма из предыдущего опыта его регулирования, с добавлением специфич-
ных правил, которые были направлены для поддержания социалистического 
строя. Пример такой нормы —  статья 173 ГК РСФСР 1922 г., согласно которой 
порядок уплотнения и самоуплотнения нанимателей жилых помещений, за-
нимающих жилую площадь сверх установленных норм, регулируется особыми 
правилами.

В кодексах советского периода окончательно закрепилось правило о том, 
что фактическое пользование арендованным имуществом, после истечения 
срока действия договора, продолжает его действие на неопределенный срок.

1 Upton Sinclair's: A Monthly Magazine: for Social Justice, by Peaceful Means If Possible. 
1918. С. 142.

2 Новицкая Т. Е. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. М.: Зерцало-М, 2002. С. 7.
3 Там же. С. 9.
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Установлены максимальные сроки аренды по ГК РСФСР 1922 г. 12 лет.
Новицкая Т. Е. оценивает это как льготы для государства, поскольку 

государство в случае необходимости могло сравнительно быстро получить 
сданное внаем предприятие. Для квартиросъемщика создавалась относи-
тельная устойчивость, обеспечивающаяся тем, что по истечении 12-летнего 
срока найма, если наниматель был трудящимся, договор возобновлялся на 
неопределенный срок1.

Договор имущественного найма был мощным инструментом перерас-
пределения ресурсов в руках советского государства, в том числе жилищного 
фонда. Отдельного договора имущественного найма жилых помещений не 
выделялось. Договор найма жилого помещения отдельно в советский период 
был урегулирован только в ГК РСФСР 1964 г. Экспроприированное на основе 
революционного права имущество перераспределялось между нуждающи-
мися и достойными, с точки зрения нового законодателя. Перераспределе-
ние жилищного фонда решало проблему обеспеченности жильем рабочих, 
перераспределение предприятий —  обеспечивало контроль над средствами 
производства и организацию их работы под единые задачи. Имущественный 
наем жилых помещений столь стремительно развивался и к моменту принятия 
ГК РСФСР 1964 г. в этой сфере доминирующим становится государственное 
обеспечение жильем.

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. действовал по 1 января 2008 г. В пре-
амбуле кодекса провозглашено, что он регулирует отношения в целях создания 
материально-технической базы коммунизма, а хозяйственная жизнь РСФСР 
определяется и направляется государственными планами экономического 
и социального развития.

Строго говоря основные цели и суть законодательного регулирования были 
прямо провозглашены в кодексе.

Регулирование договорных обязательств начиналось в ГК РСФСР 1964 г. 
с договора купли-продажи. В ГК РСФСР 1964 г., предметом договора куп-
ли-продажи могло быть и недвижимое имущество. Отдельно регулировалась 
купля-продажа жилого дома.

В ГК РСФСР 1964 г. в определении договора купли-продажи говорится 
о передаче вещи в собственность, однако в ст. 242 закреплена обязанность 
продавца сохранять вещь, когда право собственности или право оперативного 
управления переходит к покупателю ранее передачи вещи.

Государственными, кооперативными и другими общественными органи-
зациями предписывалось продавать товары, если иное специально не огово-
рено, по установленным государством ценам. Граждане и колхозы при про-
даже излишков сельскохозяйственной продукции продавали по согласованной 
в договоре цене. В действующем праве сделки купли-продажи заключаются 
на принципах свободы договора. Регулирование цены осуществляется в ис-
ключительных случаях, по специальным видам договоров.

Сроки предъявления претензии совпадают с ГК РСФСР 1922 г., и состав-
ляют 6 месяцев и г. для строений с момента передачи вещи.

1 Новицкая Т. Е. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. М.: Зерцало-М, 2002. С. 93.
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Регулирование цен при купле-продаже, передача имущества в оперативное 
управление, то есть, по сути, от одной государственной организации к другой, 
все это сделало договор купли-продажи инструментом плановой экономики. 
Появилось регулирование в самом кодексе договора поставки и контракта-
ции, которые также были пронизаны регулированием в целях удовлетворения 
общегосударственных нужд и поддержанием плановой экономики. Свобода 
торговли по-прежнему была ограничена.

Во второй части действующего ГК РФ купля-продажа является самым 
большим правовым институтом по числу образующих его норм (ст. 454–566 
ГК РФ) и в целях рыночного развития стоит на первом месте.

Но цели размещения договора купли-продажи на первом месте в ГК 
РСФСР 1964 г. и ГК РФ, на наш взгляд, были противоположными. Острые 
вопросы перераспределения благ были решены и главенствующий в ГК 
РСФСР 1922 г. договор имущественного найма был отодвинут в середи-
ну главы о договорных обязательствах. В условиях принятия и действия 
ГК РСФСР 1964 г. острее стал вопрос обмена благами, основным произво-
дителем и потребителем которых было государство. Размещение договора 
купли-продажи первым в главе об обязательствах служило целям удовлет-
ворения интересов одного лица —  государства. Все сделки купли-продажи 
главной целью имели не обмен благами, а перераспределить ресурсы с ис-
пользованием хозрасчетов. Условие о передаче по сделке купли-продажи 
вещи в оперативное управление полностью нивелирует суть самой этой 
сделки —  отчуждение права собственности. Помещение купли-продажи 
первым в ГК РСФСР 1964 г. подчеркивало, что этот договор является основ-
ным инструментом реализации политической цели, и он был приспособлен 
именно под это назначение. В то время как в действующем ГК РФ сделки 
купли-продажи применяются по прямому своему назначению, обеспечивая 
товарно-денежный обмен и развитие капитализма.

Таким образом, исторический анализ показывает, что система договор-
ных обязательств строится неслучайным образом. Договорные конструкции, 
регулируемые в первоочередном порядке, являются ключевыми, ведущими 
инструментами, необходимыми для поддержания политического и экономи-
ческого строя данного периода. Представляется, что в эпоху цифровой транс-
формации, которая так стремительно происходит в экономике нашей страны, 
в ближайшем будущем структуру договорных отношений будут возглавлять 
договоры с автоматизированным исполнением сложных обязательств.
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Мораль и право в армяно-азербайджанском 
международном конфликте

Юматов К. В., Переладов А. В.

Аннотация. Статья посвящена проблемам соотношения морали и права 
в условиях этнополитического конфликта. В качестве информационного поли-
гона для исследования рассматривается армяно-азербайджанский территори-
альный конфликт по поводу Нагорного Карабаха. Рассмотрение идеологиче-
ской и правовой ситуации подчеркивает стремление конфликтующих сторон 
использовать не только правовые, но и моральные аргументы в рамках дока-
зательства собственной позиции. В национальном государстве национальная 
мораль, как правило, дополняет национальное право. Международное право, 
пока не может быть дополнено международной моралью, так как последняя 
очень изменчива, конъюнктурна, и зависима от конкретной международной 
ситуации. Более того в условиях международного этноконфессионального 
конфликта, моральные установки могут противопоставляться правовым, или 
выступать в качестве своеобразного противовеса. В случае с нагорнокара-
бахским конфликтом это наблюдается в стремлении армянской стороны 
обосновать принцип равноправия и самоопределения народа, ссылкой на 
жертвы геноцида армян в Турции, Сумгаите и Баку. Азербайджанская сторона, 
опираясь на правовые нормы Устава ООН и Деклараций Совета безопасности 
ООН, дополняет их ссылками на «армянский терроризм» и «ходжалинский 
геноцид». В результате складывается ситуация, когда национальная мораль 
используется для обоснования своих международно-правовых позиций.

Ключевые слова: международное право, международная мораль, армяно-
азербайджанский конфликт, Нагорный Карабах.
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Morality and law in the Armenian-Azerbaijani international 
confl ict

Yumatov K. V., Pereladov A. V.

Abstract. The paper discusses the issue of the correlation between morality 
and law in the framework of an ethnic and political confl ict. The Armenian-
Azerbaijani territorial confl ict over Nagorno-Karabakh presents the source 
of information material for the study. The analysis of ideological and legal 
situation highlighted the desire of the confl icting parties to use not only 
legal, but also moral arguments in proving their positions. In a nation state, 
national morality normally complements national law. International law, so 
far, cannot be supplemented by international morality, since the latter is a 
very volatile and momentary concept dependent on the specifi c international 
situation. Moreover, in the context of an international ethnic and confessional 
confl ict, moral attitudes can be opposed to legal ones, or act as a kind of 
counterbalance. In the case of the Nagorno-Karabakh confl ict, this trend can 
be observed in the desire of the Armenian side to substantiate the principle of 
equal rights and self-determination of the peoples by referring to the victims 
of the Armenian genocide in Turkey, Sumgait and Baku. The Azerbaijani side, 
relying on the legal norms enshrined in the UN Charter and UN Security Council 
Declarations, supplements them with references to “Armenian terrorism” and 
“Khojaly genocide.” As a result, a situation arises when national morality is used 
to justify nation’s position in the international law framework.

Keywords: international law, international morality, the Armenian-Azerbaijani 
confl ict, Nagorno-Karabakh

Исследование теории и практики взаимодействия морали и права показы-
вает, что эти регуляторы общественных отношений действуют взаимодополня-
юще. Задача национальной морали «объективно» оценивать государственные 
процессы по правилам и обычаям этой страны. Эти критерии невозможно 
применять в системе международных отношений. Если нормы международ-
ного права объективно существуют, то международная мораль —  субстанция 
не осязаемая и изменчивая в угоду геополитической конъюнктуре1. Междуна-
родное право, в отличие от международной морали, если таковая в принципе 
существует, содержит требования правоспособности к субъектам, и существует 
на основании писаных правил. Международная мораль, может лишь оттенять 
международные правовые процессы, формировать моральную пристрастность, 
не позволяющую, однако, попирать беспристрастность правовую.

Межэтнические и межконфессиональные внутригосударственные кон-
фликты, как продукты национальной политики, не могут объективно оце-
ниваться моралью, поскольку мораль также различна. В полиэтническом 

1 Шугуров М. В. Взаимодействие международной морали и международного права: 
философско-правовой аспект //  Взаимодействие права и морали. Материалы Междуна-
родной научной конференции. М.: Изд-во Московского гуманитарного университета, 
2014. С. 26
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и поликонфессиональном государстве групповая мораль всегда находится 
в противоречии с правом. Это вопрос внутренней политики.

Мы считаем неверным суждение о том, что, если внутри суверенного госу-
дарства возникает группа граждан, отстаивающих статус самостоятельной го-
сударственной правосубъектности отдельной территории, механизмы и прин-
ципы международного права должны выступать здесь в качестве регулятора. 
Основным и единственно бесспорным субъектом международного права, как 
известно, является государство. Процесс появления нового субъекта между-
народного права, может, конечно, происходить, при лояльном отношении 
материнского государства1, но такие случаи крайне редки. Процесс «мирного» 
рождения нового государства может сводиться к пассивному непротивлению 
такого рождения со стороны государства-донора, с последующим активным 
или пассивным признанием государственной правосубъектности нового го-
сударства. Но это идеальный сценарий. Если государство-родитель не желает 
появления нового государства за счет своей территории и своего населения, 
и ему вторит подавляющая часть населения, где легитимный оппонент про-
цесса создания нового государства?

Считая процесс создания государства легитимным и моральным, нужно, 
на наш взгляд, исходить из совокупности следующих постулатов:

1. Факт признания международным сообществом «государства»2 одновре-
менно является признанием состоявшегося факта реализации права народов 
на самоопределения и факта возникновения суверенной государственности, 
как еще одного, «равного себе» субъекта3;

2. Факт признания «государства» не может быть юридически ничтожен, 
в том числе ретроактивно4;

3. С момента создания государства вопросы его территориальной целост-
ности и внутреннего устройства являются его суверенным правом, его вну-
тренней политикой;

4. Изменение суверенной территории государства должно быть санкцио-
нировано только его национальным законодательством;

5. Организации, граждане и (или) их объединения, если они не управо-
мочены национальным законодательством на участие в преобразовательных 
внутренних процедурах суверенитета государства, не могут быть легитимными 

1 Есть ли такие примеры в современной истории? Думаем, есть. Например, об-
разование самостоятельных государств Балтии в 90-е гг. ХХ в. Примером мирного воз-
никновения государства история являет в случаях разделения государства, например, 
Чехия и Словакия.

2 Здесь и далее под термином «государство» мы понимаем совокупное смысловое 
наполнение из взаимосвязанных понятий «страна», «суверенная территория», «народ», 
«нация».

3 Иначе принцип уважения другого государства и признания его суверенитета, не 
реализуем.

4 Объявлен юридически несостоявшимся, событие, которое никогда не наступало. 
Публичное международное право, такого правила не знает. Этот вывод также очевиден 
из принципа «договор должен соблюдаться». Pacta sunt servanda —  договоры следует 
выполнять!
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и самостоятельными участниками межгосударственных отношений (ст. 46 
Венской Конвенции о праве международных договоров)1.

Принципы международного права часто связывали право на самоопре-
деление и получение государственного статуса с историческим процессом 
деколонизации. Это считалось справедливым и морально позитивным. Од-
нако, деколонизация давно в прошлом. На современном этапе, главным яв-
ляется вопрос соотношения принципа равенства и самоопределения народов 
и принципа территориальной целостности государств. Эти принципы, исходя 
из общих положений «Декларации о принципах международного права» 
1970 г.2, не должны противоречить друг другу. Презумпция их равноценного 
и непротиворечивого существования заключается в добровольности само-
идентификации народов, в их внешней демонстрации другим государствам 
атрибутов своей государственности: суверенной территории, населения, 
органов власти.

Аномальные противоречия вышеозвученным принципам могут возник-
нуть, на наш взгляд, только при изначальной порочности механизма их 
реализации, в следующих случаях. Во-первых, когда государство не имеет 
«правительства, представляющего без различия расы, вероисповедания или 
цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории» —  т. е. нация 
(народ), не участвовала в формировании государственности, не определяла, 
не связывало свое существование с ее формой и идей3. И, во-вторых, если 
идеи, реализованные народом (нацией) в формате «самоопределения» не 
соответствуют общепризнанным нормам международного права, и грубым 
образом нарушают права иных государств и народов. Когда, например, вновь 
создаваемое государство —  милитаризованный агрессор, прообраз ново-
го рейха фашисткой Германии. Под указанную формулировку подойдут 
и иные потенциально-конфликтные цели создания государств в условиях 
неразрешенных территориальных конфликтов и игнорирующих правило, 
известное еще со времен Римской империи «Qui prior est tempŏre, potior est 
jure» (лат. первый по времени, сильнее по праву).

1 Венская Конвенция о праве международных договоров (заключена в Вене 
23.05.1969) //  Ведомости ВС СССР. 1986. № 37. Ст. 772.

2 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных от-
ношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций (Принята 24.10.1970 Резолюцией 2625 (XXV) на 1883-ем пленар-
ном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) //  Действующее международное право. 
Т. 1. М.: Московский независимый институт международного права, 1996. С. 65–73.

3 Д екларация о принципах международного права, касающихся дружественных от-
ношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций //  URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
intlaw_principles.shtml (дата обращения: 10.10.2019).

Мы намеренно не рассматриваем ситуацию, когда правительство или иной орган 
власти, критикуется за неполное или недостаточное внимание к определенной группе 
населения. В основу суждения положена иная ситуация, принципиального и очевидного 
игнорирования прав человека и как производных от них права наций на самоопределе-
ние. Ибо самоопределение —  это не создание чего-то принципиально нового, особенно 
для консервативного международного права, а выбор одного из вариантов альтернатив-
ного, добропорядочного поведения.
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Приводимые примеры характерны отрицанием самого права у народа (на-
ции), на такое «самоопределение», целью которого, является нарушение прав 
иных субъектов, в том числе и своего, «родного» государства1.

Возвращаясь к соотношению морали и права, можно сделать вывод о том, 
что мораль в международном праве, безусловно, присутствует, но ровно на-
столько, чтобы международное право оставалось «правом»; мораль, как кри-
терий, правомерности поведения в международном праве, основан, прежде 
всего, на презумпции правомерного поведения субъекта международного права: 
морально значит правильно, законопослушно.

Тем не менее нельзя отрицать, что высокая степень абстракции самого 
«права народов на самоопределение», логично наполняет его гражданскими 
свободами, гарантированными нормами международного права. В первую 
очередь, это свобода совести и вероисповедания, которая является в насто-
ящее время мощнейшей деструкцией государственности, проверяющей ее 
на прочность. Именно поэтому, наиболее уязвимыми сферами внутренней 
политики являются этнические и конфессиональные. Разные морально-эти-
ческие и нравственно-культурные установки могут дать взрывоопасный рост 
сепаратистских настроений и стремлений к сецессии любого территориального 
вопроса.

Для сепаратной общности есть два варианта поведения: либо объявлять 
государство и его право аморальным и уходить в непримиримую оппозицию 
государству, либо пытаться скорректировать свои моральные установки с су-
ществующими нормами права, возможно, раскаяться, и быть готовым претер-
петь наказание. Естественно, при наличии «внешнего аккаунта праведности», 
расположенного в другом, сильном государстве, обладающем завидной воз-
можностью экономического стимулирования «правильной» морали, первый 
вариант самый востребованный.

В Нагорно-Карабахском конфликте мы наблюдаем существование перво-
го варианта. Когда стало понятно, что решение о воссоединении Карабаха 
и Армении Москва принимать не хочет, а с точки зрения перспективы кон-
фликта, из-за территориальной «черезполосности», и не может, армянской 
стороной «советское право», а за тем и «государство СССР» было отвергнуто2. 
Объявив передачу Нагорного Карабаха Азербайджану сталинским волюнтариз-
мом и сговором советских коммунистов с турецкими кемалистами, армянские 
сепаратисты начали искать опору в принципе равенства и самоопределения 
народов Устава ООН.

Процесс образования самостоятельного Азербайджанского государства 
не был обременен территориальным и суверенным обязательством, в т. ч. 
в пользу иного государства. Теоретически, обязательство по созданию Ар-
мянской территориальной этнической автономии на территории Азербайд-
жана, могло произойти только в случае заключения трехстороннего договора 
между СССР, Азербайджаном и Арменией с оговоренным условием о терри-
ториальном суверенитете Карабаха. Этого не случилось. Инерция «Карабах-

1 Ultra vires —  с превышением правомочия, не законно. Аналогия с правом на во-
йну и самозащиту.

2 Хотя это также отвергало и легитимность создания самого армянского государства.
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ского вопроса», как внутригосударственного вопроса СССР, прекратилась 
с момента обретения суверенной государственности Азербайджана1. Этот 
вопрос не был вопросом реализации права народов на самоопределение 
в понимании норм международного права, так как самоопределение народа 
было осуществлено установлением государственности народом Азербайджа-
на. С этого момента установилось единое правовое пространство для всей 
территории Азербайджана, и для всего населения в его границах, включая 
представителей нации армян, проживающих в Карабахе. Правовое обосно-
вание обязанности государства Азербайджан, передать иному государству 
часть своей территории или определить ее особый статус отсутствовало 
тогда, отсутствует сейчас, и может появиться, как уже говорилось выше, 
только сообразно воле двух государств синхронно санкционируемой их на-
циональными правовыми системами. Как бы цинично это ни выглядело, 
но в качестве примера приведем пример соотношения сил миноритарного 
и мажоритарного акционеров, голосующих по-разному при принятии ре-
шения общего собрания. Один побеждает в силу объективности —  наличия 
большего количества акций, второй вынужден претерпевать это очевидное 
преимущество. Однако в этой ситуации никто не говорит о нарушении права 
частной собственности и иных прав акционера.

Плоскость юридического противостояния позиций Азербайджана и Ар-
мении была замещена взаимными обвинениями сторон в нарушении прав 
человека, норм международного гуманитарного права, аморальном поведении. 
Отсюда большое внимание со стороны Армении к взаимосвязи геноцида армян 
в Турции и Азербайджане, погромам в Сумгаите и Баку, связи Азербайджан-
ского государства с коммунистическим Советским Союзом. Азербайджан, 
напротив, получив в 1993 г. правовую поддержку в Совете Безопасности ООН 
в виде 4 резолюций, больший упор делал на правовых аспектах, настаивая на 
императивном характере принципа территориальной целостности государств. 
Но, понимая, что с моральной точки зрения после событий в Сумгаите и Баку 
позиции Азербайджана уязвимы, азербайджанскими юристами, историками, 
политологами и политиками стали активно изучаться темы «армянского тер-
роризма», «геноцида Ходжалы» и нарушения норм международного гумани-
тарного права в ходе боевых действий.

По нашему мнению, позиция Армении и Нагорно-Карабахской республики 
с точки зрения современного международного права, желаемого результата 
в виде государственной автономии республики, им не принесет.

Подписание Майендорфской декларации показало, что хотя у современных 
элит этих государств стремление к стабильности доминирует над национали-
стическими амбициями, разное понимание «стабильности» практического 
сближения сторон не обеспечит. Не стоит отрицать, что такое взрывоопасное 
положение, выгодно сохранять Западу в геополитическом, антироссийском 
противостоянии на Южном Кавказе.

1 К этому выводу также можно прийти, используя и иной принцип международного 
права, «Mutatis mutandis». С учетом изменения субъектов спора и их статуса, обстоя-
тельства и аргументы были изменены.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЦИВИЛИСТИКИ (МАТЕРИАЛЬНО-
ПРАВОВЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ)

Способы отмены завещания по гражданскому 
законодательству Беларуси, России и Казахстана

Ананич С. М.

Аннотация. В статье анализируются положения гражданского законо-
дательства Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Ка-
захстан об отмене и изменении завещания, на основе чего обосновываются 
предложения по корректировке норм Гражданского кодекса Республики 
Беларусь относительно изменения правил осуществления отмены завеща-
ния путем уничтожения всех его экземпляров, а также закрепления такого 
нового для белорусского законодательства способа отмены завещания как 
распоряжение об отмене завещания.

Ключевые слова: наследственное право; свобода завещания; наследо-
вание по завещанию; отмена завещания; изменение завещания.

Ways of cancelling a will under civil law of Belarus, 
Russia and Kazakhstan

Ananich S. M.

Abstract. The article analyses the provisions of the civil legislation of the 
Republic of Belarus, the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan on 
the abolition and amendment of the will, on the basis of which proposals are 
based on the adjustment of the norms of the Civil Code of the Republic of Belarus 
on the amendment of the rules for the implementation of the cancellation of 
the will by the destruction of all its copies, as well as the establishment of 
such a new method for the Belarusian legislation as an order to cancel the will.

Keywords: Inheritance law; Freedom of will; Inheritance by will; Cancellation 
of the will; Change of will.
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Гражданские кодексы Республики Беларусь1 (далее —  ГК Беларуси), 
Российской Федерации2 (далее —  ГК РФ) и Республики Казахстан3(далее —  
ГК РК), предусматривают специальные положения относительно возможных 
способов отмены составленного ранее завещания, однако при наличии общих 
подходов, основанных на принципе необходимости учета последней воли на-
следодателя, существуют и некоторые различия в определении способов реа-
лизации завещателем права на отмену завещания.

В качестве общего способа отмены завещания по законодательству Бела-
руси, России и Казахстана, следует указать отмену путем составления нового 
завещания (п. 1 ст. 1049 ГК Беларуси, п. 2 ст. 1130 ГК РФ, пп. 2 п. 2 ст. 1053 
ГК РК).При этом в п. 2 ст. 1130 ГК РФ уточняется, что «последующее заве-
щание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или 
отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это 
прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит по-
следующему завещанию». В ГК Беларуси данное правило сформулировано 
несколько иначе: «завещание, составленное ранее, отменяется последующим 
завещанием полностью или в части, в которой оно ему противоречит». Соот-
ветственно, нормы об отмене завещания путем составления нового завещания 
трактуются следующим образом: в новом завещании может быть прямо указано 
на отмену предыдущего завещания либо в нем могут быть сформулированы 
отличные от первоначального завещания положения, которые, по существу, 
полностью отменяют первоначальное завещание. Например, при указании 
в первоначальном завещании распоряжения о наследовании квартиры на-
следодателя его племянником, и закреплении в последующем завещании рас-
поряжения о том, что все имущество наследодателя переходит к его внуку, 
очевидно, что первоначальное завещание отменено полностью без специ-
ального упоминания об этом.

Согласно п. 74 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий, 
утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь 
от 23.10.2006 № 634 (далее —  Инструкция о порядке совершения нотариаль-
ных действий), при удостоверении завещания, отменяющего, изменяющего 
и (или) дополняющего ранее составленное завещание, нотариус делает об этом 
отметку на экземпляре хранящегося у него завещания (или обязан сообщить 
об этом нотариусу, удостоверившему ранее составленное завещание, а также 

1 Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 № 218-З (принят Палатой 
представителей 28.10.1998; одобрен Советом Республики 19.11.1998) //  ЭТАЛОН. За-
конодательство Республики Беларусь /  Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
Минск, 2019.

2 Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья: Федеральный закон РФ 
от 26.11.2001 № 146-ФЗ //  СПС «КонсультантПлюс».

3 Гражданский кодекс Республики Казахстан: Закон Респ. Казахстан от 
27.12.1994 //  Банк данных правовой информации. КОДЕКСЫ СТРАН СНГ //  Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.

4 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий (утв. постановлением 
Министерства юстиции Респ. Беларусь от 23 октября 2006 г. № 63) // ЭТАЛОН. За-
конодательство Республики Беларусь /  Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
Минск, 2019.

337



в соответствующий нотариальный архив, если документы уже переданы на 
хранение).Причем внесение изменений и (или) дополнений в ранее удосто-
веренное завещание возможно лишь путем составления нового завещания 
и его нотариального удостоверения (п. 3 ст. 77 Закона Республики Беларусь 
«О нотариате и нотариально деятельности»1).

В положениях ГК Беларуси (ст. 1049) и ГК РФ (ст. 1130) об отмене и изме-
нении завещания термин «отмена» используется в двух юридических конструк-
циях: «отмена завещания» и «отмена, изменение или дополнение отдельных 
содержащихся в завещании завещательных распоряжений» (ГК Беларуси) либо 
«отмена или изменение отдельных содержащихся в завещании завещательных 
распоряжений» (ГК РФ). «Отмена завещания предполагает полное прекра-
щение действия ранее составленного завещания»2, что фактически означает 
аннулирование данного юридического факта и исключение возможности при-
менения положений завещания. При этом отмену завещания нельзя рассма-
тривать как обстоятельство, которое может негативно отразиться на правах 
наследников, поскольку «при жизни завещателя эти лица приобретают в от-
ношении завещанного им имущества не какие-то права, хотя бы и условные, 
а только стоящую вне круга юридических понятий надежду на его получение»3.

Отмена, изменение или дополнение отдельных содержащихся в завещании 
завещательных распоряжений, в отличие от отмены завещания, не приводит 
к прекращению юридического существования ранее составленного завещания, 
а ведет к корректировке распоряжений завещателя. Такая корректировка про-
исходит путем изменения, дополнения или исключения (отмены) отдельных 
завещательных распоряжений, что в любом варианте охватывается понятием 
«изменение завещания». Поэтому, полагаем, спорной является высказанная 
в доктрине позиция о том, что отмена отдельных завещательных распоряжений 
не может квалифицироваться в качестве изменения завещания, а представляет 
собой «частичную отмену прежнего завещания»4.

Следует обратить внимание, что ГК РК допускает возможность изменения 
завещания не только путем составления нового завещания, изменяющего ра-
нее сделанное завещание в части, но и путем подачи в нотариальную контору 
заявления об изменении в определенной части ранее сделанного завещания 
(ст. 1053). В соответствии со ст. 57 Закона Республики Казахстан от 14.07.1997 
№ 155-I «О нотариате»5 заявление об изменении завещания должно быть но-
тариально удостоверено.

1 О нотариате и нотариальной деятельности: Закон Респ. Беларусь от 18.07.2004 
№ 305-З //  ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /  Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.

2 Гришаев С. П. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации //  СПС «КонсультантПлюс».

3 Победоносцев К. Курс гражданского права. Ч. 1. Вотчинные права. СПб., 1896. 
С. 380–381.

4 См.: Вошатко А. В. Распоряжение об отмене завещания //  Проблемы гражданского 
права и процесса. 2018. № 8. С. 85–95, 86.

5 Закон Респ. Казахстан «О нотариате» от 14.07.1997 № 155-I //  URL: https://online.
zakon.kz/document/?doc_id=1008028 (дата обращения: 10.10.2019).
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Данный подход заслуживает внимания, но, с учетом сущности завещания 
как односторонней сделки и значения надлежащего оформления последней 
воли наследодателя, более обоснованным представляется изменение заве-
щания исключительно путем составления нового завещания. При этом по-
ложения последнего могут быть сформулированы достаточно кратко и содер-
жать только отдельные распоряжения, изложенные в новой редакции, либо 
дополнительные распоряжения, либо указание на отмененные завещателем 
распоряжения. Однако необходимость оформления в данной случае нового 
завещания направлена на соблюдение интересов завещателя и повышение 
гарантий точного изложения последней воли наследодателя. Кроме того, при 
допущении изменения завещания не только путем составления нового за-
вещания, но и путем подачи заявления об изменении завещания, возникает 
вопрос о возможности изменения такого заявления по аналогии с изменением 
последующего завещания.

Необходимо отметить, что «отмена завещания путем составления нового 
окончательна и безвозвратна»1, поскольку ранее сделанное завещание, отме-
ненное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавлива-
ется, если последнее будет в свою очередь отменено или изменено завещателем 
(п. 3 ст. 1049 ГК Беларуси; п. 4 ст. 1053 ГК РК; аналогичная норма предусмо-
трена и п. 2 ст. 1130 ГК РФ). Как справедливо отмечается в литературе, для того 
чтобы не допустить противоречий при определении последней воли наследо-
дателя, закон предусматривает приоритет последующего волеизъявления над 
предыдущим2. Поэтому при отмене последующего завещания первоначальное 
завещание не восстанавливается независимо от того, было ли оно отменено или 
изменено этим последующим завещанием3. В этом случае положения обоих 
завещаний не могут использоваться при наследовании, поскольку считается, 
что завещания нет и, при отсутствии нового завещания, подлежат применению 
нормы о наследовании по закону.

Гражданское законодательство России и Казахстана, помимо отмены 
завещания путем составления нового завещания, предусматривает также 
возможность отмены завещания «посредством распоряжения о его отмене», 
которое должно быть совершено в форме, установленной для совершения 
завещания (п. 4 ст. 1130 ГК РФ) или путем «подачи в нотариальную контору 
заявления об отмене полностью ранее сделанного завещания» (п. 2 ст. 1053 
ГК РК). Несмотря на отличия в формулировках, сущность указанных дей-
ствий завещателя состоит в том, что своим волеизъявлением он отменяет 
составленное ранее завещание, без определения новых завещательных рас-
поряжений. Это означает, что в отношении имущества данного лица отсут-

1 Нотариальное право: учебник /  Б. М. Гонгало [и др.]; под ред. В. В. Яркова. 2-е изд., 
испр. и доп. //  СПС «КонсультантПлюс».

2 Наследственное право: постатейный комментарий к разделу V Гражданского 
кодекса Российской Федерации /  под общ. ред. М. А. Димитриева //  СПС «Консуль-
тантПлюс».

3 См.: Ананич С. М. Некоторые вопросы совершенствования гражданского законода-
тельства о наследовании //  Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. /  
Нац. центр зак-ва и правовых исследований Респ. Беларусь; редкол.: Н. А. Карпович 
(гл. ред.) [и др.]. Минск: Колорград, 2018. Вып. 13. С. 292–299.
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ствует завещание, и если в последующем он не составит завещание, то его 
имущество после смерти перейдет к наследникам по закону.

Следует обратить внимание, что ГК Беларуси не предусматривает для за-
вещателя возможности отмены завещания по его письменному распоряжению, 
что не только создает значительные сложности в нотариальной практике при 
выявлении и фиксации воли наследодателя, а также при оформлении наслед-
ства после его смерти, но и ограничивает завещателя рамками двух способов 
отмены завещания: путем составления нового завещания либо путем уничто-
жения всех экземпляров завещания завещателем или нотариусом. Применение 
данных способов отмены завещания не всегда позволяет реализовать право 
на отмену завещания с достижением тех правовых последствий, к которым 
стремится наследодатель.

В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 1049 ГК Беларуси завещание может быть 
отменено путем уничтожения всех его экземпляров завещателем или по пись-
менному распоряжению завещателя —  нотариусом. На основании данной 
нормы возможны два варианта: уничтожение всех экземпляров завещания 
самим завещателем либо их уничтожение нотариусом по распоряжению 
завещателя. Важно, что для обоих случаев установлена необходимость унич-
тожения «всех экземпляров завещания», что приводит к неоднозначному 
толкованию положений ст. 1049 ГК Беларуси как со стороны наследников, 
так и со стороны адвокатского сообщества, а также в нотариальной и су-
дебной практике.

В случае отмены завещания путем уничтожения всех его экземпляров за-
вещателем Инструкция о порядке совершения нотариальных действий пред-
усматривает, что завещатель подает заявление с просьбой о предоставлении 
ему завещания для уничтожения. В день поступления заявления нотариус 
выносит постановление об изъятии завещания из дела. После вынесения 
постановления производятся изъятие завещания и передача его завещателю 
для уничтожения. О получении экземпляра завещания для уничтожения 
завещатель расписывается на постановлении (п. 74). При этом законода-
тельство о нотариате и нотариальной деятельности не предусматривает для 
нотариуса возможности проверить факт уничтожения всех экземпляров за-
вещания, фактически полагаясь на добросовестность завещателя (которая 
предполагается в соответствии с принципом добросовестности и разумно-
сти участников гражданских правоотношений, предусмотренным ст. 2 ГК 
Беларуси).В итоге может оказаться, что завещатель намеренно, случайно или 
в силу объективных причин не уничтожил экземпляр завещания, который 
впоследствии окажется на руках у наследников и будет представлен нотариу-
су со следующим обоснованием необходимости применения его положений: 
ст. 1049 ГК Беларуси предусматривает отмену путем уничтожения всех эк-
земпляров завещания, поэтому в случае сохранения экземпляра завещания 
данный способ отмены завещания не был реализован завещателем в силу 
изменения его решения отменить завещание, то есть отмена завещания не 
состоялась и при наследовании следует руководствоваться завещательными 
распоряжениями, отраженными в завещании.

Очевидная несостоятельность данного подхода проявляется, прежде все-
го, в том, что законодательством не предусмотрена возможность произволь-
ной выдачи экземпляра завещания, хранящегося у нотариуса, завещателю. 
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Единственным вариантом выдачи данного экземпляра является его выдача 
для уничтожения в рамках использования такого способа отмены завещания 
как отмена завещания «путем уничтожения всех его экземпляров завеща-
телем или по письменному распоряжению завещателя —  нотариусом» (п. 1 
ст. 1049 ГК). Определяющее значение в данном случае имеет воля наследо-
дателя, направленная на отмену составленного ранее завещания, которая 
зафиксирована в соответствующем заявлении завещателя. Это означает, что 
с момента вынесения нотариусом постановления об изъятии завещания из 
дела и передачи его завещателю для уничтожения данное завещание юриди-
чески считается отмененным, вне зависимости от фактического сохранения 
экземпляра завещания.

Для исключения возможности возникновения подобных ситуаций, приво-
дящих к конфликтам между наследниками, в случае сохранения законодателем 
в качестве самостоятельного способа отмены завещания его отмену путем 
уничтожения всех экземпляров завещания, в ст. 1049 ГК Беларуси следует за-
крепить норму о том, что при отмене завещания путем уничтожения всех его 
экземпляров завещателем такое завещание считается отмененным с момента 
вынесения нотариусом постановления об изъятии завещания.

Если завещатель намерен отменить завещание путем уничтожения его эк-
земпляров нотариусом, то данное волеизъявление оформляется письменным 
распоряжением завещателя об уничтожении завещания. Согласно Инструкции 
о порядке совершения нотариальных действий (п. 74) об уничтожении всех 
экземпляров завещания нотариусом составляется акт; уничтожение завещания 
производится путем измельчения всех его экземпляров, о чем указывается 
в акте; акт подписывается нотариусом и завещателем; акт об уничтожении всех 
экземпляров завещания и распоряжение подшиваются в дело вместо изъятого 
завещания.

Письменное распоряжение завещателя об уничтожении завещания от-
части совпадает с предусмотренной в ГК РФ и ГК РК возможностью отмены 
завещания посредством распоряжения о его отмене. Однако существенным 
недостатком данного варианта отмены завещания по ГК Беларуси является не-
возможность его применения в случае отсутствия у завещателя его экземпляра 
завещания, о чем прямо указано в п. 74 Инструкции о порядке совершения 
нотариальных действий: уничтожение всех экземпляров удостоверенного за-
вещания по письменному распоряжению завещателя может быть произведе-
но нотариусом при условии представления завещателем хранящегося у него 
экземпляра завещания.

Необходимо обратить внимание, что в рамках отмены завещания путем 
уничтожения всех экземпляров завещания, Инструкцией о порядке совершения 
нотариальных действий предусмотрены определенные различия в оформлении 
воли завещателя, направленной на отмену составленного ранее завещания, 
в зависимости от того, осуществляется уничтожение самим завещателем или 
нотариусом. В случае отмены завещания путем уничтожения всех его экземпля-
ров завещателем, завещатель подает заявление с просьбой о предоставлении ему 
завещания для уничтожения. Если же завещатель намерен отменить завещание 
путем уничтожения его экземпляров нотариусом, то данное волеизъявление 
оформляется не заявлением (о предоставлении завещания для уничтожения), 
а письменным распоряжением завещателя об уничтожении завещания. По-
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лагаем, данные различия в определенной степени носят искусственный ха-
рактер, поскольку в обоих случаях речь идет об оформлении волеизъявления 
завещателя, представляющего собой одностороннюю сделку, направленную 
на отмену составленного ранее завещания.

Таким образом, с учетом необходимости решения спорных вопросов при-
менения норм об отмене завещания, полагаем целесообразным использовать 
положительный опыт правового регулирования отмены завещания в Рос-
сии и Казахстане, дополнив ГК Беларуси нормой, в соответствии с которой 
будет закреплен такой способ отмены завещания как отмена посредством 
распоряжения об отмене завещания, которое должно совершаться в форме, 
предусмотренной для совершения завещания. Введение данной нормы бу-
дет способствовать максимальной реализации прав завещателей на отмену 
завещания.

Относительно вопроса о возможности или целесообразности сохране-
ния такого способа отмены завещания как отмена путем уничтожения всех 
экземпляров завещания, необходимо отметить следующее. Во-первых, ис-
пользование завещателем данного способа отмены завещания может быть 
обусловлено не только желанием отменить свою прежнюю волю, но и стрем-
лением исключить впоследствии возможность ознакомления с этим заве-
щанием кого-либо из близких завещателю лиц. Во-вторых, в белорусской 
нотариальной практике периодически отмечаются случаи крайней заинте-
ресованности завещателей не просто в отмене завещания, а в уничтожении 
«всех следов» его составления. Данные обстоятельства, с учетом длительного 
периода применения указанного способа отмены завещания в Республике 
Беларусь, свидетельствуют о необходимости сохранения для завещателей воз-
можности уничтожения, составленного ранее завещания. Для этого, с учетом 
высказанных ранее предложений по внесению изменений и дополнений 
в белорусское гражданское законодательство относительно определения 
способов отмены завещания, можно предложить два варианта корректировки 
норм ГК Беларуси.

Первый, наиболее предпочтительный вариант, состоит в сохранении 
в ГК Беларуси возможности отмены завещания путем составления нового 
завещания, введении нового способа отмены завещания —  посредством 
распоряжения об отмене завещания, а также сохранении возможности унич-
тожения завещания, но не в качестве самостоятельного способа отмены за-
вещания, а в качестве дополнительного права завещателя, которое он может 
реализовать для обеспечения конфиденциальности сведений о его прежних 
завещательных распоряжениях. В этом случае положения ч. 2 п. 1 ст. 1049 
ГК Беларуси следует изложить в новой редакции, согласно которой заве-
щание может быть отменено по письменному распоряжению завещателя; 
по просьбе завещателя экземпляр отмененного завещания, хранящегося 
у нотариуса, может быть выдан завещателю для уничтожения или уничтожен 
нотариусом по распоряжению завещателя. На основании данного подхода 
последствия отмены завещания будет обусловлены только наличием распо-
ряжения об отмене завещания, независимо от фактического наличия экзем-
пляра завещания, но у завещателя сохранится и право уничтожить все экзем-
пляры.
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В качестве второго варианта можно предложить введение нового спосо-
ба отмены завещания —  посредством распоряжения об отмене завещания, 
а также сохранение существующих норм ГК Беларуси об уничтожении за-
вещания (путем составления нового завещания либо путем уничтожения 
всех экземпляров завещания завещателем или нотариусом), но, с учетом 
необходимости исключения ситуаций, связанных с оспариванием последней 
воли наследодателя на основании сохранившегося экземпляра завещания, 
следует дополнить статью 1049 нормой о том, что при отмене завещания 
путем уничтожения всех его экземпляров завещателем такое завещание 
считается отмененным с момента вынесения нотариусом постановления 
об изъятии завещания.
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Виндикация vs реституция: новые подходы в позициях 
высших судов

Бахриева З. Р.

Аннотация. Статья посвящена проблеме истребования собственником 
вещи из чужого незаконного владения, а также правовым последствиям, ко-
торые применяются судами в таких случаях. Иногда требования о виндикации 
в решении суда подменяются прямым указанием на применение реституции.

Автором анализируются доктринальные источники, нормы действующего 
законодательства, а также материалы сформировавшейся судебной практики 
относительно обоснования необходимости применения реституции и вин-
дикации для восстановления нарушенного баланса интересов участников 
гражданских правоотношений.

По мнению автора, вопросы соблюдения имущественного баланса сторон 
напрямую связаны с проблемой недопущения недобросовестной виндикации 
в отношении лица, являющегося добросовестным приобретателем. В статье 
освещается вопрос о конституционности изъятия имущества у добросовест-
ного приобретателя, также анализируются акты судебных органов и новые 
подходыв позициях высших судов по исследуемой тематике.

Ключевые слова: виндикация, реституция, добросовестный приобрета-
тель, недобросовестный приобретатель, выбытие из владения.

Vindication vs restitution: new approaches in higher courts

Bakhrieva Z. R.

Abstract. The article is devoted to the problem of the owner claiming 
things from someone else’s illegal possession, and is also devoted to the legal 
consequences that the courts apply in such cases. Sometimes the requirements 
for vindication in a court decision are replaced by a direct indication of the 
application of restitution.

The author analyzes the scientifi c doctrine, the norms of the current 
legislation, as well as the materials of the prevailing judicial practice on the 
justifi cation for the application of restitution and vindication to restore the 
disturbed balance of interests of participants in civil relations.

According to the author, the issues of maintaining the property balance 
of the parties are directly related to the problem of preventing unscrupulous 
vindication against a person who is a bona fi de acquirer. The article highlights 
the issue of constitutionality in the seizure of property from a bona fi de acquirer, 
also analyzes acts of the judiciary and new approaches in the positions of higher 
courts on the subject under study.

Keywords: restitution, bona fi de acquirer, dishonest purchaser, disposal of 
ownership.

Статус добросовестного приобретателя всегда вызывал у цивилистов не-
поддельный интерес. Не утрачивала своей актуальности в различные времена 
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развития науки гражданского права и проблема истребования собственником 
вещи из чужого незаконного владения. Прежде всего, это связано с многочис-
ленными трудностями, связанными с толкованием и «определением границ» 
самого понятия «добросовестный приобретатель». Статус «добросовестности» 
приобретателю необходимо подтвердить, поскольку на практике чрезвычайно 
распространены случаи «мнимой», формальной добросовестности. Причем 
сформировавшаяся позиция судов по данному вопросу характеризуется подме-
ной одного способа защиты —  виндикации, регулируемой ст. 301–302 ГК РФ, 
и предполагающего истребование имущества, абсолютно другим механизмом, 
предусмотренным для применения последствий недействительности сделок —  
реституцией, закрепленной в ст. 167 ГК РФ.

При этом возникает вопрос о том, насколько основательна такой подход? 
Учитывая, что сложившаяся судебная практика по данной категории дел 
неоднозначна, нужно понимать, в каких же случаях целесообразно «под-
менять» способ защиты нарушенного права. Суд не вправе произвольно 
менять предмет иска и переквалифицировать любые требования истца. Это 
допустимо лишь для взаимосвязанных требований1, проистекающих из одно-
го основания. Очевидно, что в случаях раскрытия череды недействительных 
сделок от первоначального продавца к последнему покупателю неуместно 
ставить вопрос о возможности истребования имущества. При ответе на во-
прос, какой из названных способов защиты следует применить в отношении 
собственника, вещь которого выбыла из законного владения не по его воле, 
однозначно, должна применяться реституция. Между тем, такой подход 
требует дополнительного пояснения, поскольку возможны ситуации добро-
совестного приобретения вещи.

Цель настоящей статьи заключается в анализе цивилистической доктри-
ны, норм действующего законодательства, а также сложившейся судебной 
практикиотносительно обоснования необходимости применения реституции 
и виндикации для восстановления нарушенного баланса интересов участни-
ков гражданских правоотношений: с одной стороны, —  собственника вещи, 
выбывшей из его законного владения против его воли, с другой стороны —  
добросовестного приобретателя, который не виноват в том, что, не будучи 
осведомленным, приобрел вещь у недобросовестного отчуждателя.

Прежде всего необходимо разобраться, чем же отличается добросовестное 
приобретение от недобросовестного. Так, согласно п. 1 ст. 302 ГК РФ мы делаем 
первые выводы о том, что приобретатель считается добросовестным, если он 
не знал и не мог знать о том, что лицо, у которого он приобрел имущество, не 
имело право на его отчуждение. При этом если имущество выбыло из владения 
помимо воли собственника, либо лица, которому оно было передано собствен-
ником во владение, то собственник вправе истребовать это имущество. Причем 
это касается не только безвозмездных сделок, как это следует из контекста 
указанной правовой нормы.

Недобросовестным приобретателем можно назвать лицо, которое знало 
или должно было знать, что его владение незаконно (ст. 302 ГК РФ).Поэтому 

1 Подшивалов Т. П. Негаторный иск: проблемы теории и практики: монография. М.: 
Инфотропик Медиа, 2019. С. 193.
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не вызывает сомнения необходимость применения виндикационного иска, 
заключающегося в истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Как справедливо указывает В. А. Белов, «…добросовестное приобретение 
долгое время рассматривалось в неразрывном единстве с другим действием —  
отчуждением вещи лицом, неправомочным его производить». Далее ученый 
делает вывод о том, что «добросовестное приобретение права собственности не 
имеет никакого отношения к действию по передаче прав! Добросовестный при-
обретатель основывает свое право не на акте распоряжения правом, который 
возможно и в самом деле совершен неправомочным лицом, а исключительно 
на своем собственном, если угодно, —  одностороннем действии»1.

В действительности, действия приобретателя следует трактовать как одно-
сторонние в том правовом смысле, что он не должен отвечать за недобросо-
вестность продавца имущества.

Так, обращаясь к законодательным положениям, в частности, к абз. 2 п. 2 
ст. 223 ГК РФ, закрепляющим презумпцию признания недвижимого имуще-
ства принадлежащим добросовестному приобретателю с момента такой реги-
страции, можно сделать важный вывод о том, что, во-первых, законодатель 
намерен защитить интересы добросовестного приобретателя, а во-вторых, 
добросовестное приобретение влечет возможность создания определенных 
юридических последствий в виде возникновения права собственности для 
лица, являющегося таким добросовестным приобретателем.

Далее в рамках настоящего исследования предлагаем обратиться к совмест-
ному Постановлению Пленума Верховного Суда и Пленума Высшего Арби-
тражного Суда РФ от 29.10.2010 № 10/22«О некоторых вопросах, возникаю-
щих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав»2 (далее —  Постановление), в котором 
уже почти десять лет назад были даны разъяснения относительно споров об 
истребовании имущества из чужого незаконного владения. При этом несмотря 
на то, что п. п. 32–44 данного Постановления посвящены, по сути, виндика-
ционному иску, в тексте сам термин «виндикация» нигде не упоминается.

Так, во-первых, в п. 32 указанного Постановления отмечается, что имуще-
ство истребуется у лица, у которого оно фактически находится в незаконном 
владении, то есть, производится дифференциация между приобретателем вещи 
и лицом —  владельцем, у которого эта вещь находится в действительности, 
хотя обычно эти лица совпадают. При этом также производится следующая 
градация двух возможных последствий передачи имущества другому лицу. 
В первом случае, который касается передачи имущества со стороны ответчика 
другому лицу во временное владение, суд по правилам абз. 2 ч. 3 ст. 40 ГПК РФ 
или ч. 2. ст. 46 АПК РФ может привлечь такое лицо в качестве соответчика. 
Если же имущество уже было отчуждено ответчиком другому лицу, а также 
передано во владение этого лица, суд в соответствии с ч. 1 ст. 41ГПК РФ или 

1 Белов В. А. Очерки вещного права. Научно-полемические заметки: учебное пособие 
для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2017. С. 300.

2 Постановление Пленума Верховного Суда и Пленума Высшего Арбитражного Су-
да РФ от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 
прав» //  URL: http://base.garant.ru/1795065/ (дата обращения: 10.10.2019).
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ч. 1, 2 ст. 47 АПК РФ допускает замену ненадлежащего ответчика надлежащим. 
При этом отчуждатель привлекается к участию в деле в качестве третьего лица, 
не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 
на стороне ответчика (ст. 43 ГПК РФ, ст. 51АПК РФ). При этом, как видим, 
вопрос о признании такой сделки недействительной не ставится, а предусмо-
трена замена ненадлежащего ответчика надлежащим.

В п. 34 Постановления прямо предусматривается, что в случаях, когда между 
лицами отсутствуют договорные отношения или отношения, связанные с по-
следствиями недействительности сделки, спор о возврате имущества собствен-
нику подлежит разрешению по правилам статей 301, 302 ГК РФ.

Однако далее, применительно к спорам о возврате имущества, вытекаю-
щим из договорных отношений или отношений, связанных с применением 
последствий недействительности сделки, в п. 35 Постановления поясняется, 
что если имущество приобретено у лица, которое не имело права его отчуж-
дать, собственник вправе обратиться с иском об истребовании имущества из 
незаконного владения приобретателя (статьи 301, 302 ГК РФ). При этом когда 
в такой ситуации предъявлен иск о признании недействительными сделок по 
отчуждению имущества, суду при рассмотрении дела следует иметь в виду пра-
вила, установленные статьями 301, 302 ГК РФ. Иначе говоря, и в таких случаях 
предполагается применение не реституции, как последствия, предусмотренного 
для недействительных сделок, а именно виндикации, как способа защиты.

Следует отметить, что ранее Президиум ВАС РФ в Информационном пись-
ме № 126 от 13.11.2008 рассмотрел Обзор судебной практики по некоторым 
вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного вла-
дения. При этом он поддерживал совершенно иную позицию, а именно в п. 2 
прямо предусматривалось, что «при рассмотрении требования о применении 
последствий недействительности сделки, заявленного стороной этой сделки, 
правила п. 1 ст. 302 ГК РФ не применяются»1, то есть, только в случаях, когда 
об этом прямо указывает сторона сделки, а не по собственной инициативе 
суда может инициироваться вопрос о признании совершенной сделки не-
действительной и применении последствий такой недействительности в виде 
реституции. В таких случаях подлежит применению ст. 167 ГК РФ. При этом 
даже не принимается во внимание добросовестность сторон.

Казалось бы, что проблема разграничения способов защиты, регламентиру-
емых ст. 167 и 301 ГК РФ, была решена в Постановлении КС РФ от 21.04.20032. 
Поводом к рассмотрению дела тогда явились жалобы граждан О. М. Марини-
чевой, А. В. Немировской, З. А. Скляновой, Р. М. Скляновой и В. М. Ширяева, 
согласно которым содержащиеся в п. п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ общие положения 
о последствиях недействительности сделки в части, устанавливающей обязан-
ность каждой из сторон возвратить все полученное по сделке, не позволяют 
добросовестным приобретателям защитить свои имущественные права.

1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.11.2008 № 126 //  URL: www.
arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/20342.html (дата обращения: 10.10.2019).

2 Постановление № 6-П «По делу о проверке конституционности положений пун-
ктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан О. М. Мариничевой, А. В. Немировской, З. А. Скляновой, Р. М. Скляновой 
и В. М. Ширяева» //  URL: http://base.garant.ru/12130610/ (дата обращения: 09.10.2019).
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Конституционный Суд РФ признал не противоречащими Конституции РФ 
содержащиеся в п. п. 1 и 2 ст. 167ГК РФ общие положения о последствиях не-
действительности сделки в части, касающейся обязанности каждой из сторон 
возвратить другой все полученное по сделке, поскольку данные положения —  
по их конституционно-правовому смыслу в нормативном единстве сост. 302 
ГК РФ —  не могут распространяться на добросовестного приобретателя, если 
это непосредственно не оговорено законом.

В юридической литературе также не раз поднимался вопрос о конститу-
ционности изъятия имущества у добросовестного приобретателя. При этом 
отмечается, что не смотря на множественность обращений граждан в Консти-
туционный Суд РФ с подобными жалобами, часть из них действительно не-
обоснованна. Что касается вопросов разграничения виндикации и реституции 
по мнению К. Ю. Молодыко, из текста постановления № 6-П вполне понятна 
их не взаимозаменяемость1.

Вопросы соблюдения имущественного баланса сторон связаны с пробле-
мой недопущения недобросовестной виндикации в отношении лица, являю-
щегося добросовестным приобретателем. По данной проблематике, на наш 
взгляд, достаточно ясно и правильно выразился В. А. Белов, поставивший 
знак равенства между понятиями «добросовестный приобретатель» и «новый 
собственник». По мнению цитируемого ученого, виндикационный иск не мо-
жет быт направлен на защиту права потому, что в таком влиянии нет нужды… 
Виндикационный иск защищает само владение, а не право на него… При этом 
ученый утверждает, что главный источник проблем в правильном понимании 
смысла ст. 302 ГК заключается в том, что «владелец» и «приобретатель» —  это 
разнородные понятия2.

К. И. Скловский обращает внимание на то, что требования о виндикации 
и требования о реституции разграничиваются в зависимости от того, какая 
юридическая связь имеется между сторонами спора. Если истец и ответчик —  
стороны недействительной сделки, в результате которой спорное имущество 
получено ответчиком, то между ними исключен виндикационный иск об ис-
требовании этого имущества. Если же их не связывает эта сделка, то возможен 
иск виндикационный. Иными словами, если ответчик получил вещь по воле 
истца, то требование будет иметь природу иска о применении последствий 
недействительной сделки, а если ответчик получил вещь не от истца и не по 
его воле, то иск будет виндикационным3.

Что касается проблемы взаимозаменяемости двух различных по смыслу 
способов защиты —  виндикации и реституции, практикующие юристы вы-
сказывают опасение относительно того, не начнут ли суды безосновательно 

1 Молодыко К. Ю. Виндикация в практике Конституционного Суда Российской Фе-
дерации и судебной статистике //  Вестник СПбГУ. Право. 2017. Т. 8. Вып. 2. С. 226–227.

2 Белов В. А. Очерки вещного права. Научно-полемические заметки: учеб. пособие 
для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2017. С. 324–326.

3 Скловский К. И. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ 
и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопро-
сах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 
права собственности и других вещных прав» (постатейный) //  URL: https://rucont.ru /
efd/213646 (дата обращения: 12.10.2019).
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подменять нормы о виндикации нормами о недействительности сделок, опи-
раясь на новую правовую позицию, выраженную по итогам рассмотрения дела 
«АСВ против Смирновых» в Определении от 31.07.2017, в котором Судебная 
коллегия по экономическим спорам ВС РФ пришла к выводу, что цепочкой 
последовательных сделок купли-продажи с разным субъектным составом может 
прикрываться сделка, направленная на прямое отчуждение имущества первым 
продавцом последнему покупателю, в связи с чем права первоначального про-
давца на истребование имущества из владения последнего покупателя под-
лежат защите с использованием правового механизма, установленного ст. 167 
ГК РФ (реституция), а не механизма, предусмотренного ст. 301, 302 ГК РФ 
(виндикация).

По мнению П. Хлюстова, в практике встречается различное сочетание видов 
договоров, используемых для прикрытия отчуждения имущества от первона-
чального собственника к конечному приобретателю. Помимо договора купли-
продажи возможно заключение договоров дарения, мены, ренты, соглашения 
об отступном и т. д. Однако вне зависимости от вида договора суть правовой 
позиции остается неизменной: если участники промежуточных сделок заключали 
их с целью прикрыть истинную сделку между первоначальным собственником 
и конечным приобретателем, надлежащим способом защиты для возвращения 
имущества первоначальному собственнику является иск о признании оспори-
мой сделки недействительной и применении последствий недействительности 
ничтожной сделки, а не иск об истребовании имущества из чужого незаконного 
владения. Цитируемый автор также отмечает, что ВС РФ не привел четкого по-
яснения по поводу того, в каких случаях она подлежит применению, и не указал 
основные критерии, на которые суды должны обращать внимание при рассмотре-
нии аналогичных споров, хотя в целом он приходит к выводу о том, что ВС РФ не 
изменил коренным образом подход к соотношению виндикации и реституции, 
он остается прежним, но увеличивается место для юридического маневра1.

Впрочем, новые подходы в судебной практике сопряжены и с такой тен-
денцией, что с 2015 г. с приобретателя снята обязанность доказывания его до-
бросовестности при приобретении имущества. Доказательством тому является 
признание не подлежащим применению абзаца первого п. 38 Постановления 
Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 10/22. Теперь бремя доказывания недобросо-
вестности приобретателя возложено на истца, а не на самого приобретателя. 
Прежний подход, изложенный в п. 38 Постановления, активно критиковался 
в цивилистической литературе как нерациональный.

Взгляды ученых —  цивилистов не только дополняют практику, но и спо-
собны воздействовать на формирование обоснованных новых подходов в по-
зициях высших судов.
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Недействительность смарт-контрактов

Боброва М. В., Опилат М. В.

Аннотация. В статье исследуются признаки и виды смарт-контрактов. 
Разграничиваются смарт-контракты, заключаемые в  любой форме, но 
предполагающие автоматизированное исполнение путем применения 
информационных технологий, и смарт-контракты в электронной форме, 
предполагающие и заключение, и автоматизированное исполнение в рас-
пределенном реестре. Авторы делают акцент на необходимость обеспе-
чения эффективной защиты сторон таких договоров, освещают проблемы, 
связанные с недействительностью смарт-контрактов, и предлагают пути их 
решения. В частности, устанавливается возможность влияния оракула на 
динамику смарт-контракта. Кроме того, высказывается мнение о том, что 
распространение смарт-контрактов может повлечь необходимость уточне-
ния норм Гражданского кодекса РФ.

Ключевые слова: смарт-контракт, блокчейн, договор, недействительность, 
реституция.

Invalidity of smart-contracts

Bobrova M. V., Opilat M. V.

Abstract. The article considers the features and types of smart contracts. 
Smart contracts are delineated into contracts concluded in any form, but involving 
automatic execution using information technology and contracts in electronic 
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form, involving the conclusion and automated execution in a distributed storage. 
The authors highlight the need to ensure effective protection of the parties to 
such contracts, highlight issues related to invalid smart contracts, and suggest 
ways to solve them. In particular, it establishes the possibility of the oracle 
infl uencing the dynamics of the smart contract. In addition, it is suggested that 
the distribution of smart contracts may entail the need to clarify the norms of 
the Civil Code of the Russian Federation.

Keywords: smart contract, blockchain, contract, invalidity, restitution.

Технология блокчейн уже прочно вошла в нашу повседневную жизнь: 
оборот криптовалюты, выпуск токенов, расчеты и т. д. В юриспруденции 
широко обсуждаются вопросы потенциала этой технологии и того, в каких 
еще сферах она может быть применена: регистрация права собственности 
и иных вещных прав и сделок, управление интеллектуальными правами, 
смарт-контракты. Перед законодателями всех стран, в том числе и России, 
стоит задача по разработке оптимального правового регулирования отноше-
ний, строящихся на технологии распределенного регистра, приспособления 
существующих нормативных инструментов. Много ожиданий и от судебной 
практики, которая может создать ориентиры для последующего правотвор-
чества и правоприменения.

Не все исследователи согласны с тем, что правовое регулирование отно-
шений, возникающих в результате заключения смарт-контрактов, вообще 
возможно. Такие сомнения возникают, прежде всего, в связи с произошедшей 
цифровой революцией и спецификой самого феномена смарт-контракта. Но 
следует согласиться с Л. Г. Ефимовой и О. Б. Сиземовой в том, что карди-
нальная новизна цифровой среды не предполагает отказа от регулирования 
правовыми нормами человеческих отношений в области цифровых финан-
совых технологий, что не исчезают понятия «обязательство», «сделка», что 
код не становится правом. Авторы утверждают, что поскольку компьютерная 
программа написана человеком, то право может и должно регулировать его 
поведение, однако оно должно это делать с учетом правовых особенностей 
цифровой среды, в которых возникают регулируемые отношения1.

Смарт-контракты появились благ.ря технологии распределенных реестров. 
Считается, что автором концепции смарт-контрактов является Ник Сабо, опре-
деливший его в 1994 г. как компьютерный протокол, который самостоятельно 
проводит сделки и контролирует их исполнение с помощью математических 
алгоритмов2.

Поскольку условия соглашения записаны языком программирования, они 
понимаются сторонами единообразно, и предполагается, что всегда ясно, како-
ва была их действительная воля. Кроме того, программный код создает основу 
для надлежащего исполнения (согласно условиями договора относительно 
субъектов, срока и места исполнения и т. д.) на началах принципов реального 

1 Ефимова Л. Г., Сиземова О. Б. Правовая природа смарт-контракта //  Банковское 
право. 2019. № 1. С. 23–30.

2 Нагродская В. Б. Новые технологии (блокчейн /  искусственный интеллект) на 
службе права: научно-методическое пособие /  под ред. Л. А. Новоселовой. М.: Про-
спект, 2019. С. 128.
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исполнения и стабильности обязательства. А блокчейн становится хранили-
щем информации, связанной не только с заключением, но и исполнением 
договора. И такая информация сохраняется не на централизованном сервере, 
а на компьютерах миллионов пользователей, входящих в систему блокчейна, 
а значит, ее практически невозможно изменить.

Специалисты отмечают, что существуют различные модели построения 
смарт-контракта: 1) построение по внешней (external) модели означает, что про-
граммный код, используемый сторонами, не подменяет собой соглашения, 
а только автоматизирует исполнение по контракту; 2) встроенная или внутрен-
няя (internal) модель предполагает оформление отношений между сторонами 
по одному из двух вариантов. Код либо полностью заменяет собой договор, 
составленный на естественном языке, либо является составной частью тако-
го договора. В связи с этим исследователями приводятся два термина: smart 
contract и legal smart contract1. Как раз о смарт-контрактах в первом понима-
нии (smart contracts) и говорится в новой норме Гражданского кодекса РФ2 
(далее —  ГК РФ) —  ч. 2 ст. 309. В соответствии с данной нормой условиями 
сделки может быть предусмотрено исполнение ее сторонами возникающих из 
нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направлен-
ного на исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного 
волеизъявления его сторон путем применения информационных технологий, 
определенных условиями сделки.

В литературе называются различные признаки смарт-контрактов, постро-
енных как по внешней (external), так и по внутренней (internal) модели. На-
пример, основная группа исследователей связывает понятие смарт-контракта 
исключительно с технологиями и системами распределенного реестра (блок-
чейн, эфириум и др.).

А. И. Савельев еще в 2016 г. указал и на другие признаки, в частности, на 
то, что смарт-контракт заключается по модели договора присоединения, по-
скольку условия контракта формируются одной из сторон —  той стороной, 
которая пишет программный код, а другие участники присоединяются к его 
условиям «как есть». Он пишет, что отсутствует необходимость применения 
к смарт-контракту традиционных средств толкования договора в связи с тем, 
что условия договора, написанные на языке программирования, обладают 
более высокой степенью определенности. Все это особенности лишь одной из 
разновидностей смарт-контрактов —  legal smart contracts, которые не только 
исполняются, но заключаются в блокчейне.

Также А. И. Савельев отмечает универсальные особенности для любых 
смарт-контрактов. В частности, в таких договорах исполнение обязанности 
одной стороны обусловлено наступлением определенных обстоятельств, что 
проявляется в исходном коде, выражающемся операторами «If… then…». Ав-
тор подчеркивает самоисполнимость (техническую обязательность) смарт-

1 Цит. по: Гринь О. С., Гринь Е. С., Соловьев А. В. Правовая конструкция смарт-
контракта: юридическая природа и сфера применения //  Lex russica (Русский закон). 
2019. (8). С. 51–62. 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 (ред. от 
18.07.2019) № 51-ФЗ //  СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. URL: www.pravo.gov.ru
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контракта: не требуется вмешательство стороны договора или какой-либо 
третьей стороны в процесс его исполнения1.

Интересно мнение Л. Г. Ефимовой и О. Б. Сиземовой о том, что в виде 
смарт-контракта может быть заключен практически любой договор, а его место 
находится среди особых несамостоятельных договорных конструкций, располо-
женных в первой части ГК РФ, которые отражают особенности заключения или 
специальные правовые последствия любого гражданско-правового договора, 
если он отвечает указанным законом признакам. К числу таких договорных 
конструкций относятся, например, договор присоединения, публичный до-
говор2 и т. п.

Но учитывая, что не во всех смарт-контрактах волеизъявление сторон 
выражается вовне и фиксируется в электронно-цифровой форме, посред-
ством компьютерного кода, только форма любого legal smart contract яв-
ляется разновидностью электронной формы сделки. Видимо, определение 
именно такого вида смарт-контрактов дается в проекте Федерального закона 
№ 419059-7 «О цифровых финансовых активах»: смарт-контракт —  договор 
в электронной форме, исполнение прав и обязательств по которому осущест-
вляется путем совершения в автоматическом порядке цифровых транзакций 
в распределенном реестре цифровых транзакций в строго определенной 
таким договором последовательности и при наступлении определенных им 
обстоятельств3.

Таким образом, в случае, если данное предложение будет принято зако-
нодателем, мы получим легализацию двух разновидностей смарт-контрактов:

1) смарт-контракт, заключаемый в любой форме, но предполагающий авто-
матизированное исполнение путем применения информационных технологий. 
Его определение уже содержится в ч. 2 ст. 309 ГК РФ;

2) смарт-контракт в электронной форме, предполагающий заключение 
и автоматизированное исполнение в распределенном реестре (согласно про-
екту Федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах»).

Вопросов ко второй разновидности смарт-контрактов больше, прежде 
всего, по причине заключения их в блокчейне. Следует согласиться с позици-
ей А. И. Савельева о том, что компьютер «равнодушен» к основополагающим 
принципам гражданского права, таким как законность, справедливость, за-
щита слабой стороны. В связи с этим специалистам еще придется поработать 
над тем, как гарантировать их применение, как обеспечить охранительную 
функцию права. Например, возможно ли признать смарт-контракты не-
действительными?

В пояснительной записке к проекту федерального закона № 419059-7 
«О цифровых финансовых активах» указывается, что факт совершенного ком-
пьютерной программой исполнения сделки не оспаривается (кроме вмеша-

1 Савельев А. И. Договорное право 2.0: «умные» контракты как начало конца клас-
сического договорного права //  Вестник гражданского права. 2016. Т. 16. № 3. С. 32–60.

2 Ефимова Л. Г., Сиземова О. Б. Правовая природа смарт-контракта //  Банковское 
право. 2019. № 1. С. 23–30.

3 Проект федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» (ред., 
принятая ГД ФС РФ в I чтении 22.05.2018) //  СПС «КонсультантПлюс».
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тельства в действие программы)1. Значит ли это, что право должно устраниться 
от решения проблемы антисоциальных и других недействительных сделок 
в блокчейне? Например, если малолетний или недееспособный заключит 
смарт-контракт, связанный с онлайн-пари, и проиграет в нем, то програм-
ма автоматически перечислит выигрыш победителю. Согласно ст. 171 и 172 
ГК РФ такая сделка ничтожна, а каждая из сторон обязана возвратить другой 
все полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в на-
туре —  возместить его стоимость.

И первая проблема здесь связана с тем, что стороны смарт-контракта могут 
быть не идентифицированы, а значит не ясно, к кому предъявлять требова-
ние о реституции. Кроме того, существуют сложности с доказыванием при 
разрешении споров в судебном порядке, с определением применимого права 
и уполномоченных юрисдикционных органов и т. д.

В связи с этим интерес представляет возможность участия оракула (oracle) 
в обеспечении функционирования блокчейна2. Оракулы не являются сторона-
ми смарт-контракта, но имеют возможность влиять на его динамику. Это лицо 
или компьютерное приложение, соединяющее события, происходящие в вир-
туальном мире блокчейна, и события, происходящие вне его, в мире реальном3.

Есть мнение, что с участием оракула блокчейн и смарт-контракт лиша-
ются своего преимущества: по общему правилу, в их исполнение и функци-
онирование не может вмешиваться никакое третье лицо. Такое исполнение 
осуществляется программой автоматически, без какого-либо посредничества. 
В этом случае оракул может стать, как пишет Д. В. Чуб, «ахиллесовой пятой» 
цифровых технологий4. Автор справедливо задается вопросами, каковы будут 
правовые последствия, если оракул не включит в блокчейн информацию, не-
обходимую для его функционирования? Как быть в случае, если информация, 
включенная в блокчейн, является ошибочной или сфальсифицированной? 
Какой вид ответственности несет оракул? По мнению М. Мекки, положение 
оракула, его вмешательство в отношения между сторонами должно быть четко 
определено договором или соответствующей инструкцией, направляемой сто-
ронами (одной из сторон) оракулу. Кроме того, действия оракула могут быть 
застрахованы. Действительно, обязательное страхование в такой ситуации 
предоставило бы сторонам смарт-контракта гарантии надлежащего исполнения 
оракулом своих обязанностей. Другим способом решения указанной выше 
проблемы может быть использование в технологии блокчейн не одного, а двух 
оракулов. В такой ситуации для того, чтобы информация извне была загружена 
в блокчейн, необходимо, чтобы ее действительность, реальность подтвердил 
не только первый оракул, но и второй5.

1 Пояснительная записка к Проекту Федерального закона № 419059-7 «О цифро-
вых финансовых активах» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 22.05.2018) //  СПС 
«КонсультантПлюс».

2 Чуб Д. В. Правовое регулирование смарт-контрактов во Франции //  Актуальные 
проблемы российского права. 2019. № 8. С. 151–158.

3 Там же.
4 Там же.
5 Цит. по: Чуб Д. В. Правовое регулирование смарт-контрактов во Франции //  Ак-

туальные проблемы российского права. 2019. № 8. С. 151–158.
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Применительно к смарт-контрактам оракулом могли бы быть судьи, нота-
риусы, судебные приставы, с которыми стороны создавали бы программное 
взаимодействие. Соответствующие механизмы такого взаимодействия целе-
сообразно проработать в рамках проектов электронного (информационного) 
государства и электронного правосудия. И тогда стороны смарт-контракта 
могли бы предусмотреть участие оракула —  суда, прописать код недействи-
тельности с привязкой к судебному решению и т. д.

Несмотря на множество вопросов, следует признать наличие потенциала 
у права и существующих инструментов в сфере информационных технологий 
для обеспечения действия положений ГК РФ о недействительности смарт-
контрактов. Вместе с тем дальнейшие разработки правоведов в этой области 
представляются перспективными. Как свидетельствует история, право уже 
не раз сталкивалось с вызовами информационного общества. Так, например, 
нормы, посвященные еще одному феномену —  бездокументарным ценным 
бумагам, со временем уточнялись, а многие пробелы устранялись, в частности, 
получило законодательное закрепление понятие бездокументарных ценных 
бумаг; определены порядок перехода прав по ним и порядок защиты прав 
владельцев и т. д. Поэтому, представляется, что в связи с распространением 
смарт-контрактов право вообще и договорное право в частности, также будут 
претерпевать существенные изменения.
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Государство и предпринимательство: проблемы 
регулирования и взаимодействия

Бодяк Н. Е.

Аннотация. Статья посвящена исследованию актуальных вопросов взаи-
модействия государства и предпринимательских структур. Проводится ана-
лиз понятия «государственное регулирование экономики». Государственное 
регулирование предпринимательства понимается автором как совокупность 
форм и методов воздействия государства на деятельность субъектов предпри-
нимательства и предпринимательские отношения в целом с целью обеспече-
ния цивилизованных условий функционирования национальной экономики 
и решения экономических и социальных проблем. В статье рассмотрены цели, 
правовые средства и функции государственного регулирования предприни-
мательства, обозначены распространенные виды и формы государственного 
регулирования предпринимательства, выявлены существенные недостатки 
в государственном регулировании предпринимательства, определены факто-
ры, которые необходимо учитывать при формировании принципов государ-
ственного регулирования. Автор отмечает, что государственное регулирование 
предпринимательства должно обеспечивать стабильность нормативно-право-
вого регулирования, формироваться с учетом объективных законов развития 
экономики, с учетом конкретных экономических и социально-политических 
факторов, определять качественные особенности правового регулирования 
и строиться на научном обосновании необходимости, целесообразности 
и ожидаемой эффективности такого воздействия.

Ключевые слова: предпринимательство; государственное регулирова-
ние; государственное регулирование предпринимательства; государственное 
регулирование предпринимательской деятельности; антимонопольное регу-
лирование; государственно-частное партнерство; инновационное предпри-
нимательство; инвестиционная деятельность.

State and entrepreneurship: regulatory 
and collaborative issues

Bodyak N. E.

Abstract. The article is devoted to the study of topical issues of interaction 
between the state and business structures. The concept of «state regulation 
of the economy» is being analyzed. State regulation of entrepreneurship is 
understood by the author as a set of forms and methods of infl uence of the 
state on the activity of business entities and entrepreneurial relations in general 
in order to ensure civilized conditions of functioning of the national economy 
and solution of economic and social problems. The article considers the goals, 
legal means and functions of state regulation of entrepreneurship, identifi es 
common types and forms of state regulation of entrepreneurship, identifi es 
signifi cant shortcomings in state regulation of entrepreneurship, defi nes 
factors that should be taken into account in the formation of principles of state 
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regulation. The author notes that State regulation of entrepreneurship should 
ensure the stability of regulatory and legal regulation, be formed taking into 
account objective laws of economic development, taking into account specifi c 
economic and socio-political factors, determine the qualitative features of legal 
regulation and be based on scientifi c justifi cation of the necessity, expediency 
and expected effectiveness of such impact.

Keywords: business; entrepreneurs; state regulation; state regulation 
of entrepreneurship; state regulation of entrepreneurial activities; antitrust 
regulation; public-private partnerships; innovative business; investment 
activities.

В Директиве Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 № 3 «О при-
оритетных направлениях укрепления экономической безопасности государ-
ства» отмечено, что в Республике Беларусь за истекшее двадцатилетие создана 
эффективная и динамично развивающаяся экономика, ориентированная на 
неуклонный рост благосостояния и повышение качества жизни граждан, за-
щиту их материальных, социальных и культурных интересов1.

Однако вопросы повышения эффективности государственного регулиро-
вания предпринимательской и иной хозяйственной деятельности остаются 
актуальными и в настоящее время. Так, одним из основных стратегических 
факторов устойчивого социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь является создание государством благоприятных условий для предпри-
нимательской деятельности2.

Невзирая на важность экономической функции государства, которая за-
ключается в создании надлежащих условий для устойчивого развития эконо-
мических отношений, на значительный массив нормативных правовых актов, 
в том числе, законодательных актов, определяющих основные направления 
и принципы государственного регулирования экономических процессов, поня-
тие государственного регулирования в законодательстве Республики Беларусь 
не получило четкого определения.

В условиях перехода к инновационной модели хозяйствования и цифрови-
зации экономики вопросы государственного, в том числе, правового регули-
рования экономических процессов приобретают особую значимость.

Заметим, что в объективной необходимости государственного вмешатель-
ства в предпринимательские отношения сомнений не возникает. Предпри-
ниматель, осуществляя деятельность, взаимодействует с другими участниками 
общества —  потребителями, производителями, иными предпринимателями, 
государственными структурами, соответственно должен действовать таким об-
разом, чтобы не ущемлять права и интересы иных участников хозяйственного 

1 О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государ-
ства: Директива Президента Республики Беларусь14.06.2007 № 3 в ред. от 30.11.2017 //  
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /  Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. Минск, 2019.

2 О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой актив-
ности в Республике Беларусь: Директива Президента Республики Беларусь от 31.12.2010 
№ 4 //  ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /  Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. Минск, 2019.
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оборота. Субъектом, который уполномочен установить единые правила пове-
дения для всех участников экономических отношений, является государство.

Как отмечает П. Самуэльсон «государство берет на себя обеспечение не-
которых необходимых общественных услуг, без которых немыслима жизнь 
общества и которые в силу их характера не могут быть выполнены частным 
предпринимательством. Государство появилось, когда люди осознали, что 
«дело каждого —  это ничье дело». Наглядные примеры этого —  организация 
национальной обороны, охрана общественного порядка и законности, от-
правление правосудия». Кроме того, указывает автор, «в функции государства 
входят содействие ограничению острых и хронических циклов безработицы 
и инфляции, обеспечению экономического роста»1.

Сег.ня государство признается неотъемлемой частью экономических про-
цессов, но как участник предпринимательских отношений оно обладает опре-
деленной спецификой, поскольку, обладая политической властью, с одной 
стороны выступает в качестве регулятора данной группы отношений, с другой 
стороны, будучи собственником имущественных благ, является непосредствен-
ным участником этих отношений, обязанным действовать в пределах, установ-
ленных законодательством. Заметим, что государство, осуществляя управление 
государственной собственностью, не трансформируется в предпринимателя, 
для этих целей формируются специальные предпринимательские структуры —  
государственные унитарные предприятия, хозяйственные общества с долей 
государственного участия, а также государственные объединения (концерны), 
которые могут выступать как некоммерческие или коммерческие субъекты.

В экономической литературе2 в числе основных факторов, определяющих 
необходимость государственного вмешательства в экономику, указываются: 
перераспределение доходов; необходимость обеспечения тех производствен-
ных процессов, которые неинтересны частным субъектам, но необходимы 
потребителю; стимулирование развития науки и инновационных процессов; 
поддержание конкуренции и др.

Иными словами, государственное вмешательство требуется для обеспече-
ния и защиты интересов общества, самого государства и предпринимателя. 
Одно из основных направлений государственного регулирования заключа-
ется в том, что государство принимает на себя функцию гаранта свободных 
экономических отношений, самостоятельности и юридического равенства 
участников.

В настоящее время государственное регулирование рассматривается в ка-
честве важной составляющей функционирования экономики, в силу чего за-
служивает самого пристального внимания.

Понимание государственного регулирования предпринимательства, как 
и экономических процессов в целом, тесно связано с определением направ-
лений государственной экономической политики.

Так, Е. П. Губин, определяя государственное регулирование экономики, 
отмечает, что это деятельность государства в лице его органов, направленная 

1 Самуэльсон П. А. Экономика /  пер. с англ.; П. А. Самуэльсон, В. Д. Нордхаус. М.: 
БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 1997. С. 66–67.

2 Макконнелл К. Р. Экономикс. Принципы, проблемы и политика: учебник /  
К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. 14-е изд. М.: ИНФРА-М, 2003. 928 с.
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на реализацию государственной экономической политики, под которой, по-
нимаются основные направления деятельности государства в сфере экономики 
с определением целей, задач, сроков и средств их достижения1.

В. С. Белых под государственным регулированием предпринимательской 
деятельности понимает управленческую деятельность государства в лице со-
ответствующих уполномоченных органов, направленную на упорядочение 
экономических отношений в сфере предпринимательства с целью защиты 
публичных и частных интересов участников этих отношений2.

Таким образом, можно констатировать, что в общепринятом понимании 
государственное регулирование предпринимательства представляет собой со-
вокупность форм и методов воздействия государства на деятельность субъектов 
предпринимательства и предпринимательские отношения в целом с целью 
обеспечения цивилизованных условий функционирования национальной эко-
номики и решения экономических и социальных проблем.

Согласимся с В. Ф. Попондопуло3, утверждающим, что «государственное 
регулирование рыночной экономики должно проявляться в необходимых и до-
статочных требованиях, отражающих интересы общества в целом», т. е. сти-
мулировать развитие предпринимательских структур в необходимом обществу 
и государству управлении, оставляя достаточно свободы для осуществления 
деятельности.

Исходя из изложенного, государственная экономическая политика должна 
рассматриваться в качестве основной направляющей государственного воз-
действия на предпринимательство.

При этом государственное регулирование предпринимательства должно 
осуществляться с учетом следующих факторов:

1) стабильность нормативно-правового регулирования —установленные 
правила поведения субъектов должны регламентировать конкретную область 
общественных отношений, быть устойчивыми, функциональными, распро-
странять свое действие на всех участников предпринимательских отношений;

2) принципы государственного регулирования предпринимательства фор-
мируются с учетом объективных закономерностей развития экономических 
отношений и выступают ориентиром при определении приемов и способов 
правового регулирования предпринимательства;

3) комплекс мер, применяемых государством для регулирования пред-
принимательства, должен формироваться под воздействием экономических 
и социально-политических факторов и определять качественные особенности 
правового регулирования экономических отношений;

4) проектирование актов государственного воздействия должно строиться 
на научном обосновании социально-экономической необходимости, целе-
сообразности такого воздействия, его ожидаемой социально-экономической 

1 Предпринимательское право Российской Федерации: учебник /  отв. ред. Е. П. Гу-
бин, П. Г. Лахно. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. С. 442.

2 Предпринимательское право России: учебник /  В. С. Белых, Г. Э. Берсункаев, 
С. И. Виниченко [и др.]; отв. ред. В. С. Белых. М.: Проспект, 2009. С. 318.

3 Коммерческое (предпринимательское) право: учебник /  В. Ф. Попондопуло. 
3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008. С. 88
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эффективности и в соответствии с общей стратегией государственного регу-
лирования экономических отношений.

В соответствии со ст. 13 Конституции Республики Беларусь государ-
ство предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной 
и иной деятельности, кроме запрещенной законом; гарантирует всем рав-
ные возможности свободного использования способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности1.

Такое нормоположение позволяет сформировать максимальные возможно-
сти для самостоятельности, инициативности и предприимчивости участников 
предпринимательской деятельности и в тоже время установить четкие пределы 
возможного поведения.

Особую значимость применение общедозволительного порядка регули-
рования приобретает в нынешних условиях при переходе к инновационному 
предпринимательству, к развитию цифровой экономики.

Так, в качестве перспективного направления развития экономики Респу-
блики Беларусь на современном этапе обозначено формирование иннова-
ционной модели хозяйствования, что требует совершенствования государ-
ственного, а значит, и правового регулирования инновационной деятельности, 
осуществляемой в значительной степени субъектами малого и среднего пред-
принимательства. Республика Беларусь предприняла ряд необходимых мер 
в указанном направлении, тем не менее, для достижения значимых показателей 
в инновационном развитии необходима тщательная проработка теоретических 
и практических положений, направленных на совершенствование правового 
регулирования инновационного предпринимательства. В частности, в зако-
нодательстве Республики Беларусь преобладают формы властного управления 
инновационными процессами, которые зачастую ассоциируются исключи-
тельно с научно-техническими, что, на наш взгляд, представляется не совсем 
правильным. Так, ст. 10 Закона Республики Беларусь «О государственной инно-
вационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь»2, 
определяя формы государственного регулирования инновационной деятель-
ности, предусматривает лишь прямые публично-правовые меры воздействия, 
такие как: принятие нормативных правовых актов в сфере инновационной 
деятельности; подготовка и реализация программ инновационного развития; 
организация прогнозирования технологического развития; осуществление тех-
нического нормирования и стандартизации и иные формы, предусмотренные 
законодательством.

Учитывая изложенное, государственное регулирование инновационно-
го предпринимательства должно иметь целью создание эффективного ком-
плексного законодательного массива, обеспечивающего функционирование 
непрерывного инвестиционного процесса, обеспечивать стимулирование ин-

1 Конституция Республики Беларусь с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 
24.11.1996 и 17.10.2004. Минск: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2016. 62 с.

2 Закон Республики Беларусь от 10.07.2012 № 425-З «О государственной ин-
новационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» 
(в ред. 11.05.2016) //  ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /  Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.
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новационной деятельности и способствовать формированию благоприятной 
для инновационной деятельности правовой среды, обозначив действенные 
инструменты такого стимулирования.

Значимым направлением государственного регулирования в современных 
условиях представляется антимонопольная политика и защита конкуренции. 
Формирование действенного института защиты конкуренции, соответству-
ющего мировым стандартам, повышение общей культуры конкурентной 
борьбы белорусских субъектов хозяйствования, на наш взгляд, позволит 
не только активно противостоять нарушениям прав и интересов предпри-
нимателей со стороны более опытных участников рынка, но и сформирует 
надлежащие условия для благоприятного инвестиционного климата. Госу-
дарственное антимонопольное регулирование, как правило, осуществляет-
ся путем: установления критериев для выявления субъектов, занимающих 
доминирующее положение на товарном рынке; установления запретов на 
осуществление антиконкурентных и иных действий, нарушающих анти-
монопольное законодательство; обеспечения эффективного контроля за 
экономической концентрацией.

Отметим, что белорусское антимонопольное законодательство прошло до-
статочно длительный процесс формирования и сегодня соответствует общим 
подходам антимонопольного регулирования, существующим в настоящее время 
в международном сообществе. Совершенствованию национального антимоно-
польного законодательства в значительной степени способствовало изучение 
международной практики антимонопольного регулирования. Действующая 
редакция Закона Республики Беларусь «О противодействии монополистиче-
ской деятельности и развитии конкуренции»1 восприняла положения между-
народных актов об охране интеллектуальной и промышленной собственности, 
а также норм в области конкурентной политики, составляющих право ЕАЭС.В 
качестве положительного момента следует отметить использование таких ин-
ститутов «мягкого права», как предупреждение и предостережение (ст. 43, 45 
указанного Закона).

Тем не менее, все еще сохраняется необходимость дальнейшего развития 
теоретических основ системного подхода в сфере антимонопольного регу-
лирования, в частности вопросов согласованности национального и между-
народного (наднационального) правового регулирования в области защиты 
конкурентных отношений. Развитие экономических отношений, цифровиза-
ция общества влекут появление новых форм недобросовестной борьбы в пред-
принимательской деятельности, что требует введения в законодательство не 
только новых терминов, но и более четкого определения применяемых фор-
мулировок, в частности, таких понятий как «экономическая концентрация», 
«недобросовестная конкуренция» и др. Полагаем, что установление запрета 
на иные формы недобросовестной конкуренции, не перечисленные в самом 
законе (ст. 31 Закона), при четком определении термина «недобросовестная 

1 Закон Республики Беларусь 12.12.2013 № 94-З «О противодействии монопо-
листической деятельности и развитии конкуренции Закона Республики Беларусь» 
(в ред. 08.01.2018) //  ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /  Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.
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конкуренция» будет в полной мере способствовать защите прав и интересов 
предпринимателей.

По нашему мнению, внимательной проработки требует также институт 
ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в части 
возмещения убытков, причиненных действиями недобросовестных конку-
рентов. В Республике Беларусь, как и в других странах ЕАЭС, наиболее рас-
пространенным видом юридической ответственности за подобные правона-
рушения является административная ответственность. Обращение к такому 
способу защиты гражданских прав как возмещение причиненных убытков 
происходит достаточно редко в связи с необходимостью обоснования кон-
курентных отношений, установления причинной связи между действиями 
правонарушителя и причиненными убытками, а также сложностью уста-
новления размера убытков. Нечасто применяются и такие способы защиты, 
как признание недействительными сделок, совершенных без получения 
предварительного согласия антимонопольного органа, если такие сделки 
привели к установлению доминирующего положения субъекта или к огра-
ничению конкуренции, иных договоров, нарушающих антимонопольное 
законодательство.

В целях формирования действенной антимонопольной политики необхо-
димо учитывать не только права и интересы конкурирующих субъектов хозяй-
ствования, но и интересы конкретного потребителя, а также общества в целом.

Одним из условий эффективного развития рыночной экономики является 
взаимодействие государства и предпринимательства, одной из форм которого 
является государственно-частное партнерство (далее —  ГЧП).

В ст. 1 Закона Республики Беларусь от 30.12.2015 «О государственно-част-
ном партнерстве»1 под ГЧП понимается юридически оформленное на опре-
деленный срок взаимовыг.ное сотрудничество государственного и частного 
партнеров в целях объединения ресурсов и распределения рисков, отвечающее 
целям, задачам и принципам, определенным законодательством, осуществля-
емое в форме соглашения о государственно-частном партнерстве.

ГЧП в отличие от других форм взаимодействия государства и предпринима-
тельства предполагает конструктивный диалог и взаимовыгодное экономиче-
ское сотрудничество. ГЧП реализуется в различных формах: образование юри-
дических лиц с долей государственного участия, концессионное соглашение, 
соглашение о государственно-частном партнерстве, привлечение инвестиций 
в социальную сферу, программы льготного кредитования и субсидирования, 
финансирование научных и инновационных проектов и др.

Общеизвестно, что сущность косвенного государственного регулирования 
заключается в том, что воздействие на предпринимателя осуществляется через 
имущественный интерес, путем применения не обязательных предписаний 
и санкций за их невыполнение, а с использованием экономических методов 
или стимулов. Однако до настоящего момента нет ясного понимания, как 
ориентировать частный бизнес на удовлетворение современных потребностей 

1 Закон Республики Беларусь от 30.12.2015 № 345-З «О государственно-частном 
партнерстве» (в ред. 17.07.2018) //  ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /  
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.
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общества, что следует предпринять для выработки четкого механизма соци-
ально направленного государственного регулирования.

Поэтому считаем целесообразным предоставить предпринимательским 
структурам возможность самостоятельно определять объемы, формы и на-
правления социальной деятельности. На наш взгляд это способствует реали-
зации принципа свободы предпринимательства и позволит предпринимателю 
проявить инициативу, самому определять количественные и качественные 
показатели в этой сфере, выбирать способы и формы осуществления деятель-
ности социальной направленности, что будет способствовать росту социальной 
ответственности предпринимателей и повышению эффективности социальной 
направленности.

Кроме того, государство должно обеспечить: гарантии защиты прав соб-
ственности; формирование режима экономической свободы; стабильность 
и надежность договоров, заключаемых с участием предпринимателей в соот-
ветствии с законодательством.

Полагаем, что стимулировать привлечение инвестиций в социальную сферу 
возможно путем заключения обоюдно приемлемых соглашений, совместной 
разработки и практической реализации социальных проектов. При отборе наи-
более оптимального инвестиционного проекта внимание должно уделяться, 
в первую очередь, наличию положительного общественно-полезного эффекта 
инвестиций, что будет способствовать достижению поставленных перед госу-
дарством приоритетных задач социально-экономического развития, а значит, 
повышению качества жизни населения на основе роста конкурентоспособ-
ности экономики.
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Условное депонирование (эскроу) в свете преобразования 
гражданского законодательства Российской Федерации

Брылякова Е. С.

Аннотация. Статья посвящена анализу достаточно новой и еще не по-
лучившей широкого распространения в правоприменительной практике 
правовой категории как условное депонирование (эскроу), нашедшей свое 
отражение в главе 47.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, по-
средством вступления в силу с 01.06.2018 Федерального закона от 26.07.2017 
№ 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского ко-
декса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Данная правовая категория в своей регламентации порождает 
множество дискуссионных вопросов, не находящих единообразного ответа. 
В первую очередь это определение места условного депонирования (эскроу) 
среди обязательственных правовых категорий. Во-вторых, отграничение ус-
ловного депонирования от договоров схожего характера (договора счета 
эскроу, договора номинального счета, договора хранения и др.). В-третьих, 
дискуссионным остается вопрос относительно состава участников иссле-
дуемого обязательства. Кроме того, как в научном сообществе, так и среди 
правоприменителей, встречается весьма скептичная позиция относитель-
но условного депонирования как одного из вариантов исполнительского 
иммунитета. Автором статьи преследовалась цель разобраться с правовой 
сущностью регламентированным законодателем договора условного де-
понирования (эскроу) и попытаться найти ответы правового характера на 
обозначенные вопросы.

Ключевые слова: договор условного депонирования (эскроу), договор 
хранения, злоупотребление правом, исполнительский иммунитет, номиналь-
ный счет, нотариус, счет эскроу, способ исполнения обязательств, способ 
обеспечения исполнения обязательств, цифровая экономика.

Conditional deposition (escrow) in the light of transformation 
of civil legislation of the Russian Federation

Brylyakova E. S.

Abstract. The article is devoted to the analysis of a fairly new and not yet 
widespread in law enforcement practice legal category as escrow, refl ected 
in Chapter 47.1 of the Civil code of the Russian Federation, through the entry 
into force on June 1, 2018 of the Federal law of July 26, 2017 No. 212-FZ “on 
amendments to parts one and two of the Civil code of the Russian Federation 
and certain legislative acts of the Russian Federation”. This legal category in 
its regulation gives rise to many controversial issues that do not fi nd a uniform 
answer. First of all, it is the determination of the place of escrow among the 
mandatory legal categories. Secondly, the separation of escrow from contracts of 
a similar nature (escrow account agreement, nominal account agreement, storage 
agreement, etc.). Thirdly, the question of the composition of the participants 
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of the studied obligation remains debatable. In addition, both in the scientifi c 
community and among law enforcers, there is a very skeptical position regarding 
escrow as one of the variants of Executive immunity. The author of the article 
aimed to understand the legal essence of the escrow contract regulated by the 
legislator and to try to fi nd legal answers to these questions.

Keywords: escrow agreement, storage agreement, abuse of rights, executive 
immunity, nominal account, notary, escrow account, method of performance of 
obligations, method of ensuring performance of obligations, digital economy.

Преобразования, происходящие в гражданском законодательстве РФ в све-
те реализации Концепции гражданского законодательства Российской Феде-
рации, нашедшие отражение в таких законодательных актах как: Федеральный 
закон РФ от 26.07.2017 № 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 23.05.2018 
№ 119-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банков-
ской деятельности» и Основы законодательства о нотариате», Федеральный за-
кон от 23.05.2018 № 120-ФЗ «О внесении изменений в статью 327 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 3 Федерального закона «О внесе-
нии изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации»», затронули отдельные положения обязательственного права 
и включили такую правовую категорию как «договор условного депонирования 
(эскроу)» (гл. 47.1 ГК РФ), а также легализовали деятельность нотариусов как 
эскроу-агентов. Легализация данного договора отчасти разрешила ряд дискус-
сионных вопросов среди теоретиков и правоприменителей, но, одновременно, 
породила ряд новых диспутов. В частности, остались неразрешенными вопросы 
относительно правовой природы (а именно, родовой принадлежности) данной 
категории; субъектного состава договора; целесообразности его легализации 
при наличии уже существующих: номинального счета, счета эскроу, договора 
хранения; порождения у недобросовестных участников гражданского оборота 
злоупотребления своими правами; момент перехода права собственности на 
объект условного депонирования (эскроу).

Согласно п. 1 ст. 926.1 ГК РФ «по договору условного депонирования 
(эскроу) депонент обязуется передать на депонирование эскроу-агенту имуще-
ство в целях исполнения обязательства депонента по его передаче другому лицу, 
в пользу которого осуществляется депонирование имущества (бенефициару), 
а эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность этого имущества и передать 
его бенефициару при возникновении указанных в договоре оснований».

Исходя из данного положения возникает вопрос относительно родовой 
принадлежности данного договора. Анализ позиций законодателя и научного 
сообщества не дает однозначного ответа на данный вопрос. В частности, если 
исходить из юридической техники размещения главы 47.1 ГК РФ, то можно 
предположить, что договор условного депонирования (эскроу), это разновид-
ность договора хранения. Да и содержание п. 1 ст. 926.1 ГК РФ указывает на 
такую обязанность как «…обеспечить сохранность… имущества». Однако, не 
все так однозначно. В частности, Федеральная нотариальная палата в своем 
письме от 20.07.2018 № 3041/03-16-3 «О договоре условного депонирования 
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(эскроу) и договоре публичного депозитного счета»1, а также Федеральная 
палата адвокатов в Разъяснении Комиссии по этике и стандартам по вопросу 
осуществления адвокатом деятельности эскроу-агента2 констатировали, что 
под эскроу (условное депонирование) понимается способ исполнения обяза-
тельства, когда имущество передается через пользующееся доверием третье 
лицо (эскроу-агента).

В научном сообществе складываются разные мнения, что договор услов-
ного депонирования это: 1. способ обеспечения исполнения обязательства3; 
2. новый поименованный договор, объединяющий в себе и договор хранения, 
и договор поручения4; новое сложное обязательство5.

Анализ позиции законодателя, воззрений научного сообщества, а также 
личная беседа с Заместителем Министра юстиции Российской Федерации 
Новаком Денисом Васильевичем, признающим договор условного депониро-
вания (эскроу) разновидностью договора хранения, позволяет предположить, 
что договор условного депонирования (эскроу) —  это сложное договорное 
обязательство, объединяющее в себе и договор хранения, и договор комиссии, 
и договор счета эскроу, носящее обеспечительный характер обязательств.

Еще один спорный момент —  это эскроу-агент как сторона договора ус-
ловного депонирования (эскроу). Согласно абз. 2 п. 1 ст. 926.1 ГК РФ «договор 
эскроу заключается между депонентом, бенефициаром и эскроу-агентом». При 
этом отдельных требований к эскроу-агенту законодатель не предъявляет. На 
сегодняшний день ими могут выступать физические и юридические лица. Как 
справедливо отмечает А. В. Демкина: «эскроу-агентом может быть, например, 
нотариус, специалист на рынке ценных бумаг или другой участник граждан-
ского оборота, обладающий знаниями в определенной сфере»6. В данном пред-
ложении есть оправданность, что находит подтверждение в отдельных правовых 
актах. В частности, на это указывает Федеральная нотариальная палата в своем 
письме от 20.07.2018 № 3041/03-16-3 «О договоре условного депонирования 
(эскроу) и договоре публичного депозитного счета». Из Письма Федеральной 

1 Письмо Федеральной нотариальной палаты от 20.07.2018 № 3041/03-16-3 «О до-
говоре условного депонирования (эскроу) и договоре публичного депозитного счета» //  
СПС «КонсультантПлюс».

2 Разъяснение Комиссии по этике и стандартам по вопросу осуществления ад-
вокатом деятельности эскроу-агента, утв. Федеральной палатой адвокатов 13.09.2018 
№ 05/18 //  Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2018. № 4.

3 Гасников К. Д. Условное депонирование движимого имущества как способ обе-
спечения исполнения обязательств //  Вестник арбитражной практики. 2019. № 3. С. 60; 
Кудряшова Е. О. Использование договора условного депонирования (эскроу) для над-
лежащего исполнения соглашений о предоставлении опциона на заключение договора 
купли-продажи акций непубличных акционерных обществ //  Предпринимательское 
право. Приложение «Право и бизнес». 2019. № 3. С. 47.

4 Щенникова Л. В. О новом договоре, подлежащем обязательному нотариальному 
удостоверению, с загадочным названием «эскроу» //  Нотариус. 2018. № 2. С. 5.

5 Захаркина А. В. Договор условного депонирования (эскроу) как основание нового 
сложного обязательства //  Lex russica. Закон русский. 2019. № 4. С. 70.

6 Демкина А. В. Договор условного депонирования и участие в нем нотариуса в ка-
честве эскроу-агента //  Нотариус. 2018. № 4. С. 19.
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нотариальной палаты следует, что «выполняя функции эскроу-агента, нотариус 
выступает гарантом исполнения обязательства». Но как не парадоксально, 
Федеральная нотариальная палата считает, что нотариус не является стороной 
обязательства. Следует не согласиться с данной позицией Федеральной нотари-
альной палаты, обосновывая свое несогласие абз. 2 п. 1 ст. 926.1 ГК РФ и п. 4 
ст. 327 ГК РФ. Выступая стороной обязательства, на нотариуса как эскроу-
агента возлагается ответственность за «…утрату, недостачу или повреждение 
переданных ему на депонирование вещей…» (п. 2 ст. 926.5 ГК РФ).

Кроме того, в качестве эскроу-агента могут выступать представители адво-
катской корпорации1, что, несомненно, подкрепляет позицию относительно 
профессионализма в данной области отношений.

Весьма интересной видится позиция Е. О. Кудряшовой относительно 
эскроу-агента при использовании договора условного депонирования (эскроу) 
в отношении акций. По ее мнению, «…единственным вариантом заключе-
ния договора условного депонирования (эскроу) в отношении акций может 
быть ситуация, когда эскроу-агентом выступает непосредственно регистратор 
(депозитарий)»2.

Руководствуясь судебной практикой и позицией правоприменителей ка-
саемо депонирования отдельных объектов гражданских прав следует признать 
целесообразность конкретизации статуса данного эскроу-агента как субъекта 
правоотношения посредством нормативной конкретизации требований к дан-
ному участнику. Необходимо указание на его профессиональные знания в от-
дельных областях правоотношений с привязкой к объекту договора условного 
депонирования (эскроу), а в ряде случаев и наличие лицензии (в частности, 
говоря о эскроу-агенте —  банке, имеющему лицензию Центрального банка 
России).

Не остается без внимания еще один вопрос, возникающий в нотариаль-
ной практике: «…с какого момента переходит право собственности на объект 
(бездокументарные ценные бумаги, безналичные денежные средства…) до-
говора условного депонирования (эскроу)?». Согласно п. 1 ст. 926.5 ГК РФ 
предусматривает, что «…в случае передачи на депонирование вещей депонент 
сохраняет право собственности на них до даты возникновения оснований для 
их передачи бенефициару…». Кроме того, п. 2 ст. 926.5 ГК РФ нам говорит, 
что «обязательство депонента по передаче имущества бенефициару считает-
ся исполненным с момента передачи этого имущества эскроу-агенту». При 
этом на эскроу-агента возлагается ответственность за «…утрату, недостачу 
или повреждение переданных ему на депонирование вещей…» (п. 2 ст. 926.5 
ГК РФ). Однако эскроу-агент не обладает данным объектом договора на праве 
собственности, а лишь выступает гарантом исполнения обязательства. Однако 
ст. 926.6 ГК РФ «Особенности депонирования бездокументарных ценных бумаг 

1 Разъяснение Комиссии по этике и стандартам по вопросу осуществления ад-
вокатом деятельности эскроу-агента, утв. Федеральной палатой адвокатов 13.09.2018 
№ 05/18 //  Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2018. № 4.

2 Кудряшова Е. О. Использование договора условного депонирования (эскроу) для 
надлежащего исполнения соглашений о предоставлении опциона на заключение догово-
ра купли-продажи акций непубличных акционерных обществ //  Предпринимательское 
право. Приложение «Право и бизнес». 2019. № 3. С. 49–50.
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и безналичных денежных средств» ничего по данному поводу не разъясняет. 
Позволим себе полагать, что право собственности на бездокументарные цен-
ные бумаги, безналичные денежные средства возникает с даты возникновения 
оснований для их передачи бенефициару, что необходимо закрепить в ст. 926.6 
ГК РФ отдельным пунктом.

В качестве эскроу-агентов нотариусы для реализации договора условного 
депонирования (эскроу) должны иметь публичный депозитный счет. Кроме 
того, в Письме Федеральной нотариальной палаты от 20.07.2018 № 3041/03-
16-3 «О договоре условного депонирования (эскроу) и договоре публично-
го депозитного счета» указано, что мониторинг банков, соответствующих 
условиям публичного депозитного счета, осуществляется непосредственно 
нотариусом. Следовательно, и выбор банка лежит на нотариусе. При этом 
публичный депозитный счет в отличие от банковского вклада не подлежит 
страхованию. Тогда возникает вопрос, а если банк обанкротится, кто будет 
возмещать объект депонирования? Полагаем, что это риск утраты возлага-
ется на собственника объекта условного депонирования. В таком случае, не 
целесообразно ли законодательно закрепить право участия в выборе банка 
как депонента, так и бенефициара, при условии, что последние выплачи-
вают в солидарном порядке вознаграждение за исполнение эскроу-агентом 
своих обязательств.

Последний в данной статье злободневный вопрос —  злоупотребление 
правом в договоре условного депонирования (эскроу). На сегодняшний день 
реалии таковы, что в рамках исполнительного производства и процедур бан-
кротства введены определенные иммунитеты в отношении денежных средств 
на счете эскроу, номинальном счете и публичном депозитном счете, а также 
депонированного имущества, а именно, кредиторы не могут обратить взы-
скание на права, предъявляя требования к эскроу-агенту или владельцу сче-
та. Соответственно не исключены случаи «использования счета эскроу недо-
бросовестными контрагентами в качестве инструмента в притворной сделке 
для того, чтобы спрятать денежные средства от обращения взыскания на них 
взыскания третьих лиц, включая налоговые органы».1 Следует полагать, что 
вводя повышенную защиту прав депонентов и бенефициаров, нововведения 
легализовали и определенные риски злоупотреблений со стороны недобросо-
вестного участника договора условного депонирования (эскроу) посредством 
заключения фиктивных сделок.

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что 
договор условного депонирования (эскроу) выступает сложным договорным 
обязательством, преимущественно выступающим в качестве гаранта обеспече-
ния исполнения обязательства. И бесспорно следует согласиться с высказыва-
нием А. В. Захаркиной, что «…позитивация договора условного депонирования 
(эскроу) окажет положительное воздействие на формирование устойчивой нор-
мативной платформы цифровой экономики и позволит бизнесу, прежде всего 
электронному, выйти на качественно новый этап экономического развития»2.

1 Кречетова О., Рассказова Н., Шварц М. [и др.] Новые имущественные иммунитеты 
в российском праве //  Закон. 2018. № 6. С. 17–30.

2 Захаркина А. В. Указ. соч. С. 77.
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Сравнительный анализ защиты прав и гарантий инвесторов 
в законодательстве Республики Беларусь и Российской 
федерации

Вакула А. А.

Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ защиты гарантий 
и правовой защиты инвесторов по законодательству Республики Беларусь 
и Российской Федерации. Определяется роль и место правовой защиты и га-
рантий инвесторов.

Республика Беларусь устанавливает современные и актуальные гарантии 
защиты прав инвесторов, которые соответствуют международной практике. 
Констатируется, что в российском Законе об иностранных инвестициях, инве-
сторам гарантируется полная и безоговорочная защита их прав и интересов. 
Иностранный инвестор имеет право на возмещение убытков, причиненных 
незаконными действиями или бездействием федеральных или региональ-
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ных государственных органов в соответствии с российским гражданским 
законодательством. На основании проведенного исследования отмечаются 
основные способы защиты прав и гарантий инвесторов, а также выделяются 
некоторые сходства и основные различия законодательства.

В ходе исследования автор использовал различные общенаучные (анализ, 
синтез, индукция, дедукция) и специальные юридические методы (сравни-
тельно-правовой, формально-юридический).

Ключевые слова: инвестор, права инвесторов, гарантии инвесторов, защи-
та прав и гарантий инвесторов, Республика Беларусь, Российская Федерация.

Comparative analysis of the protection of the rights 
and warranties of investors in the legislation of the Republic 
of Belarus and the Russian Federation

Vakula A. A.

Abstract. The article provides a comparative analysis of the protection of 
guarantees and legal protection of investors in the framework of the legislation 
of the Republic of Belarus and the Russian Federation. The role and place of 
legal protection and guarantees of investors is determined.

Legislation of the Belarus contains modern and relevant guarantees for the 
protection of investor rights that are consistent with international practice. It is 
stated that in the Russian Law on Foreign Investments, investors are guaranteed 
full and unconditional protection of their rights and interests. A foreign investor 
is entitled to compensation for losses caused by illegal actions or inaction of 
federal or regional government bodies in accordance with Russian civil law. 
Based on the study, the main ways of protecting the rights and guarantees of 
investors are noted, as well as some similarities and main differences of the 
legislation are highlighted.

During the study, the author used various general scientifi c (analysis, 
synthesis, induction, deduction) and special legal methods (comparative legal, 
formal legal).

Keywords: investor, investor rights, investor guarantees, protection of 
investor rights and guarantees, Republic of Belarus, Russian Federation.

Успех инвестиционной деятельности во многом зависит от четкой орга-
низации и управления. Здесь важно все: выбор направления инвестицион-
ной деятельности, рациональное использование ценностей, определение прав 
и обязанностей инвесторов, построение системы взаимоотношений между 
ними. Не менее значимое место должно отводиться правовой защите и га-
рантиям инвесторов.

Актуальность рассматриваемой темы связана с тем, что на сегодняшний 
день между Республикой Беларусь и Российской Федерацией начался новый 
этап развития интеграционных процессов. Так, усовершенствование двусто-
ронней международно-правовой базы требует решения возникающих, в связи 
с этим теоретических и практических проблем в области регулирования инве-
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стиционной деятельности1. Определяющим критерием нормативной правовой 
базы является ее способность обеспечить инвестору стабильность деятельности.

Согласно законодательству Республики Беларусь государство гарантирует 
инвестору: право собственности и иные вещные права, а также имущественные 
права, приобретенные законным способом, и защиту этих прав; равенство 
прав, предоставляемых инвесторам независимо от их формы собственности 
при осуществлении инвестиционной деятельности, а также равную, без всякой 
дискриминации, защиту прав и законных интересов инвесторов; стабильность 
прав инвестора по осуществлению инвестиционной деятельности, ее прекра-
щению; право самостоятельно определять и осуществлять все действия, выте-
кающие из владения, пользования и распоряжения объектами и результатами 
инвестиционной деятельности.

Прежде всего, инвестор вправе самостоятельно распоряжаться прибылью 
(доходом), полученной в результате осуществления инвестиционной деятель-
ности, в том числе осуществлять реинвестирование, то есть вложение прибыли, 
полученной в результате такой деятельности.

Инвестор вправе приобретать необходимое ему имущество непосред-
ственно или через посредников по ценам и на условиях, определяемых по 
договоренности сторон, без ограничений объема и номенклатуры. Субъекты 
инвестиционной деятельности имеют право хранить свои денежные средства 
в порядке и на условиях, определенных законодательством. Основным право-
вым документом, регулирующим отношения между субъектами инвестици-
онной деятельности, является договор (контракт), заключенный на основе 
принципов добровольности и равноправия сторон. Заключение договоров 
(контрактов), выбор партнеров, определение обязательств, любых других 
условий является исключительной компетенцией субъектов инвестиционной 
деятельности. Вмешательство государственных органов и должностных лиц 
по выполнению договорных отношений не допускается. Условия договоров 
сохраняют свою силу на весь срок их действия. Изменения допускаются 
только по соглашению сторон. По требованию одной из них договор может 
быть аннулирован2.

Республика Беларусь гарантирует защиту инвестиций. Они не могут быть 
безвозмездно национализированы, реквизированы, к ним также не могут 
быть применены меры, равные указанным по последствиям. Национализация 
или реквизиция возможны лишь при своевременной и полной компенсации 
стоимости национализированного или реквизированного инвестиционного 
имущества и других убытков, причиняемых национализацией и реквизицией. 
Размер компенсации стоимости национализированного и реквизированного 
инвестиционного имущества может быть обжалован инвестором в судебном 
порядке. Действия (бездействие) государственных органов или их должностных 
лиц, нарушающие права инвестора, причиняющие ему убытки и наносящие 
иной вред, могут быть обжалованы инвестором в судебном порядке. Вред, 
в том числе убытки, в результате указанных действий (бездействия) государ-

1 Интеграционное право: учебник /  В. В. Блажеев [и др.] М.: Проспект, 2017. C. 53.
2 Бусыгин Ю. Н. Финансирование и кредитование инвестиций: учебно-методический 

комплекс. Минск: Изд-во МИУ, 2006. С. 69.
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ственных органов или их должностных лиц, подлежат возмещению из средств 
государственного бюджета по решению суда.

Основным нормативным правовым актом, регулирующим инвестиционную 
деятельность в Республике Беларусь, является Закон Республики Беларусь от 
12.07.2013 № 53-З «Об инвестициях» (далее —  Закон)1. Для наиболее коррект-
ного анализа следует отметить, что он содержит дополнительную гарантию 
перевода за пределы Республики Беларусь после соответствующей налоговой 
очистки не только полученной иностранным инвестором прибыли, но и иных 
правомерно полученных денежных средств, связанных с осуществлением ин-
вестиций, а также платежей, производимых в пользу иностранного инвестора, 
в том числе:

— денежных средств, полученных иностранными инвесторами после ча-
стичного или полного прекращения осуществления инвестиций на территории 
Республики Беларусь, включая денежные средства, полученные иностранными 
инвесторами в результате отчуждения инвестиций, а также образуемого в ре-
зультате осуществления инвестиций имущества, иных объектов гражданских 
прав;

— денежных средств, причитающихся в счет выплаты заработной платы 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, осуществляющим трудовую 
деятельность по трудовому договору;

— денежных средств, причитающихся иностранным инвесторам согласно 
судебному постановлению.

Иначе говоря, речь идет о том, что резиденты Республики Беларусь могут 
осуществлять такой перевод за пределы Республики Беларусь в соответствии 
с законодательством, а именно после так называемой налоговой очистки и при 
соблюдении условий валютного законодательства. Перевод прибыли нерези-
дентов, т. е. иностранных инвесторов, может быть ограничен в случаях приня-
тия судебного решения, например, если организация, созданная инвесторами, 
является должником, о чем имеется вступившее в законную силу решение суда, 
и на счета этой организации наложен арест.

В частности, Закон гарантирует защиту от национализации на основании 
закона о порядке и условиях национализации инвестиционного имущества, 
принятого в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, а также 
защиту от реквизиции (временного изъятия) в случае стихийных бедствий, 
беспорядков и пр. В обоих случаях —  с обязательной выплатой компенсации 
национализируемого (реквизируемого) имущества. Кроме того, установлена 
гарантия возмещения компенсации от национализации, реквизиции имуще-
ства, не только являющегося инвестициями, но и образуемого в результате 
осуществления инвестиций. Как отмечено ранее, Закон содержит гарантию 
иностранному инвестору в части беспрепятственного перевода этой компен-
сации за границу.

Далее следует отметить, что в законодательстве Республики Беларусь закре-
пляется право инвесторов на обращение в суды за защитой своих нарушенных 
прав, в том числе и в международные арбитражные органы, а для иностранных 

1 Об инвестициях: Закон Респ. Беларусь, 12.07.2013 № 53-З //  СПС «Консультант-
Плюс». Минск, 2019.
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инвесторов —  в Международный центр по урегулированию инвестиционных 
споров (МЦУИС).

Вопрос рассмотрения иска к государству —  один из сложнейших вопросов 
в международной практике. Известным является тот факт, что в настоящий 
момент основное число стран охвачено либо многосторонними, либо двусто-
ронними обязательствами по предоставлению прав иностранным инвесторам 
на обращение в международные судебные органы, в том числе в МЦУИС1. 
Таким образом, нормы белорусского законодательства в сфере защиты прав 
инвесторов максимально приближены к мировым стандартам судебной за-
щиты инвесторов.

Закреплен обязательный досудебный порядок урегулирования подобных 
споров, а инвестору предоставлено право выбора уполномоченного органа 
по разрешению инвестиционных споров, если споры не подведомственны 
исключительно суду Республики Беларусь: в арбитраже ad hoc, учреждаемом 
согласно Арбитражному регламенту Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) (принят 15.12.1976), 
если стороны спора не согласятся на иное, либо в Международном центре по 
урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), если инвестор является 
гражданином или юридическим лицом государства —  участника Конвенции по 
урегулированию инвестиционных споров между государствами и физическими 
или юридическими лицами других государств (заключена в г. Вашингтоне 
18.03.1965).

Из наиболее значимых моментов для гарантии прав инвесторов можно 
считать гарантию беспрепятственного перевод за пределы Республики Беларусь 
компенсации от национализации и реквизиции и иных денежных средств инве-
стора. При этом закреплено право на защиту от национализации и реквизиции.

Рассмотрев гарантии и правовую защиту инвесторов, можно выделить 
следующие: компенсация стоимости имущества, являющегося инвестици-
ями; защита имущества от национализации, отказ государства от судебного 
иммунитета.

В Российской Федерации на сегодняшний день существует два основных 
закона, касающихся гарантий и правовой защиты инвесторов:

1. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 
№ 39-ФЗ (далее —  Закон об инвестициях)2;

2. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Феде-
рации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ (далее —  Закон об иностранных инвестициях)3.

Закон об инвестициях предусматривает государственные гарантии прав 
субъектов инвестиционной деятельности. Под государственными гарантиями 
прав субъектов инвестиционной деятельности понимаются средства, методы, 

1 Манцевич Т. И. Постатейный комментарий к Закону Республики Беларусь «Об 
инвестициях» (по состоянию на 26.02.2014) //  СПС «КонсультантПлюс». Минск, 2019.

2 Федеральный закон 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. Федерального закона 25.12.2018) 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» //  СПС «КонсультантПлюс».

3 Федеральный закон 09.07.1999 № 160-ФЗ (в ред. Федерального закона от 19.07.2011) 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» //  СПС «КонсультантПлюс».
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условия, которые создает и использует государство для обеспечения инвести-
ционной деятельности в форме капитальных вложений1.

Основными государственными гарантиями, предусмотренными данным 
законом, являются обеспечение равных прав при осуществлении инвести-
ционной деятельности, обеспечение гласности в обсуждении инвестици-
онных проектов, право обжаловать в суд решения и действия (бездействие) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц.

Особенностью данного закона является то, что описывается специфиче-
ская гарантия для приоритетных инвестиционных проектов, направленная на 
обеспечение их запланированной реализации и завершения, независимо от 
таможенных, налоговых и других изменений законодательства РФ.

Наибольший интерес вызывает правовое регулирование защиты и гарантий 
иностранных инвестиций. Они регулируются как на федеральном, так и на 
региональном уровне2. Согласно Закону об иностранных инвестициях, пра-
ва иностранных инвесторов на ведение предпринимательской деятельности 
в Российской Федерации и их права распоряжаться прибылью, полученной 
в Российской Федерации, не могут быть менее благоприятными, чем у наци-
ональных инвесторов. Определенные ограничения могут быть наложены на 
иностранных инвесторов, но лишь в той мере, в которой это необходимо для 
обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, государственного 
суверенитета и национальной безопасности, иных конституционных гарантий.

Статьей 5 Закона об иностранных инвестициях определены гарантии право-
вой защиты деятельности иностранных инвесторов на территории Российской 
Федерации. Так, иностранному инвестору на территории Российской Федера-
ции предоставляется полная и безусловная защита прав и интересов, которая 
обеспечивается Законом об инвестициях, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
международными договорами Российской Федерации. Иностранный инвестор 
имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате незакон-
ных действий (бездействия) государственных органов, органов местного само-
управления или должностных лиц этих органов, в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.

Статья 6 Федерального закона устанавливает, что иностранный инвестор 
имеет право осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации 
в любых формах, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Правовой режим иностранных инвестиций и отдельные аспекты статуса 
инвестора изложены как в международных соглашениях, так и в нормах россий-
ского законодательства. На данный момент существует более 70 межправитель-
ственных соглашений о поощрении и защите инвестиций, которые регулируют 

1 Щербинин С. С. Комментарий к Федеральному закону «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 
М.: Юстицинформ, 2003. С. 12.

2 Старшов А. А. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации //  Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2019. 
№ 2 (февраль). С. 196.
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деятельность иностранных инвесторов в России1. Действующее российское за-
конодательство не дает единого определения инвестиций, поскольку их опреде-
ление зависит от применимого права, единого инвестиционного режима также 
не существует. Поэтому существует множество специальных инвестиционных 
режимов, установленных отдельными федеральными законами.

В Законе об иностранных инвестициях иностранным инвесторам гаран-
тируется полная и безоговорочная защита их прав и интересов. Иностранный 
инвестор имеет право на возмещение убытков, причиненных незаконными 
действиями или бездействием федеральных или региональных государствен-
ных органов в соответствии с российским гражданским законодательством.

В отличие от белорусского законодательства, российское содержит наиболее 
широкий спектр гарантий правовой защиты инвесторов. Так, это следующие 
формы: гарантия использования иностранным инвестором различных форм 
осуществления инвестиций на территории Российской Федерации; гарантия 
перехода прав и обязанностей иностранного инвестора другому лицу; гарантия 
компенсации при национализации и реквизиции имущества иностранного 
инвестора или коммерческой организации с иностранными инвестициями; 
гарантия от неблагоприятного изменения для иностранного инвестора и ком-
мерческой организации с иностранными инвестициями законодательства Рос-
сийской Федерации; гарантия обеспечения надлежащего разрешения спора, 
возникшего в связи с осуществлением инвестиций и предпринимательской 
деятельности на территории Российской Федерации иностранным инвесто-
ром; гарантия использования на территории Российской Федерации и пере-
вода за пределы Российской Федерации доходов, прибыли и других право-
мерно полученных денежных сумм; гарантия права иностранного инвестора 
на беспрепятственный вывоз за пределы Российской Федерации имущества 
и информации в документальной форме или в форме записи на электронных 
носителях, которые были первоначально ввезены в Российскую Федерацию 
в качестве иностранной инвестиции; гарантия права иностранного инвестора 
на приобретение ценных бумаг; гарантия участия иностранного инвестора 
в приватизации; гарантия предоставления иностранному инвестору права на 
земельные участки, другие природные ресурсы, здания, сооружения и иное 
недвижимое имущество.

Анализируя данные гарантии защиты прав инвесторов, можно отметить, 
что имущество иностранного инвестора или компании с иностранным уча-
стием не может быть арестовано путем национализации или реквизиции, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами Рос-
сийской Федерации или международными законами. В случае реквизиции 
стоимость арестованного имущества должна быть возмещена иностранному 
инвестору или компании с иностранным участием. В случае национализации 
стоимость национализированного имущества и понесенных убытков должна 
быть возмещена.

Закон также обеспечивает защиту иностранных инвесторов от неблагопри-
ятных изменений в российском законодательстве, если иностранный инвестор 

1 Legislation —  INVEST IN RUSSIA. Mode of access: http://invest-rf.com/why-russia/
legislation/. Date of access: 05.10.2019.
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владеет более чем 25 процентами уставного капитала российской компании, 
и для защиты приоритетных инвестиционных проектов независимо от доли 
иностранного инвестора в уставном капитале проекта.

Иностранные инвесторы защищены от:
— недавно принятых законов об изменении таможенных пошлин, ставок 

федерального налога и отчислений в государственные внебюджетные фонды 
(с учетом определенных ограничений);

— поправок к действующему законодательству, приводящие к увеличению 
налогового бремени инвестора;

— любых введенных запретов и ограничений для иностранных инвестиций 
в Российской Федерации.

Иностранные инвесторы имеют такую защиту в течение первых семи лет 
периода окупаемости инвестиционного проекта, начиная с даты, когда ино-
странный инвестор начал финансировать проект.

Таким образом, в Российской Федерации действует стабильное законода-
тельство, направленное на защиту права собственности и капитала, инвесторов 
и инвестиций.

На основании проведенного исследования, делаются следующие выводы:
1. В российском Законе об иностранных инвестициях иностранный инве-

стор имеет право на возмещение убытков, причиненных незаконными дей-
ствиями или бездействием федеральных, или региональных государственных 
органов в соответствии с российским гражданским законодательством. В бело-
русском Законе аналогичных гарантий нет.

2. В белорусском Законе отсутствует норма о порядке определения размера 
компенсации стоимости имущества, являющегося инвестициями. Более того, 
Закон содержит лишь отсылочную норму к закону о порядке и условиях на-
ционализации такого имущества, принятому в соответствии с Конституцией 
Республики Беларусь1.

Такую неопределенность, несомненно, нельзя отнести к достоинствам 
белорусского законодательства об инвестициях, в первую очередь, в области 
повышения инвестиционной привлекательности.

3. Российский закон об иностранных инвестициях содержит более обшир-
ный перечень гарантий защиты прав инвесторов, однако имеются и общие 
с белорусским Законом положения, в частности, предусмотрена компенсация 
стоимости имущества, являющегося инвестициями, и защита имущества от 
национализации.

«Изюминкой» белорусского закона является наличие гарантию, суть ко-
торой заключается в отказе государства от судебного иммунитета. Здесь не-
обходимо позитивно оценить белорусское законодательство об инвестициях, 
регулирующее порядок разрешения споров между инвестором и Республикой 
Беларусь. Это соответствует международной инвестиционной практике.

Таким образом, на сегодняшний день в Республике Беларусь и Российской 
Федерации выработан механизм защиты прав и гарантий инвесторов, разня-

1 Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах 24.11.1996 и 17.10.2004) /  М-во внутр. 
дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». 
Минск: Акад. МВД, 2015. 39 с.
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щийся по своей структуре. Указанное подтверждается развитием законода-
тельства, конкретными формами защиты и гарантий. Это говорит о широком 
потенциале правопорядков Республики Беларусь и Российской Федерации 
в контексте развития интеграционных процессов.

Необходимо отметить, что как белорусское, так и российское законода-
тельство включает в себя нормы, наработанные правоприменительной прак-
тикой, международный опыт в сфере инвестиций и, несомненно, улучшает 
инвестиционный климат, а, следовательно, повышает инвестиционную при-
влекательность обеих стран. Последующая практика применения позволит 
выявить недостатки и пробелы, устранение которых послужит дальнейшему 
совершенствованию законодательства в данной сфере.
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Процессуальные риски в арбитраже

Звягина Н. С.

Аннотация. В настоящей работе анализируется возможность управления 
и минимизации процессуальных рисков посредством передачи спора на рас-
смотрение в третейский суд. Автором выделяются некоторые положительные 
и отрицательные стороны арбитража в заявленном аспекте.
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В частности, управление и минимизация процессуальных рисков в арби-
траже достигается за счет предоставленной сторонам возможности по опре-
делению места рассмотрения спора, избрания третейского судьи, оптимизации 
правил доказывания. Существенными плюсами третейского разбирательства 
также являются повышенные стандарты конфиденциальности по отношению 
к сведениям, полученным в ходе арбитража. Стороны вправе, устанавливая 
правила рассмотрения спора, оптимизировать сроки рассмотрения дела и со-
вершения отдельных процессуальных действий, что приводит к экономии 
процессуальных издержек. Однако третейское разбирательство в современ-
ном российском праве не лишено недостатков. Значимым риском арбитража 
является вероятность получения судебного акта, не соответствующего нормам 
применимого материального или процессуального права и невозможности его 
пересмотра по данным основаниям. Характерные особенности третейского 
разбирательства раскрыты через призму процессуального риска, с примене-
нием актуальных статистических данных, на основании применения методов 
комплексного анализа и синтеза.

Ключевые слова: процессуальный риск, управление риском, минимизация 
процессуальных рисков, третейское разбирательство.

Procedural risks in arbitration

Zviagina N. S.

Abstract. This paper analyzes the possibility of managing and minimizing 
procedural risks by referring the dispute to the arbitral tribunal. The author 
highlights some of the positive and negative aspects of arbitration in the 
stated aspect. In particular, management and minimization of procedural risks 
in arbitration is achieved due to the opportunity provided to the parties to 
determine the place of the dispute, to elect an arbitrator, to optimize the rules of 
evidence. Signifi cant advantages of arbitration are also increased confi dentiality 
standards with respect to information obtained during the arbitration. Parties 
have the right, setting rules of the dispute, to optimize the timing of the case 
and the commission of certain proceedings that results in a saving of procedural 
costs. However, arbitration in the modern Russian law is not without drawbacks. A 
signifi cant risk of arbitration is the likelihood of a judicial act not complying with 
the applicable substantive or procedural law and the impossibility of reviewing 
it on these grounds. The characteristic features of the arbitration are disclosed 
through the prism of procedural risk, using up-to-date statistical data, based on 
the application of complex analysis and synthesis methods.

Keywords: procedural risk, risk management, minimization of procedural 
risks, arbitration.

Риск как институт современного отечественного цивилистического про-
цесса является практически неизученной категорией. Вместе с тем, факт на-
личия процессуальных рисков влечет за собой необходимость исследования 
данной категории в целях поиска и совершенствования механизмов и средств 
управления ими. Учитывая диспозитивные начала третейского разбирательства, 
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основанные на свободном волеизъявлении сторон спорного правоотношения 
в выборе формы защиты нарушенного права, процедурных особенностях раз-
решения спора, и порядка исполнения итогового решения, арбитраж выглядит 
как эффективный способ управления процессуальными рисками.

Под управлением процессуальными рисками следует понимать возмож-
ность заинтересованных лиц с достаточной степенью достоверности пред-
угадать последствия совершения тех или иных процессуальных действий (без-
действий) и использовать эффективные процессуальные механизмы в целях 
максимального сокращения как рисковых ситуаций, так и их последствий.

Третейское (арбитражное) разбирательство представляет собой деятель-
ность третейского суда и участвующих в деле лиц, направленную на рассмо-
трение и разрешение переданного по соглашению сторон спора, возникшего 
из гражданских правоотношений1. 

Арбитраж аналогично государственному судопроизводству представляет 
собой регламентированный процесс, то есть определенным образом упоря-
доченный порядок действий, направленный, прежде всего, на разрешение 
возникшего конфликта и вынесение итогового акта, обязательного к испол-
нению сторонами.

Основным отличием арбитражного разбирательства от публичного является 
то, что источником нормативного выражения состязательности в арбитраже 
выступают не столько нормы закона, сколько нормы, установленные поло-
жениями (регламентами) третейских судов и договорами спорящих сторон2.

Учитывая специфику арбитража, представляется необходимым определить 
особенности риска при рассмотрении дел в третейских судах, а также про-
анализировать, позволяет ли такое разбирательство эффективно управлять 
процессуальными рисками.

В аспекте управления процессуальными рисками анализ действующего 
законодательства об арбитраже позволяет выделить ряд положительных мо-
ментов.

1.Передавая спор на рассмотрение в третейский суд стороны вправе опре-
делить место его рассмотрения, в результате чего обеспечивается возможность 
непосредственной защиты прав и законных интересов стороны спора непо-
средственно в заседании, а также сократить издержки в связи с рассмотрением 
дела (ст. 20 Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) 
в Российской Федерации»3 (далее —  Закон об арбитраже).

В международном коммерческом арбитраже на выбор места рассмотрения 
спора влияют различные обстоятельства, к которым относятся организаци-
онное удобство для всех участвующих лиц, приемлемость норм права места 
арбитража, регулирующих процедуру рассмотрения спора, наличие междуна-
родного договора о приведении в исполнение арбитражных решений, наличие 

1 Курочкин С. А. Третейское разбирательство и международный коммерческий ар-
битраж. М.: Статут, 2017. С. 27.

2 Скворцов О. Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в Рос-
сии: Проблемы, тенденции, перспективы. М., 2005. С. 158–159.

3 Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» //  СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. I). Ст. 2.
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необходимых вспомогательных услуг, местонахождение спорного имущества, 
близость нахождения доказательств и другие1.

2. В ст. 11 ФЗ Закона об арбитраже закреплена важнейшая особенность тре-
тейского процесса —  право сторон гражданско-правового спора избрать судью.

Данное право имеет большое значение для сторон, стремящихся разрешить 
возникший спор, так как исходя из его правовой и фактической сложности 
каждая сторона имеет возможность повлиять на выбор арбитра, обладающе-
го достаточной квалификацией для рассмотрения конкретного дела. Иными 
словами, сторонам предоставлена легальная возможность выбрать наиболее 
компетентного в соответствующей отрасли правоотношений арбитра, что, 
безусловно, будет способствовать ускорению и упрощению процесса разреше-
ния спора, являться дополнительной гарантией законности и обоснованности 
принятого постановления2.

В свою очередь при рассмотрении дела в государственных судебных органах, 
указанная возможность у сторон отсутствует.

3. Плюсом третейского разбирательства является и более короткий в срав-
нении с публичным процессом срок рассмотрения спора.

4. При передаче дела в третейский суд стороны вправе оптимизировать 
правила доказывания, упростить порядок предоставления доказательств, ис-
ключить возможность пересмотра решения (ст. 40 Закона об арбитраже) и т. д.3, 
что позволяет значительно сократить финансовые и временные расходы на 
разрешение спора, а, следовательно, снижает все сопутствующие этому про-
цессуальные риски.

5. Согласно ст. 21 ФЗ Закона об арбитраже одним из принципов третейского 
разбирательства является конфиденциальность. В соответствии с указанным 
принципом арбитр не вправе разглашать сведения, ставшие известными ему 
в ходе третейского разбирательства, без согласия сторон или их правопре-
емников, а также не может быть допрошен в качестве свидетеля о сведениях, 
ставших ему известными в ходе третейского разбирательства. Таким образом, 
законодательством установлен конфиденциальный характер любых сообща-
емых сведений в связи с третейским разбирательством, если нет соглашения 
сторон об ином.

Кроме того, не принимающие участие в рассмотрении дела лица, могут 
допускаться на заседание третейского суда именно с согласия сторон спора, 
а не суда. Данное положение представляет особый интерес, поскольку стороны 
довольно часто не желают предавать огласке или делать достоянием средств 
массовой информации подробности своих деловых отношений, детали за-
ключения и исполнения спорной сделки, содержание предложений об урегу-
лировании спора и хода судебного разбирательства4.

1 Пункт 22 Комментария ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбиратель-
ства //  URL: http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/arb-notes/arb-notes-2016-
ebook-r.pdf (дата обращения: 24.10.2019).

2 Фатхутдинова А. М. Особенности третейского разбирательства //  Современный 
юрист. 2017. № 4. С. 86.

3 Курочкин С. А. Третейское разбирательство и международный коммерческий ар-
битраж. М.: Статут, 2017. С. 44–45.

4 Фатхутдинова А. М. Особенности третейского разбирательства //  Современный 
юрист. 2017. № 4. С. 87.
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Кроме того, принцип конфиденциальности позволяет сторонам миними-
зировать риск подрыва деловой репутации.

Так, согласно ст. 15 Федерального закона «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности судов в Российской Федерации»1 тексты судебных 
актов, за исключением приговоров и судебных актов арбитражных судов, раз-
мещаются в сети «Интернет» в разумный срок, но не позднее одного месяца 
после дня их принятия в окончательной форме. Тексты судебных актов арби-
тражных судов размещаются в сети «Интернет» не позднее следующего дня 
после дня их принятия.

Зачастую добросовестные организации при выборе контрагента и заключе-
нии сделки осуществляют проверку организации, в том числе используя сайт 
арбитражного суда и сайты судов общей юрисдикции. Факт большого количе-
ства дел, в которых контрагент выступает ответчиком, а в некоторых случаях 
и истцом, а также существо споров, косвенно могут охарактеризовать органи-
зацию как недобросовестного участника гражданско-правовых отношений, что 
может повлечь отказ от взаимного сотрудничества и срыв выгодной сделки.

В связи с изложенным, конфиденциальность третейского разбирательства 
выступает гарантией сохранения деловой репутации субъектов частноправовых 
споров.

Изложенное свидетельствует, что по своему существу арбитражная форма 
урегулирования конфликтов направлена на предоставление сторонам реальной 
возможности управления и сокращения процессуальных рисков, увеличению 
эффективности процесса, что в государственном юрисдикционном процессе 
силу императивности формы в полной мере невозможно.

Кроме того, с принятием Закона об арбитраже в 2015 г. законодатель мини-
мизировал риски отсутствия должной квалификации арбитров и их условной 
аффилированности со стороной третейского разбирательства, что, безусловно, 
должно быть положительно воспринято судебной практикой и способствовать 
укреплению позиций арбитража в Российской Федерации2.

Вместе с тем, представленная сторонам возможность по выбору третейской 
формы рассмотрения спора имеет и обратную сторону —  риск наступления не-
благоприятных последствий. По своему существу неблагоприятные процессу-
альные последствия третейского разбирательства так же как и государственного 
сводятся к вынесению итогового юрисдикционного акта, противоречащего 
интересам стороны, невозможности его исполнения, потери времени и (или) 
денежных средств.

При этом признать процессуальные риски публичного судопроизводства 
абсолютно аналогичными рискам третейского разбирательства невозможно 
ввиду специфики арбитража.

Так, порядок обжалования третейских решений не предполагает возмож-
ностей по неоднократному пересмотру принятого постановления, стороны 

1 Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» //  СЗ РФ. 2008. 
№ 52 (ч. I). Ст. 6217.

2 История и современные тенденции развития гражданского общества и государства: 
правозащитный аспект: монография /  под ред. С. О. Гаврилова, А. В. Гавриловой. М.: 
Проспект, 2019. С. 283.
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третейского разбирательства по своему соглашению и вовсе могут исключить 
возможность пересмотра решения суда.

Согласно ст. 40 ФЗ Закона об арбитраже в арбитражном соглашении, пред-
усматривающем администрирование арбитража постоянно действующим ар-
битражным учреждением, стороны своим прямым соглашением могут пред-
усмотреть, что арбитражное решение является для сторон окончательным и не 
подлежащим отмене или оспариванию в компетентном суде. Государственный 
суд обязан прекратить производство по делу об отмене арбитражного решения, 
если установит наличие в третейском соглашении условия о том, что решение 
арбитража является окончательным1.

Заключение данного соглашения по своей сути может повлечь для одной из 
тяжущихся сторон наступление процессуального риска в виде невозможности 
отмены незаконного судебного акта.

В том случае, если исключающее соглашение между сторонами отсутствует, 
основания для отмены решения третейского суда достаточно ограничены и не 
тождественны основаниям пересмотра судебных актов в публичном порядке, 
то есть риск получения незаконного судебного акта для добросовестной сто-
роны сохраняется.

Стоит отметить, что правильность применения третейским судом норм 
материального права или норм процессуального права в силу действующего 
законодательства не являются основанием для отмены решения третейского 
суда2.

Таким образом, передавая спор на рассмотрение в третейский суд, тяжущи-
еся стороны, вне зависимости от заключения или не заключения исключаю-
щего соглашения, несут риск получения судебного акта, не соответствующего 
нормам применимого права материального или процессуального права и не-
возможности его пересмотра по данным основаниям.

Данная особенность арбитража является одним из ключевых процессуаль-
ных рисков третейского разбирательства, ведь вероятность судебной ошибки 
есть в каждом гражданском деле, а предусмотренных законом оснований от-
мены третейского решения, которые, безусловно, представляют собой фун-
даментальные нарушения, может и не быть.

Таким образом, третейская форма разрешения споров, как альтернативный 
способ защиты нарушенного права, представляет собой механизм по управле-
нию процессуальными рисками за счет возможности сторон самостоятельно 
устанавливать правила и порядок процедуры, выбора арбитров и места рас-
смотрения спора.

Для полноценной работы данного механизма, заинтересованные в разре-
шении спора лица должны быть высокоорганизованными и добросовестными 

1 См., например: определение Верховного Суда РФ от 17.05.2016 по делу № А65–
21212/2015 //  СПС «Консультант Плюс». Судебная практика (дата обращения: 
24.10.2019). Определение Верховного суда РФ от 25.03.2016 по делу № А40–66296/15 //  
СПС «Консультант Плюс». Судебная практика (дата обращения: 24.10.2019).

2 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.01.2016 по делу 
№ А40–111688/2015 //  СПС «Консультант Плюс». Судебная практика (дата обращения: 
24.10.2019).
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участниками гражданских правоотношений, готовыми к добровольному ис-
полнению принятого судебного акта.

Стоит отметить, что проведенная в 2015 г. реформа арбитража во многом 
позволила минимизировать риски неисполнения или отмены решения тре-
тейского суда, в том числе за счет существенного сокращения постоянно дей-
ствующих третейских судов по причине значительного повышения требований 
к их формированию и порядку назначения арбитров1, ведь именно высокий 
уровень квалификации судей является ключевым фактором минимизации 
риска судебных ошибок, а, следовательно, и рисков неисполнения судебного 
акта или его отмены.

Так, по состоянию на 2017 г. в Российской Федерации были аккредито-
ваны только два арбитражных учреждения, при этом до реформы оценочное 
число постоянно действующих третейских судов составляло от 1500 до 20002. 
Сегодня, как следует из информации, размещенной на официальном сайте 
Министерства юстиции РФ, правила арбитража депонировали пять постоянно 
действующих арбитражных учреждений, учрежденных российскими неком-
мерческими организациями3, а также на основании заключений Совета по 
совершенствованию третейского разбирательства в качестве постоянно дей-
ствующих арбитражных учреждений признаны два иностранных арбитражных 
учреждения4.

Интересно, что система российских третейских судов на кануне реформы 
(в 2014–2016 гг.), в составе которой функционировали несколько тысяч инсти-
туциональных арбитражных учреждений, рассматривала всего порядка 8 тысяч 
гражданских дел в год, что на фоне 13–16 млн гражданских дел, разрешаемых 
судами общей юрисдикции и арбитражными судами ежегодно в том же пери-
оде, не свидетельствует о широкой востребованности института третейского 
разбирательства5. Учитывая, что промежуточным итогом реформы российского 
арбитража стало тотальное сокращение институциональных третейских судов 
с нескольких тысяч до пяти, важно понять, изменилось ли количество дел, 
рассматриваемых в арбитраже, по которым компетентные государственные 
суды выполняют функции содействия и контроля.

Согласно сводным отчетам о работе арбитражных судов субъектов Россий-
ской Федерации, количество дел об оспаривании решений третейских судов 

1 История и современные тенденции развития гражданского общества и государства: 
правозащитный аспект: монография /  под ред. С. О. Гаврилова, А. В. Гавриловой. М.: 
Проспект, 2019. С. 283.

2 Чубаров В. В. Реформа показала, что в России пока не так много третейских судов, 
готовых работать на высоком уровне //  Закон. 2017. № 9. С. 7.

3 Официальный сайт Минюста России. Депонированные правила арбитража //  
URL: https://minjust.ru/ru/deyatelnost-v-sfere-treteyskogo-razbiratelstva/deponirovannye-
pravila-arbitrazha (дата обращения: 24.10.2019).

4 Перечень иностранных арбитражных учреждений, признаваемых постоянно дей-
ствующими арбитражными учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Фе-
дерации» //  URL: https://minjust.ru/sites/default/fi les/perechen_inostrannyh_arbitrazhnyh_
uchrezhdeniy_vmac.docx (дата обращения: 24.10.2019).

5 Гальперин М. Л. Третейские итоги //  Закон. 2017. № 9. С. 36.
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и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 
третейских судов с 2014 по 2018 г. менялось следующим образом: в 2014 г. — 
5 912 дел1, в 2015 г. — 8 182 дел2, в 2016 г. — 7 901 дел3, в 2017 г. — 5 791 дел4, 
в 2018 г. — 2026 дел5, в первом полугодии 2019 г. — 499 дел6.

Данная статистика свидетельствует, с одной стороны, о снижении востребо-
ванности арбитража как альтернативной формы разрешения гражданских дел, 
что является следствием реформы 2015 г., но с другой стороны подчеркивает 
сохранение устойчивого спроса на третейскую юрисдикцию, и актуальность 
рассмотрения третейской формы в качестве эффективного механизма управ-
ления процессуальными рисками. Даже если учитывать данные только 2018 
и первой половины 2019 г., когда переходные периоды реформы арбитража 
были окончены, 2,5 тысячи дел о контроле в отношении третейских решений 
означают, что граждане и организации все еще заинтересованы в альтернатив-
ных формах разрешения своего спора, несмотря на организационные слож-
ности, учиненные государством в ходе борьбы с «карманными арбитражами».

Вместе с тем, считаем необходимым продолжить реформирование арби-
тража, в том числе и в аспекте процессуального порядка рассмотрения дел 
о содействии и контроле в отношении третейских судов.
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Создание наследственного фонда

Казанцева А. Е.

Аннотация. Наследственный фонд является новым видом юридического 
лица, не похожим на имеющиеся. В статье рассматривается порядок создания 
такого юридического лица и раскрываются его особенности. Наследствен-
ный фонд является одним из наследников по завещанию. Он создается по 
воле завещателя, но после его смерти. Это особый наследник по завещанию. 
Однако полагаю, имеются определенные недочеты в нормах Гражданского 
кодекса РФ о создании наследственного фонда, которые рассматриваются 
в настоящей статье.

Ключевые слова: завещатель, наследственный фонд, нотариус, бизнес-
имущество, регистрация, устав.

Creature of hereditary fund

Kasantseva A. E.

Abstract. The inheritance fund is a new type of legal entity, not similar to 
the existing ones. The article discusses the procedure for creating such a legal 
entity and reveals its features. The inheritance fund is one of the heirs of the 
will. It is created by the will of the testator, but after his death. This is a special 
testamentary heir. However, I believe that there are certain fl aws in the norms 
of the Civil Code of the Russian Federation on the establishment of a hereditary 
fund, which are considered in this article.

Keywords: testator, inheritance fund, notary public, business property, 
registration, charter.

С 01.09.2018 стало возможным завещать имущество наследственному фонду. 
Это предусмотрено Федеральным законом от 29.07.2017 № 259-ФЗ1, которым, 
в частности, внесены дополнения и изменения в ГК РФ по созданию наслед-
ственного фонда.

1 Федеральный закон от 29.07.2017 № 259-ФЗ (ред. от 23.05.2018) «О внесении из-
менений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» //  СЗ РФ. 2017. № 31 (ч. I). Ст. 4808.
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Наследственный фонд является юридическим лицом и относится к не-
коммерческим организациям, имеющий много особенностей. Прежде всего, 
особенностью наследственного фонда является то, что он может быть создан 
по воле физического лица, но после его смерти. Это единственное юридическое 
лицо, которое будет создано по воле гражданина, но не им самим, а нотариусом. 
При этом нотариус будет выполнять волю завещателя независимо от своего 
мнения. Кроме того, наследственный фонд является единственным наслед-
ником по завещанию, которого до открытия наследства еще нет. Он после 
своего создания становится наследником и может сразу получить не только 
завещанное ему имущество, но и получить свидетельство о праве на наследство.

Для создания наследственного фонда требуется совершение гражданином 
завещания, в котором предусмотрено завещание имущества наследственному 
фонду. Но вначале наследственный фонд должен быть создан. Поэтому завеща-
тель должен сделать все, чтобы после его смерти фонд был создан. Он должен 
разработать и приложить к завещанию решение об учреждении наследственно-
го фонда, устав фонда и условия управления фондом (п. 2 ст. 123.20-1 ГК РФ).

Завещание, содержащее волеизъявление завещателя о создании наслед-
ственного фонда, должно быть нотариально удостоверенным. В связи с этим 
повышается роль нотариуса, который не просто удостоверяет завещание, но 
и проверяет решение завещателя о создании наследственного фонда, его устав 
и условия управления фондом. В условиях управления фондом должны быть 
указаны сведения о лицах, которые при создании фонда обязаны выполнять 
функции единоличного исполнительного органа и коллегиального органа 
управления наследственного фонда. От этого после открытия наследства бу-
дет зависеть своевременность регистрации фонда как юридического лица, 
передача фонду завещанного имущества и управление данным имуществом.

Удостоверение завещания, которым завещается имущество наследствен-
ному фонду нотариусом означает, что другие должностные лица, которые при 
определенных условиях вправе удостоверять завещания, такое завещание удо-
стоверять не могут. Воля завещателя о завещании имущества наследственному 
фонду не может содержаться в закрытом и чрезвычайном завещании.

Невозможность создания наследственного фонда завещаниями, приравни-
ваемыми к нотариально удостоверенным завещаниям (ст. 1127 ГК РФ), вполне 
объяснима. Для должностных лиц, имеющих право при определенных условиях 
удостоверять завещания, это не является их основной деятельностью. Они 
не обладают специальными юридическими знаниями, которые необходимы 
для создания наследственного фонда. Но возникает вопрос, почему создание 
наследственного фонда не может быть предусмотрено закрытым завещанием. 
В России имеется немало богатых адвокатов, практикующих юристов, которые 
могут сами разработать все необходимые документы и подготовить закрытое 
завещание. Полагаю, это можно объяснить тем, что закрытое завещание может 
быть вскрыто нотариусом не позднее чем через пятнадцать дней со дня пред-
ставления свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание. 
Нотариус же, ведущий наследственное дело, обязан направить в уполномо-
ченный государственный орган заявление о государственной регистрации 
наследственного фонда не позднее трех рабочих дней со дня открытия на-
следственного дела (абз. 4 п. 2 ст. 123 20-1 ГК РФ). Поэтому ст. 1126 ГК РФ 
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дополнена п. 5, в силу которого закрытое завещание, условия которого пред-
усматривают создание наследственного фонда, ничтожно.

В завещании указывается нотариус, удостоверяющий завещание о создании 
наследственного фонда, и нотариус, ведущий наследственное дело, который 
должен будет подать документы в уполномоченный орган о регистрации на-
следственного фонда. Возникает вопрос —  это один и тот же нотариус, или 
нет? Полагаю, что это может быть один нотариус, а могут быть и разные но-
тариусы. Ведь завещание может быть удостоверено любым нотариусом, осу-
ществляющим свою деятельность на территории Российской Федерации. Ведет 
наследственное дело нотариус по месту открытия наследства. Даже нотариус, 
удостоверивший завещание, предусматривающее создание наследственно-
го фонда, и узнавший о смерти такого завещателя, по своей инициативе не 
может открывать наследственное дело. Наследственное дело открывается на 
основании заявления наследника о принятии наследства или об отказе от доли 
в наследстве. Но такое заявление может быть подано в течение шести месяцев 
с момента открытия наследства. Заявление о принятии наследства может и не 
подаваться, если наследник примет наследство путем совершения конклю-
дентных действий, а также, если он не принимает наследство. При открытии 
наследственного дела нотариус может узнать о таком завещании, обратившись 
к электронному реестру совершенных завещаний. Но об этом он может узнать, 
если к нему обратится кто-либо из наследников по закону. Поэтому с момен-
та открытия наследства и до момента открытия наследственного дела может 
пройти много времени, что не отвечает цели создания наследственного фонда.

В отличие от иных фондов, целью наследственного фонда является управле-
ние наследственным имуществом. В управлении нуждается не все наследствен-
ное имущество, а отдельные объекты, входящие в состав наследства. К ним 
относятся предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного 
товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и тому 
подобное (ст. 1173 ГК РФ).

Управление названными объектами (кроме исключительных прав) должно 
осуществляться в самые короткие сроки после открытия наследства, иначе 
могут наступить неблагоприятные последствия для наследственного фонда, 
поэтому бизнес имущество какое-то время может оказаться ничьим. Поэтому 
целесообразно предусмотреть в законе, что завещание, которым бизнес иму-
щество завещается наследственному фонду удостоверяется нотариусом по ме-
сту нахождения бизнес имущества. Также следовало бы указать, что нотариус, 
удостоверивший завещание о передаче в порядке наследования бизнес имущества 
наследственному фонду, узнавший о смерти завещателя, не дожидаясь заявления 
от наследника(ов) о принятии наследства или об отказе от доли в наследстве, 
самостоятельно открывает наследственное дело и приступает к созданию на-
следственного фонда.

Обоснованием такого правила может являться еще то, что возможные на-
следники завещателя по закону могут быть указаны как выгодоприобретатели 
наследственного фонда, они не принимают наследство. Поэтому к нотариусу 
некому будет обращаться.

Бизнес имущество, завещаемое наследственному фонду, должно принадле-
жать на праве раздельной собственности завещателю. Это необходимо для того, 
чтобы после открытия наследства не заявлялись иски о признании завещания 
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недействительным. Поэтому целесообразно обязать завещателя, состоящего 
в браке, представлять нотариусу документы, подтверждающие его личное право 
собственности на бизнес имущество. Это может быть брачный договор, со-
глашение о разделе имущества или решение суда о разделе общей совместной 
собственности супругов. Если в состав бизнес имущества входят недвижимые 
объекты, то должна предоставляться выписка из ЕГРН. В связи с этим в ГК РФ 
целесообразно закрепить положение о том, что завещатель может завещать 
наследственному фонду бизнес имущество, принадлежащее ему единолично на 
праве раздельной собственности. Документы, подтверждающие принадлежность 
бизнес имущества завещателю, должны прилагаться к завещанию.

Обязанность по регистрации наследственного фонда законом возложе-
на, как отмечалось, на нотариуса, ведущего наследственное дело. Прежде, 
чем подавать заявление о регистрации наследственного фонда, нотариус 
должен довести к сведению лиц, входящих в состав органов фонда, условия 
управления наследственным фондом. Эти условия могут быть раскрыты 
также выгодоприобретателям, а в предусмотренных законом случаях, ор-
ганам государственной власти и органам местного самоуправления (п. 4 
ст. 123.20-1 ГК РФ).

Поскольку наследственный фонд является некоммерческой организацией, 
то заявление о создании наследственного фонда подается нотариусом в феде-
ральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации 
некоммерческих организаций (далее —  уполномоченный орган), или его тер-
риториальный орган (п. 2 ст. 13.1 ФЗ № 7-ФЗ)1.

Согласно ст. 2 ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2001 государственная регистрация 
осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, в том числе его территориаль-
ными органами2 (далее —  регистрирующий орган).

В соответствии с п. 1 Административного регламента3 государственная 
регистрация некоммерческих организаций осуществляется Министерством 
юстиции Российской Федерации и его территориальными органами. Сле-
довательно, с заявлением о государственной регистрации наследственного 
фонда нотариус должен обращаться в территориальный орган Министерства 
юстиции, то есть в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по соответствующему субъекту Российской Федерации.

Именно потому, что наследственный фонд подлежит регистрации как 
юридическое лицо, завещание, которым предусмотрено создание фонда, 
оформляется и удостоверяется в трех экземплярах, один из которых со всеми 

1 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О некоммерческих 
организациях» //  СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145.

2 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 26.11.2019) «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2020) //  СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3431.

3 Приказ Минюста России от 30.12.2011 № 455 (ред. от 21.11.2017) «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Министерством юстиции Российской 
Федерации государственной услуги по принятию решения о государственной регистра-
ции некоммерческих организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2012 
№ 23117) //  РГ. 2012. № 58.
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прилагаемыми документами передается в регистрирующий орган. В настоящее 
время сведения о регистрации юридических лиц также вносятся в электрон-
ный реестр.

Действия нотариуса по созданию наследственного фонда могут быть оспо-
рены выгодоприобретателями наследственного фонда, душеприказчиком или 
наследниками, если нотариусом нарушены содержащиеся в завещании или 
в решении об учреждении наследственного фонда распоряжения наследодателя 
относительно создания наследственного фонда и условий управления им (абз. 
5 п. 2 ст. 123.20-1 ГК РФ).

В некоторых случаях наследственный фонд может создаваться на основа-
нии решения суда. Это возможно, если нотариус не исполняет возложенные 
на него обязанности по созданию наследственного фонда. С требованием 
в суд о создании наследственного фонда может обратиться душеприказчик 
или выгодоприобретатель наследственного фонда (абз. 3 п. 2 ст. 123.20-1 
ГК РФ).

Наследственный фонд должен принять наследство, а нотариус обязан 
выдать ему свидетельство о принятии наследства. Срок выдачи свидетель-
ства о праве на наследство устанавливается в решении об учреждении на-
следственного фонда. В случае, если в решении такой срок не установлен, то 
свидетельство должно быть выдано по заявлению фонда в день обращения 
к нотариусу. В абз.2 п. 3 ст. 123.20-1 ГК РФ указано, что свидетельство о пра-
ве на наследство выдается нотариусом не позднее срока, предусмотренного 
ст. 1154 ГК РФ. Данной статьей предусмотрены сроки принятия наследства. 
Это означает, что наследственный фонд может получить свидетельство о праве 
на наследство не после истечения шести месяцев после открытия наследства, 
а в течение этого срока.

Поскольку наследственный фонд создается для управления бизнес имуще-
ством, то, как отмечалось, время здесь дорого. Поэтому целесообразно в ГК РФ 
предусмотреть правило, что «на следующий день после получения свидетельства 
о регистрации наследственного фонда, его единоличный орган подает нотариусу 
заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство и нотариус сразу выдает 
ему свидетельство о праве на наследство».

Таким образом, можно сделать вывод, что наследственный фонд как не-
коммерческая организация имеет целый ряд особенностей по сравнению с бла-
готворительными и иными фондами. Наследственный фонд создается по воле 
одного гражданина, завещавшего свое бизнес имущество наследственному 
фонду. Воля завещателя реализуется после его смерти нотариусом, ведущим 
наследственное дело, а в некоторых случаях —  на основании решения суда. 
Наследственный фонд имеет целью управление бизнес имуществом. В реше-
нии завещателя о создании наследственного фонда указаны не только органы 
управления, но и поименованы лица, которые будут осуществлять полномо-
чия некоторых из названных органов. Условия управления наследственным 
фондом должны содержать список лиц, являющихся выгодоприобретателями 
и отдельными категориями лиц.

После создания наследственного фонда его устав и условия управления 
наследственным фондом не могут быть изменены. Исключение составляют два 
случая. Если управление наследственным фондом на прежних условиях стало 
невозможно по обстоятельствам, возникновение которых при создании фонда 
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нельзя было предполагать. Относительно обстоятельств, которые нельзя было 
предвидеть все понятно. В современном мире ежедневно происходит столько 
чрезвычайных ситуаций и событий в сфере бизнеса, что все их предполагать 
невозможно.

Второй случай связан с недостойностью наследника, являющегося вы-
годоприобретателем наследственного фонда, если только это обстоятельство 
не было известно в момент создания наследственного фонда (п. 5 ст. 123.20–1 
ГК РФ). Выг.оприобретателями наследственного фонда могут быть любые 
участники регулируемых гражданским законодательством отношений, за ис-
ключением коммерческих организаций (п. 2 ст. 123.20-3 ГК РФ). Закон не 
содержит требований признания недостойным выгодоприобретателя.

В ст. 1117 ГК РФ предусмотрены условия признания недостойным воз-
можного наследника и(или) наследника. Если завещатель назначил выго-
доприобретателями возможных наследников по закону или по завещанию, 
то только такой возможный выгодоприобретатель-наследник может быть 
признан недостойным. Однако представляется, что в п. 5 ст. 123.20-1ГК РФ 
целесообразно указать «если только это обстоятельство не было извест-
но в момент совершения завещания», а не создания наследственного фонда. 
В таком случае недостойность возможного наследника-выгодоприобретателя 
не является препятствием создания наследственного фонда. Согласно п. 1 
ст. 1117 ГК РФ простить недостойного возможного наследника может толь-
ко завещатель. Если завещатель после утраты кем-либо из его возможных 
наследников наследственной правоспособности завещает им имущество, 
то они вправе наследовать это имущество. Никто другой не может прощать 
недостойного наследника. В случае, если только это обстоятельство не было 
известно в момент создания наследственного фонда остается непонятно, кто 
прощает недостойного наследника-выгодоприобретателя. Завещатель умер, 
а наследственный фонд только создан.

Кроме того, если при создании наследственного фонда было несколько 
выгодоприобретателей, и один из них оказался недостойным, то, вначале 
необходимо выяснить, когда наследником было совершено деяние, лишив-
шее его наследственной правоспособности: до совершения завещания или 
после. Если возможный наследник был признан недостойным при жизни за-
вещателя, то указание его в качестве выгодоприобретателя можно расценить 
как прощение его завещателем. В этом случае никто не может считать его 
недостойным. После создания наследственного фонда нет причин наслед-
нику-выгодоприобретателю совершать преступные действия в отношении 
других выгодоприобретателей.

Если все-таки допустить, что выгодоприобретатель-наследник совершил 
после открытия наследства в отношении другого наследника умышленное про-
тивоправное действие, в результате чего он может быть признан недостойным, 
то, представляется, это не должно влиять на существование наследственного 
фонда. В таком случае недостойный наследник-выгодоприобретатель должен 
исключаться из числа выгодоприобретателей. Наследственный фонд при этом 
не должен подлежать ликвидации, что будет отвечать явно выраженной воле 
завещателя.

Имущество наследственного фонда формируется первоначально из за-
вещанного бизнес имущества. Прежде чем передать наследственному фонду 
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бизнес имущество необходимо произвести его оценку независимым оцен-
щиком. Собственностью фонда являются доходы, полученные от управ-
ления имуществом наследственного фонда. В отличие от других фондов 
безвозмездная передача иными лицами имущества в наследственный фонд 
не допускается. (п. 3 ст. 123.20-1 ГК РФ). Это можно объяснить тем, что 
первоначально наследственному фонду принадлежит такое имущество, ко-
торое при умелом руководстве им должно приносить доходы. Кроме того, 
наследственный фонд занимается не благотворительной деятельностью, 
а управлением бизнес имуществом, поэтому сам себя должен материально 
обеспечивать.

Таким образом, можно сделать вывод, что завещание наследственному фон-
ду бизнес имущества и его создание будет востребовано, поскольку в России 
имеются лица, обладающие солидным бизнес имуществом. Однако некоторые 
вопросы, касающиеся создания наследственного фонда, требуют дальнейшего 
обсуждения и законодательного решения. В подтверждение можно привести 
пример из судебной практики, который показывает, что в этом случае при 
возможности владелец обществ с ограниченной ответственностью наверняка 
создал бы наследственный фонд.

На момент смерти Амелин С. Н. являлся единственным участником 
ООО «В.», ООО «Т.», ООО «А.», ООО «С.». Нотариусом без согласия наследни-
ков все общества были переданы в доверительное управление одному лицу-ад-
вокату. Вознаграждение доверительному управляющему за управление каждым 
обществом было установлено по 1,5 миллионов рублей, а после прекращения 
договора еще 3% от стоимости наследственного имущества. Амелина Е. С. 
обратилась в суд с иском к Вороновой Л. А., Марковой А. Б. о признании не-
действительными (ничтожными) договоров доверительного управления на-
следственным имуществом.

Верховный Суд, рассмотрев кассационную жалобу, отменил апелля-
ционное определение судебной коллегии по гражданским делам Санкт-
Петербургского городского суда от 08.04.2014 и постановление президиума 
Санкт-Петербургского городского суда от 23.07.2014, направило дело на новое 
рассмотрение в суд апелляционной инстанции1.

При этом в результате действий Марковой А. Б. сорвано выполнение круп-
ных договоров подряда, в том числе федерального значения, что привело к не-
устойкам и, как следствие, банкротству ООО «С.».

Именно в таких случаях целесообразней будет учреждение наследственного 
фонда, а не просто доверительного управления. При новом рассмотрении дела 
апелляционная судебная коллегия удовлетворила заявленные требования2.

Сведения об авторе: Казанцева Александра Ефимовна, канд. юрид. наук, доцент, 
доцент кафедры гражданского права Алтайского государственного универ-
ситета. E-mail: 632750@mail.ru

1 Определение Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 78-КГ15–7 //  СПС «Консуль-
тантПлюс».

2 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 04.02.2016 
№ 33–74/2016 //  СПС «КонсультантПлюс».
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Межотраслевые отсылки к положениям гражданского 
законодательства в нормах Трудового кодекса РФ

Кичигин С. В.

Аннотация. В статье на примере новой редакции части 2 статьи 160 
Гражданского кодекса РФ и планируемых поправок в Трудовой кодекс РФ 
исследуется вопрос порядка взаимодействия норм гражданского и трудово-
го законодательства в части определения содержания понятий и терминов, 
свойственных гражданскому праву, содержащихся в ТК РФ, и не имеющих 
в рамках трудового законодательства легальных определений. На основе 
фактически сложившегося в настоящий момент порядка взаимодействия 
названных отраслей права в исследуемом вопросе, сделан вывод о том, что 
при наличии в нормах ТК РФ терминов и понятий, используемых в том же 
значении, в котором эти понятия используются в родной для них отрасли 
права, достаточно простого применения их в нормах ТК РФ, без дублирова-
ния их определения. А в случае, когда специфика трудового права диктует 
частично отличное от принятого в гражданском праве понимание термина 
или понятия, следует ограничиться указанием на проявления этой специфики 
в конкретном случае.

Ключевые слова: гражданское право, трудовое право, аналогия закона, 
межотраслевое регулирование, межотраслевая отсылка, отсылочные нормы

Intersectoral references to the norms of civil law in the norms 
of the Labor Code of the Russian Federation

Kichigin S. V.

Abstract. The article, using the example of the new edition of part 2 of article 
160 of the Civil Code of the Russian Federation and planned amendments to the 
Labor Code of the Russian Federation, examines the issue of the interaction of 
civil and labor legislation in terms of determining the content of concepts and 
terms inherent in civil law contained in the Labor Code of the Russian Federation 
and not having the framework of the labor law legal defi nitions. Based on the 
actually existing at the moment procedure for the interaction of the mentioned 
branches of law in the issue under study, it is concluded that if the norms of the 
Labor Code of the Russian Federation have terms and concepts used in the same 
meaning in which these concepts are used in their native branch of law, simple 
application of them in the norms of the Labor Code of the Russian Federation, 
without duplication of their defi nition. And in the case when the specifi city of 
labor law dictates a partially different understanding of the term or concept 
adopted in civil law, it should be limited to indicating the manifestation of this 
specifi city in a particular case.

Keywords: civil law, labor law, analogy of the law, inter-industry regulation, 
inter-industry dispatch, reference standards
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Введение
В настоящее время цифровые технологии прочно вошли в повседневную 

жизнь рядовых граждан. Право, в т. ч. отечественное, не остается в стороне от 
общего процесса перехода к массовому использованию электронных средств 
коммуникации. С 2015 г. ст. 434 ГК РФ, не только предусматривает возмож-
ность заключения договоров посредством обмена электронными документами, 
но и в абз. 2 п. 2 содержится определение электронного документа, как инфор-
мации, подготовленной, отправленной, полученной или хранимой с помощью 
электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая 
обмен информацией в электронной форме и электронную почту.

С января 2017 г. ст. 71 ГПК РФ относит к письменным доказательствам 
в т. ч. электронные документы, переданные через сеть Интернет и подписан-
ные электронной подписью (аналогичную норму содержит ст. 75 АПК РФ). 
Однако основной массив информации, передаваемый по электронной почте 
или посредством системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями, 
составляют текстовые сообщения, электронные документы или электронные 
образы документов, не заверенные электронной подписью. Физическими ли-
цами требование о заверении документов электронной подписью практически 
не выполняется, при том значительном объеме пересылаемых ими электронных 
сообщений и документов, который имеет место.

В рамках отношений, регулируемых нормами гражданского законодатель-
ства, стороны могли согласовать в тексте договора такой способ обмена сооб-
щениями и документами (без заверения ЭП) или конклюдентными действиями 
выразили свое желание и согласие на обмен сообщениями и документами без 
заверения их ЭП. Однако, например, в отношениях сторон трудового договора 
возможность обмена документами, заверяемыми ЭП, установлена только в от-
ношении дистанционных работников, а возможность обмена незаверенными 
сообщениями не упомянута вовсе.

18.03.2019 был принят Федеральный закон № 34-ФЗ «О внесении измене-
ний в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодек-
са Российской Федерации»1. Названным законом внесены изменения в ч. 1 
ст. 160 ГК РФ, которые вступили в силу с 01.10.2019. В числе прочего в тексте 
названной статьи появится указание на возможность выполнения требования 
о письменной форме путем составления электронного документа: «Письменная 
форма сделки считается соблюденной также в случае совершения лицом сделки 
с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспро-
извести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки, при 
этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован 
любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю». Как 
было сказано выше, данные положения о письменной форме сделки принци-
пиально не новы для ГК РФ, и по сути являются развитием положений ч. 2 
ст. 434 ГК РФ.

1 Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, 
вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» //  
СЗ РФ. 2019. № 12. Ст. 1224.
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В настоящее время в Государственную думу внесен законопроект 
№ 736455-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции (о юридически значимых сообщениях сторон трудового договора)»1. На-
званный законопроект предполагает внесение в ТК РФ трех дополнительных 
статей 15.1–15.3, содержащих положения о том, что «юридически значимые 
сообщения, с которыми трудовое законодательство или трудовой договор связы-
вают возникновение, изменение или прекращение трудовых отношений, влекут 
такие последствия для получателя соответствующего сообщения с момента его 
доставки» (ст. 15.2), при этом названные сообщения могут помимо личного 
ознакомления (вручения) или направления на бумажном носителе по почте, 
направляться также «с использованием электронных или иных технических 
средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном 
виде содержание сообщения» (ст. 15.1). Для обмена юридически значимыми 
сообщениями сторон трудового договора, для которых закон устанавли-
вает письменную форму, по умолчанию сможет быть использован «любой 
способ, позволяющий достоверно определить лицо, отправившее сообщение» 
(ст. 15.2), т. е. и электронная почта, и сервисы мгновенного обмена сообще-
ниями (мессенджеры), и СМС-сообщения. При этом «сообщение считается 
доставленным и в тех случаях, если оно поступило стороне трудового договора, 
которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было 
ей вручено или сторона трудового договора не ознакомилась с ним» (ст. 15.2). 
Т. е., согласно тексту предлагаемых к внесению в ТК РФ новых статей 15.1 
и 15.2, сообщение, полученное работником через систему мгновенного об-
мена текстовыми сообщениями типа WhatsApp, Viber или Telegram с теле-
фонного номера работодателя или его уполномоченного представителя, 
будет означать надлежащее ознакомление работника с приказом о предо-
ставлении ему отпуска или с требованием предоставления объяснений по 
факту опоздания на работу (такой порядок обмена сообщениями нужно будет 
отразить в локальных НПА и/или в трудовом договоре). Для установления 
личности стороны трудового договора, отправившей сообщение, «может 
быть использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, 
отправившее сообщение» (15.2.). При этом, важно отметить, что в проекте 
статьи 15.3. закреплено право работника отказаться от обмена юридически 
значимыми сообщениями с помощью электронных или иных технических 
средств.

То, что, приведенные выше предложения о внесении в ТК РФ норм 
о письменной форме сделок и юридически значимых сообщениях назрели, 
ни у кого не вызывает сомнений. Работники уже сейчас по факту зачастую 
общаются с работодателем и по электронной почте и, используя различные 
мессенджеры, состоят в закрытых группах в соцсетях или рабочих группах 
в мессенджерах. Суды принимают разнообразную электронную переписку 
сторон трудовых отношений в качестве допустимого доказательства2, чему 
способствует и разъяснения, содержащиеся в п. 18 Постановления Пле-

1 URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/736455-7
2 Слесарев С. СМС и мессенджеры в трудовом споре //  Трудовое право. 2018. № 1. 

С. 5–16.

394 



нума ВС РФ № 15 от 29.05.20181, допускающие в качестве доказательств 
в подтверждение фактических трудовых отношений принимать и оценивать 
переписку сторон трудовых отношений по электронной почте. Указанная 
позиция, содержащаяся в акте официального толкования, призвана не только 
формировать единообразную практику правоприменения по конкретному 
вопросу установления фактических трудовых отношений, но и способствует 
становлению правовой определенности в вопросах допустимости электрон-
ной переписки, не содержащей электронной подписи, в качестве допустимо-
го средства доказывания2. В этом ключе сег.ня формируется и кассационная 
практика Верховного Суда РФ3. В качестве примеров использования элек-
тронной переписки как средства доказывания в индивидуальных трудовых 
спорах можно привести решение Приволжского районного суда г. Казань от 
02.08.2018 по делу № 2–4601/20184 (суд признал не противоречащим закону 
направление заявления об увольнении посредством электронной почты), 
апелляционное определение Иркутского областного суда 26.10.2017 по делу 
№ 33=9873/20175 и кассационное постановление Кемеровского областного 
суда от 18.06.2018 по делу № 4Г-1276/20186 (работница отозвала заявление 
об увольнении, направив работодателю на электронную почту заявление 
о его отзыве в виде электронного образа документа)7.

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 15 «О применении 
судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у работодате-
лей —  физических лиц и у работодателей —  субъектов малого предпринимательства, 
которые отнесены к микропредприятиям» //  БВС РФ. 2018. № 7.

2 Трезубов Е. С. «Процессуальная революция». Обзор изменений в цивилистические 
процессуальные кодексы //  Вестник Кемеровского государственного университета. 
Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2019. Т. 3. № 2. С. 194–195.

3 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
13.05.2019 № 69-КГ19–4 //  СПС «Консультант Плюс». Судебная практика.

4 Решение Приволжского районного суда г. Казань от 02.08.2018 по делу 
№ 2–4601/2018 //  URL: https://privolzhsky —  tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=373095958&delo_id=1540005&new=0&text_
number=1 (дата обращения: 18.09.2019).

5 Апелляционное определение Иркутского областного суда 26.10.2017 по делу 
№ 33–9873/2017 //  URL: https://oblsud —  irk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&name_op=doc&number=18739439&delo_id=5&new=5&text_number=1 (дата об-
ращения: 18.09.2019).

6 Кассационное постановление Кемеровского областного суда от 18.06.2018 по делу 
№ 4Г-1276/2018// URL: https://oblsud —  kmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&name_op=doc&number=4532912&delo_id=2800001&new=2800001&text_
number=1

7 В последнем случае Кемеровский областной суд, рассуждая в мотивировочный 
части постановления о возможности направления работником заявления об отзыве за-
явления об увольнении по электронной почте, изложил свое мнение в замечательной 
форме: «Трудовой кодекс Российской Федерации не содержит ограничений для отзы-
ва работником его заявления об увольнении путем подачи в электронной форме». То 
есть суд фактически уже в 2018 г. применил к отношениям сторон трудового договора 
положения ст. 165.1. и 434 Гражданского кодекса РФ, обосновав такой подход через 
толкование норм трудового законодательства.
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Справедливости ради нужно признать и существование прямо проти-
воположной судебной практики, например: апелляционное определение 
Санкт-Петербургского городского суда от 01.03.2018 по делу № 33-4252/181 
(работник отзывал свое заявление об увольнении посредством электронной 
почты и мессенджера WhatsApp, однако суд не счел возможным признать до-
пустимым такой порядок направления заявления при наличии возможности 
подать письменное заявление). Тем не менее, при оценке доказательств суды 
общей юрисдикции в большей степени склонны принимать доказательства 
в электронной форме, в том числе переписку, в качестве допустимых в том 
случае, если они представляются работниками, поскольку сегодня игнори-
ровать электронные системы коммуникации становится невозможно. Они 
прочно вошли в нашу жизнь и возможность применения таких технических 
средств в общении работника и работодателя в т. ч. по ключевым вопросам 
их взаимоотношений, должна найти свое адекватное отражение в нормах 
трудового права. И в этом смысле нельзя не приветствовать факт появления 
законопроекта № 736455-7.

Исходя из текста приведенного выше законопроекта, ясно, что предла-
гаемые к внесению в ТК РФ ст. 15.1 и 15.2 просто-напросто воспроизводят 
положения ст. 1602 и 165.1 ГК РФ (в отдельных фрагментах дословно). Чем 
обусловлена необходимость дублирования в тексте ТК РФ положений, уже 
имеющихся в нормах гражданского законодательства? Насколько оправдан-
ным является такого рода переписывание норм закона? В какой степени это 
вызвано объективной необходимостью?

Межотраслевое регулирование в российском трудовом праве
В настоящее время в науке отечественной юриспруденции является не 

разрешенным вопрос о возможности и оправданности применении норм 
гражданского законодательства для регулирования трудовых и непосред-
ственно связанных с ними отношений, в т. ч. в части понимания содержания 
ряда понятий и терминов, применяемых в тексте ТК РФ, когда сам ТК РФ 
не приводит их определений. С одной стороны ТК РФ обходит молчанием 
вопрос аналогии закона, а ГК РФ не содержит указаний на возможность 
применения его норм для регулирования трудовых и непосредственно с ними 
связанных отношений. Напротив, ч. 3 ст. 2 ГК РФ говорит о том, что «к 
имущественным отношениям, основанным на административном или ином 
властном подчинении одной стороны другой, … гражданское законодатель-
ство не применяется».

Ряд авторов, признавая приоритет отраслевого законодательства в обла-
сти трудовых отношений, тем не менее, допускает возможность применения 

1 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 
01.03.2018 по делу № 33–4252/18 //  URL: https://sankt-peterburgsky —  spb.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=27333948&case_
uid=72B33ECA-F630–43AB-B98F-CFF7C9E41A3C&delo_id=5&new=5 (дата обраще-
ния: 10.09.2019).

2 В редакции, Федерального закона от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации», вступившей в силу с 01.10.2019.
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норм гражданского законодательства в регулировании трудовых, и непо-
средственно связанных с трудовыми, отношений в случае наличия пробела 
в праве1.

Авторы рассматриваемого законопроекта, вероятно, придерживаются точки 
зрения о недопустимости регулирования трудовых отношений законодатель-
ными нормами иных отраслей права в т. ч. права гражданского. Эта позиция 
была более десяти лет назад выражена судебной коллегией по гражданским 
делам Верховного Суда РФ в определении от 14.11.2008 по делу № 5-В08-842. 
В названном определении Верховный Суд РФ, отменяя постановления ниже-
стоящих судов, указал, что регулирование трудовых отношений с помощью 
прямого применения норм гражданского законодательства или по аналогии 
закона противоречит статье 5 Трудового кодекса РФ, не предусмотрено ста-
тьей 2 Гражданского кодекса РФ и основано на неправильном толковании 
и применении норм этих двух самостоятельным отраслей законодательства. 
Аналогичную позицию высказывали и другие суды, например: Верховный суд 
республики Башкортостан в Обзоре судебной практики по гражданским делам, 
рассмотренным в кассационном и надзорном порядке во втором полуг.ии 
2009 г.3, Президиум Московского городского суда в Постановлении 07.09.2012 
по делу № 44г-0126/20124. При этом нужно заметить, что в названных судеб-
ных актах, как и в работах упомянутых авторов, речь идет о применении норм 
гражданского законодательства в регулировании трудовых отношений именно 
в порядке аналогии закона, при установлении какой-либо неопределенности 
в сфере трудового законодательства.

Само возникновение проблемы возможности или невозможности регули-
рования отношений сторон трудового договора с применением норм граж-

1 Скобелкин В. Н. Трудовые правоотношения. М., 1999. 371 c.; Лушников А. М., Луш-
никова М. В. Курс трудового права: учебник: в 2 т. М., 2003. Т. 1. 446 c.; Ершова Е. А. Граж-
данское право —  источник трудового права? //  Трудовое право. 2004. № 12. С. 18–25; 
Курсова О. А. К вопросу о деликтных обязательствах в трудовом праве //  Вестник Тю-
менского государственного университета. Социально-экономические и правовые ис-
следования. 2015. Т. 1. № 3. С. 167–173; Лавришин А. В. О возможности применения норм 
гражданского права по межотраслевой аналогии к трудовым отношениям //  Сборник 
статей Международной научно-практической конференции «Проблемы российского за-
конодательства и международного права» /  отв. ред. А. А. Сукиасян 2015. С. 20–23; Архи-
пова О. А., Лузянин Т. Ю. О применении гражданского законодательства в регулировании 
трудовых отношений //  Вестник Том. гос. ун-та. Право. 2016. № 4 (22). URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/o-primenenii-grazhdanskogo-zakonodatelstva-v-regulirovanii-
trudovyh-otnosheniy (дата обращения: 03.09.2019).

2 Определение Верховного суда РФ в определении от 14.11.2008 по делу № 5-В08–
84 //  URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=246480 (дата обращения: 18.09.2019).

3 Обзор судебной практики по гражданским делам, рассмотренным в кассацион-
ном и надзорном порядке во втором полугодии 2009 года Верховного суда республики 
Башкортостан //  URL: http://vs.bkr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=615 (дата 
обращения: 18.09.2019).

4 Постановление Президиума Московского городского суда в 07.09.2012 по делу 
№ 44г-0126/2012 //  URL: ttps://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/presidium-civil/
details/8b3aaac6-b184–4249–97ba-823111f0059e?caseNumber=44%D0%B3–126/2012 (дата 
обращения: 18.09.2019).
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данского законодательства, по нашему мнению, было спровоцировано двумя 
обстоятельствами:

1. Трудовой договор, занимающий центральное положение в системе тру-
дового права, необходимо было предельно жестко отделить от всех иных дого-
воров, и в первую очередь от договоров возмездного оказания услуг и подряда. 
Делается это в первую очередь с целью избежать возможности применения 
к трудовым договорам положений ст. 168 ГК РФ, признания их, как сделок, 
недействительными и применения последствий недействительности.

Проблема вычленения трудового договора из общего массива договоров 
настолько заботила законодателя, что, спустя одиннадцать лет после введения 
в действие ТК РФ, он счел необходимым подчеркнуть невозможность при-
менения к трудовому договору норм о подряде и возмездном оказании услуг, 
введя в ст. 15 ТК РФ вторую часть, прямо указывающую, что «заключение граж-
данско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения 
между работником и работодателем, не допускается». Полагаем, что во многом, 
в связи с необходимостью предельного обособления трудового договора и его 
особым местом в отрасли трудового права, возникла нормативная неурегули-
рованность возможности применения наработок гражданского права к трудо-
вым отношениям. Следствием такого подхода стала в т. ч. и неопределенность 
в вопросе о принципиальной возможности или невозможности принятия того 
смыслового наполнения понятий и терминов, используемых ТК РФ, которое 
свойственно им в рамках родных для них отраслей права.

2. Наличием в теле ТК РФ целого ряда понятий, привнесенных туда из 
отрасли гражданского права. Сам текст ТК РФ содержит в себе ряд понятий, 
содержание которых раскрывается в гражданском законодательстве и именно 
цивилистическое их понимание применяется на практике повсеместно. В ка-
честве примеров можно назвать следующие понятия: компенсация морального 
вреда (ст.ст. 3, 21, 22, 394 ТК РФ), реорганизация или ликвидация организации 
(ст. 53 ТК РФ), субсидиарная ответственность (ст.ст. 20, 341.5. ТК РФ), пред-
ставитель (ст. 11 ТК РФ). При этом, определения этих и других применяемых 
понятий отсутствуют в ТК РФ, что с неизбежностью заставляет нас обратиться 
к той отрасли права, для которой эти понятия являются «родными».

В силу очевидной близости гражданского и трудового права, как частей 
общей системы частного права, учитывая, что исторически трудовое право 
выделилось именно из права гражданского и до настоящего времени сохра-
няет с ним тесную связь, представляется вполне оправданным применение 
понятийного аппарата, нашедшего свое оформление в нормах гражданского 
законодательства. Причем в данном случае неверно говорить о применении 
норм гражданского законодательства к регулированию отношений сторон 
трудового договора в порядке аналогии закона. В данном случае субсидиарное 
межотраслевое регулирование происходит в порядке межотраслевых отсылок 
к терминам и понятиям. Применение данного приема в рамках ТК РФ ослож-
нено тем, что в отсутствие собственного определения используемых понятий, 
в тексте нет и указания на ту отрасль права в рамках которой раскрывается их 
содержание.

По нашему мнению, во избежание любых неверных трактовок, в тех слу-
чаях, когда в ТК РФ применяется, но не раскрывается тот или иной термин, 
привнесенный из иной отрасли права, должна следовать отсылка к тому норма-
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тивному акту, который содержит легальное определение данного конкретного 
термина1. При этом нормы ТК РФ могут устанавливать те или иные ограниче-
ния, исходя из особенностей регулируемой сферы общественных отношений.

Результаты
Поскольку система права характеризуется не только внутренним разде-

лением на структурные элементы, но и взаимосвязью, взаимодействием всех 
элементов. Часть 3 ст. 2 ГК РФ устанавливая неприменимость положений 
гражданского права к отношениям, основанным подчинении одной стороны 
другой, в качестве характеристики указывает на имущественный характер этих 
отношений. Не все элементы, из которых складываются отношения сторон 
трудового договора носят имущественный характер. Т. е., можно предполо-
жить, что законом установлен не запрет, а ограничение на применение норм 
гражданского законодательства к трудовым отношениям в порядке аналогии 
закона, что вкупе с формальной нормативной неурегулированностью данного 
вопроса в ТК РФ предполагает возможность цивилистического понимания тех 
терминов и понятий, которые используются в ТК РФ, но не раскрываются.

При таком подходе к пониманию применения норм гражданского за-
конодательства в рамках отношений сторон трудового договора становится 
очевидной логика законодателя, помещающего в текст ТК РФ без раскрытия 
их содержания категории и термины, присущие гражданскому праву (кроме 
названных выше, можно также упомянуть «юридическое лицо», «гражданская 
дееспособность»), уголовному праву («крайняя необходимость», «необходимая 
оборона»).

Такое использование терминов и понятий отрасли гражданского права 
представляется оправданным и не противоречащим нормам ГК РФ и ТК РФ 
для тех сфер трудовых правоотношений, где отсутствует какая-либо отраслевая 
специфика. Все, приведенные выше понятия гражданского и уголовного пра-
ва, используются трудовым правом в том смысле, в котором они понимаются 
в иных отраслях права.

Возвращаясь к разговору о законопроекте № 736455-7, следует признать, 
что копирование в текст ТК РФ положений ст.ст. 160, 165.1. ГК РФ нельзя 
считать объективно необходимым. Закрепленные в нормах гражданского права 
требования к письменной форме сделки и юридически значимым сообщениям 
не требуют непременного внесения полноразмерных определений этих тер-
минов в текст ТК РФ с целью их «натурализации» в трудовом праве. В ТК РФ 
достаточно включить лишь термины и оговорить отличия в их понимании и/
или ограничения в их применении, при наличии таковых. А в случае отсутствия 
необходимости корректировки термина следует ограничиться применением 
отсылочных норм.

Со своей стороны, полагаем методологически оправданным включения 
гражданско-правовой или иной отраслевой терминологии в текст ТК РФ без 

1 Примером может служить применение отсылочной нормы в ч. 2 ст. 48 Жилищного 
кодекса РФ. Законодатель совершенно оправданно применил отсылку к нормам Граж-
данского кодекса РФ в части определения требований к оформлению доверенности на 
голосование на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
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объемного копирования (дублирования) текста норм того или иного феде-
рального закона. Именно такой подход применения устоявшейся терминоло-
гии в ситуациях, когда не требуется ее адаптация в соответствии с отраслевой 
спецификой следует признать наиболее целесообразным, отвечающим, как 
сложившейся практике, так и интересам сторон трудового договора. Трудовое 
право не существует в вакууме, оторванное и изолированное от иных отраслей 
права и правовой науки в целом. Тесное взаимодействие и использование на-
работок других отраслей права не просто оправдано, а представляется наиболее 
разумным выбором в тех ситуациях, где специфика трудовых отношений либо 
не проявляет себя, либо ее проявления не оказывают существенного влияния 
на характер и содержание конкретного элемента отношений.
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Развитие правового регулирования 
создания и деятельности акционерных 
обществ во Вьетнаме

Коваленко Е. Ю., Жданова Е. Н.

Аннотация. В статье авторы рассмотрели этапы развития законодатель-
ства Вьетнама об акционерных обществах. Установлено, что за последнее вре-
мя в связи с открытой политикой государства и бурной интеграцией страны 
в международную экономику акционерное общество становится популярной 
формой предпринимательства и его правовое регулирование быстро совер-
шенствуется. Пока во Вьетнаме действует Закон «О предприятиях», вместе 
с тем, назрела необходимость принятия отдельного закона об акционерных 
обществах, что вытекает из сложной специфики данной организационно-
правовой предприятий, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
в условиях рыночной экономики.

Ключевые слова: законодательство Вьетнама, акционерное общество, 
рыночная экономика, предпринимательская деятельность, организационно-
правовая форма, предприятия.

The Development of Legal Regulation of the Creation 
and Activities of Joint Stock Companies in Vietnam

Kovalenko E. Y., Zhdanova E. N.

Abstract. In the article, the authors reviewed the stages of development 
of the law of Vietnam on joint-stock companies. It has been established that 
lately due to the open policy of the state and the country’s rapid integration 
into the international economy, the joint-stock company has become a popular 
form of entrepreneurship and its legal regulation is rapidly improving. While in 
Vietnam the Law “On Enterprises” is in force, at the same time, there is a need to 
adopt a separate law on joint-stock companies, which follows from the complex 
specifi city of this organizational and legal enterprise engaged in entrepreneurial 
activity in a market economy.

Key words: Vietnamese legislation, joint-stock company, market economy, 
entrepreneurial activity, legal form, enterprises.

Социалистическая Республика Вьетнам —  государство в Юго-Восточной 
Азии на полуострове Индокитай. Страна, которая в ходе своего развития прак-
тически постоянно участвовала в различных войнах, а потому развивалась 
достаточно медленно и непланомерно.

До 1986 г. в стране действовал режим военного коммунизма. Однако, сразу 
после одобрения на VI съезде Коммунистической партии Вьетнама нового на-
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правления развития, Вьетнам переходит к рыночной экономике с сохранением 
ориентации на социализм.1

Нормативные правовые акты, регулирующие создание и деятельность ак-
ционерных обществ как одной из корпоративных форм ведения бизнеса во 
Вьетнаме, отсутствовали в законодательстве страны вплоть до 1986 г. Факти-
ческое создание хозяйствующих субъектов в такой организационно-правовой 
форме как акционерные общества началось во Вьетнаме только с 90-х гг. XX в.

Акционерные общества стали новым феноменом социально-экономиче-
ской практики реформирования Вьетнама. Их появление и развитие потребо-
вало совершенно нового правового подхода к осмыслению роли и места этих 
субъектов и их правового регулирования. Это, в свою очередь, дало мощные 
импульсы для создания и развития обширного круга новых правовых (нор-
мативных) актов и использования в этих целях как большого потенциала со-
временной правовой науки, а также богатого опыта правового регулирования 
процессов акционирования в зарубежных странах. На сегодняшний день ак-
ционерные общества становятся одной из наиболее популярных форм ведения 
предпринимательства во Вьетнаме. Однако до нападения французов во второй 
половине XIX в. во Вьетнаме не было никаких коммерческих компаний. Это 
обстоятельство можно объяснить тем, что Вьетнам —  замкнутая страна с тради-
цией сельского хозяйства, при феодализме здесь промышленность и торговля 
были совсем не развиты2.

Первые торговые правила, в том числе и правила об акционерной компа-
нии, появились во Вьетнаме во времена французской колонии в конце XIX в. 
В 1864 г. впервые нормы французского Торгового кодекса (1807 г.) нашли при-
менение в южном регионе Вьетнама (по Указу Колониального Правительства 
Индокитая от 25.06.1864), затем с 1888 г. —  на Севере (по Указу Колониального 
Правительства Индокитая от 08.09.1888). В Средней части Вьетнама феодаль-
ной режим продолжал существовать.

В 1942 г. Королевский Двор при Короле Бао Дай издал Торговый кодекс 
(Указ Короля Бао Дай от 12.06.1942). Кодекс 1942 г. считается первым Торго-
вым кодексом в истории Вьетнама, но он был создан под сильным влиянием 
французского Торгового кодекса, многие нормы которого являются заимство-
ванными. С этого времени Вьетнам воспринял дуалистическую систему част-
ного права, где значительная часть имущественных отношений, обусловленных 
действием закона стоимости (отношения предпринимательской деятельности), 
регулируется нормами самостоятельной отрасли —  торговым правом,3 наряду 
с которой действует и гражданское право, регулирующее отношения между 
гражданами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность.

После получения независимости в 1945 г. страна вступила в очередную 
войну с Францией (1945–1954 гг.), а затем с США (1954–1975 гг.). В такой 
исторической ситуации защита отечества и охрана независимости страны ста-

1 Артамонов А. А., Буй К. Т., Пономарев С. В. Экономика Вьетнама //  Молодой уче-
ный. 2017. № 25. С. 124.

2 Фам Чи Хунг. Правовое положение акционерных обществ по законодательству 
Вьетнама: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. C. 24.

3 Гражданское и семейное право развивающихся стран: учеб. пособие /  под ред. 
В. К. Пучинского и В. В. Безбаха. М., 1989. С. 4.
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ли важнейшей задачей нового Правительства Демократической Республики 
Вьетнам. Поэтому право о торговле и, в частности, право об акционерном 
обществе отсутствовало в стране весь период 1945–1954 гг.1

Согласно Женевскому соглашению, подписанному в 1954 г., Вьетнам был 
разделен на два государства. На севере была образована Социалистическая 
республика Вьетнам, официально провозглашенная в 1959 г. На юге Вьетнама 
в 1955 г. была провозглашена Республика Вьетнам.

В Южном Вьетнаме, проамериканское правительство продолжало исполь-
зовать Французский торговый кодекс для урегулирования торговых отношений, 
в том числе отношений с компаниями и акционерными обществами. В 1972 г. 
Правительство Южного Вьетнама издало Торговый кодекс в 5 книгах и 1051 
статьях. Здесь нужно отметить, что, хотя тогда политический режим в Южном 
Вьетнаме находился под сильным американским влиянием, в вышеназванном 
Торговом кодексе нет влияния англо-американской правовой системы. За-
конодатели Южного Вьетнама здесь использовали нормы континентального 
права о компаниях. Это особенно ясно выражено в том, что Торговой Кодекс 
Южного Вьетнама 1972 г. не признал компанию с одним учредителем, а именно 
эта форма компании получила широкое распространение в странах англо-
американской правовой системы2.

В данном Торговом кодексе были урегулированы все основные вопросы, 
связанные с акционерными (анонимными) обществами. В частности, вопро-
сы создания данных обществ, понятие акций и способы их передачи, вопросы 
управления обществом, права и обязанности акционеров, порядок ликвидации 
обществ и некоторые другие.

Некоторые исследователи считают, что, несмотря на большое число заим-
ствований из Французского торгового кодекса, это удачный правовой акт, как 
в отношении технического правового строения, так и в отношении содержания. 
Нельзя отрицать прогрессивного влияния Торгового кодекса Правительства 
Южного Вьетнама на практические экономические условия Южного Вьетнама 
до 1975 г.3

В северной части Вьетнама, где Коммунистическая партия и Правительство 
Вьетнама осуществляли плановую экономику, не было необходимых условий 
для становления и развития коммерческих компаний и акционерных обществ. 
В 1975 г., после присоединения двух частей территории и создания единой 
Социалистической Республики Вьетнам, страна вступила на путь плановой 
экономики, где существовали только государственные предприятия. Поло-
жения об акционерном обществе отсутствовали вплоть до 1986 г. В 1986 г., 
перед кризисом плановой экономики, на VI Съезде Коммунистической партии 
Вьетнама было принято «историческое» решение о преобразовании плановой 
экономики в рыночную экономику. С этого момента организационно-правовая 
форма акционерного общества как форма предпринимательской деятельности 
могла применяться на всей территории государства.

1 Зыонг Ань Зунг. Эволюция правового регулирования акционерных обществ во 
Вьетнаме //  Terra Economicus. 2012. Т. 10. № 2. Ч. 3 //  URL: https://cyberleninka.ru

2 Фам Чи Хунг. Указ. соч. C. 35.
3 Там же. C. 42.
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21 декабря 1990 г. Национальное собрание Социалистической Республики 
Вьетнам приняло Закон «О компаниях» (далее —  Закон 1990 г.), по которому 
термин «акционерное общество» (далее —  АО) впервые стал законодательно 
утвержден [4]. Закон 1990 г. являлся тем эффективным правовым инструмен-
том, содействовавшим развитию частной экономики, в том числе акционерной 
форме предпринимательства в стране. Однако после 8 лет развития рыночной 
экономики в этом законе было обнаружено много недостатков, касающихся 
правового регулирования акционерных обществ, включая вопросы об ответ-
ственности руководителей компании, о правах и обязанностях акционеров, 
регулирование выпуска акций и получения дивидендов и другие.

Кроме того, Закон 1990 г. создавал лишние административные процедуры, 
тормозящие развитие акционерной формы ведения бизнеса. Ярким примером 
служило существование разрешительного порядка (лицензии) при учрежде-
нии юридического лица. Все эти недостатки препятствовали формированию 
и деятельности предприятий в целом и акционерных обществ в частности.

В связи с этим 12.06.1999 был принят Закон «О предприятиях» (далее —  За-
кон 1999 г.), который вступил в силу вместо Закона «О компаниях» 1990 г. Во-
просы, связанные с акционерными обществами, были урегулированы в новом 
законе более детально, был добавлен ряд принципиально новых, современных 
положений, касающихся акционерных компаний. Зыонг Ань Зунг в своей ра-
боте «Эволюция правового регулирования акционерных обществ во Вьетнаме» 
выделяет следующие важные нововведения Закона 1999 г.:

1. Закон аннулировал разрешительный порядок учреждения юридического 
лица (в том числе АО). Если раньше, по Закону 1990 г., учреждение АО должно 
было проходить через 2 этапа: разрешительный (в государственном органе 
провинции) и зарегистрированный, то, с принятием Закона 1999 г., для учреж-
дения АО требуется только регистрация в уполномоченном органе провинции.

2. Было отменено требование о минимальном уставном капитале во многих 
сферах предпринимательства. Согласно Закону 1999 г. минимальный уставный 
капитал требуется для юридических лиц, осуществляющих биржевую, банков-
скую или страховую деятельность, для всех остальных такого требования не 
существует. Отменяя требование о минимальном уставном капитале, Закон 
1999 г. определил ряд других обязанностей к акционерным обществам в целях 
защиты прав и интересов инвесторов, включая требование о финансовой от-
четности, требование о доступности информации и т. д.

3. Закон 1999 г. установил многообразие типов акций. Если Закон 1990 г. 
регламентировал всего лишь один вид —  обыкновенная акция, то Закон 1999 г. 
допускал различные типы акций: «АО должно иметь обыкновенные акции, 
АО может иметь привилегированные акции, включая акции с правом на га-
рантию дивидендов; акции с правом голоса; акции с правом возврата и другие 
привилегированные акции, предусмотренные уставом общества» (статья 52).1

Несмотря на вышеперечисленные изменения и дополнения, в Законе 
1999 г., оставалось немало недостатков. Самым важным являлся тот факт, что 
Закон «О предприятиях» 1999 г. применялся только к частным предприятиям 
без иностранного капитала и не применялся к государственным предприяти-

1 Зыонг Ань Зунг. Указ. соч.
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ям и предприятиям с иностранными инвестициями, что не соответствовало 
требованиям рыночной экономики Вьетнама. В частности, необходимо было 
обеспечить общий механизм в правовом регулировании для всех предпри-
ятий, независимо от форм собственности (частной, государственной или ино-
странной). Другой проблемой являлось отсутствие в Законе 1999 г. механизма 
защиты прав и интересов акционеров. Эти недостатки в известной мере вос-
препятствовали развитию АО в стране.

В 2005 г. были изменены несколько основных вьетнамских законов. В част-
ности, был принят новый закон «Об инвестициях» и новый закон «О предпри-
ятиях». В качестве основной причины изменений считается подготовка Со-
циалистической Республики Вьетнам ко вступлению во Всемирную Торговую 
Организацию и, как следствие, приведение собственных правовых норм под 
требования данной организации.1

Закон «О предприятиях», принятый 29.11.2005 (далее —  Закон 2005 г.), 
вступил в силу с 01.07.2006. С этого момента Закон «О предприятиях» 1999 г. 
и ряд других законодательных актов утратили силу. Закон 2005 г. создает об-
щие правовые регламентации для всех форм предприятий, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность на территории Вьетнама. В новом за-
конодательстве правовое положение акционерного общества получило более 
конкретное регулирование, которое приближено к международным стандартам. 
Одной из самых актуальных проблем правового регулирования АО является 
вопрос о защите прав акционеров. В связи с этим, в Закон 2005 г. включен ряд 
положений, направленный на расширение и защиту прав акционеров. Также 
в Законе 2005 г. впервые было предусмотрено специальное право акционеров —  
право требовать выкупа обществом принадлежащих акционеру акций. Данное 
право имеет большое значение для акционеров, когда возникает несогласие 
акционера с решением общего собрания по важным вопросам деятельности 
общества. Когда голос такого акционера не может влиять на содержание при-
нимаемых решений, то он вправе выйти из общества, получив справедливое 
возмещение стоимости принадлежащих ему акций.

В настоящее время во Вьетнаме действует Закон «О предприятиях» 
№ 68/2014/QH13, принятый Национальным Собранием Социалистической 
Республики Вьетнам 26.11.2014 и вступивший в силу с 01.07.2015 (далее —  За-
кон 2014 г.), который заменил ранее действующий Закон «О предприятиях» 
2005 г. Данный закон устанавливает правовые нормы, регулирующие правовое 
положение различных организационно-правовых юридических лиц: общество 
с ограниченной ответственностью, акционерных и обществ, партнерств и част-
ных предприятий, определяет порядок создания и деятельности предприятий, 
регулирует вопросы реорганизации, ликвидации предприятий и многие другие.

Согласно данному закону акционерным обществом во Вьетнаме призна-
ется предприятие, уставный капитал которого разделен на многие равные 
части, называемые акциями; участники акционерного общества отвечают по 
его обязательствам в пределах стоимости внесенного ими вклада в уставный 
капитал общества; участники акционерного общества имеют право на свобод-

1 Нгуен Тхи Бик Нгок. Совершенствование правового регулирования иностранных 
инвестиций во Вьетнаме: дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 17.
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ный переход их доли (за исключением держателей привилегированных акций 
и держателей обыкновенных акций в течение первых трех лет); учредителями 
общества могут быть организации или физические лица; максимальное число 
участников общества не ограничено, но минимальным числом является три 
участника. Вьетнамское законодательство не предусматривает учреждение 
акционерного общества одним лицом.

Отметим несколько важных изменений, коснувшихся правового положения 
акционерного общества. Например, по Закону 2005 г. акционерная компания 
могла иметь только одну модель корпоративного управления: общее собрание 
акционеров, Директор /  Генеральный директор и Наблюдательный совет. В За-
коне 2014 г. предусмотрено две модели корпоративного управления акцио-
нерных компаний: 1) Генеральная ассамблея акционеров, Совет директоров, 
Контрольный совет и директор или генеральный директор; 2) Общее собрание 
акционеров, Совет директоров и директор или генеральный директор.

В соответствии с Законом 2005 г. директору или генеральному директору 
акционерного общества запрещается одновременно быть директором или ге-
неральным директором другого предприятия. В Законе 2014 г. эта норма была 
дополнена следующей поправкой: единственным исключением является тот, 
кто назначается государством в качестве владельцев государственных частей 
государственного капитала на государственных предприятиях. Также в новом 
законе были добавлены дополнительные положения о защите прав акционеров, 
о выплате дивидендов, о продаже и передаче акций.1

Таким образом, Закон «О предприятиях» 2014 г. является основным нор-
мативным правовым актом, который регулирует организацию и деятельность 
АО во Вьетнаме. Кроме этого закона существует еще ряд нормативных актов, 
касающихся деятельности АО и других предприятий, среди которых можно на-
звать Гражданский кодекс Социалистической Республики Вьетнам, Постанов-
ление Правительства Социалистической Республики Вьетнам «О регистрации 
юридических лиц» и др. Вместе с тем, во Вьетнаме назрела необходимость при-
нятия отдельного закона об акционерных обществах, что вытекает из сложной 
специфики данной организационно-правовой предприятий, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в условиях рыночной экономики.
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Банкротство физических лиц в соответствии с Кодексом 
Украины о процедурах банкротства

Курносенко Р. А.

Аннотация. Статья посвящена анализу норм Кодекса Украины о про-
цедурах банкротства, касающихся банкротства физических лиц. В статье 
рассматривается порядок и условия подачи в суд заявления об открытии 
производства по делу о банкротстве физического лица, размер затрат на 
проведение процедур банкротства, порядок введения, проведения и послед-
ствия завершения процедуры реструктуризации долгов, основания и порядок 
признания физического лица банкротом и проведения процедуры погашения 
долгов, последствия завершения погашения долгов. В статье сделаны выво-
ды о чрезмерной дороговизне для граждан Украины процедур банкротства 
и о наличии определенных правовых коллизий в тексте кодекса.

Ключевые слова: личное банкротство, Украина

Personal bankruptcy in accordance with the Code of Ukraine 
on Bankruptcy Procedures

Kurnosenko R. A.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the norms of the Code 
of Ukraine on bankruptcy procedures relating to the bankruptcy of individuals. 
The article discusses the procedure and conditions for fi ling an application with 
the court to open a bankruptcy case for an individual, the amount of expenses 
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for bankruptcy proceedings, the procedure for introducing, conducting and 
consequences of completing a debt restructuring procedure, the grounds and 
procedure for declaring a bankrupt individual and conducting a debt repayment 
procedure the consequences of completing debt repayment. The article draws 
conclusions about the excessive costliness of bankruptcy proceedings for Ukraine 
citizens and the existence of certain legal confl icts in the text of the code.

Keywords: personal bankruptcy, Ukraine

21.04.2019 введен в действие Кодекс Украины о процедурах банкротства 
(Закон № 2597-VІІІ, далее по тексту —  КоПБ), принятый еще 18.10.2018. По-
мимо прочего, кодекс впервые вводит в украинское законодательство институт 
банкротства физического лица в отношении обязательств, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности. Одновременно с этим Граж-
данский кодекс Украины дополняется нормой ст. 481, предусматривающей 
возможность введения в отношении физического лица процедур банкротства 
в соответствии с нормами КоПБ. Нормы о банкротстве граждан содержатся 
в Книге Четвертой КоПБ «Восстановление платежеспособности физического 
лица» (статьи 113–137).

Рассмотрим основные особенности этого нового для Украины правового 
института. Производство по делу о банкротстве физических лиц относится 
к подведомственности хозяйственных судов Украины. Согласно ст. 115 КоПБ, 
основанием для открытия производства по делу о неплатежеспособности физи-
ческого лица является заявление исключительно самого должника. Гражданин 
вправе обратиться в хозяйственный суд с соответствующим заявлением при 
наличии следующих условий: размер просроченных обязательств должника 
(кроме финансовых санкций) составляет не менее 30 МРОТ (сейчас это 125 190 
гривен), должник не производит плановые платежи в размере более 50% по 
каждому из обязательств в течение 2 месяцев, в исполнительном производ-
стве в отношении должника вынесено постановление об отсутствии у него 
имущества, на которое может быть обращено взыскание, а также существуют 
другие обстоятельства, подтверждающие, что в ближайшее время должник не 
сможет выполнить свои денежные обязательства. Препятствием для открытия 
производства по делу о банкротстве гражданина, отвечающего вышеуказанным 
условиям, является привлечение его к административной или уголовной от-
ветственности за неправомерные действия, связанные с неплатежеспособно-
стью, а также признание его банкротом в течение предыдущих пяти лет (п. 4 
ст. 119 КоПБ).

Кодекс предусматривает для банкротства физических лиц две судебные 
процедуры —  реструктуризация долгов должника и погашение долгов должника 
(п. 2 ст. 6 КоПБ), причем вначале обязательно вводится первая из указанных 
(в отличие, например, от российского законодательства, предусматривающего 
возможность введения сразу второй процедуры —  реализации имущества граж-
данина), а вторая вводится в случае признания должника банкротом. Согласно 
ст. 116 КоПБ, помимо стандартного набора документов, гражданин должен 
приложить к заявлению проект плана реструктуризации долгов, декларацию 
об имущественном состоянии за три предшествовавших г. в отношении иму-
щества, доходов и расходов должника и членов его семьи, превышающих 30 
МРОТ, а также доказательства авансирования должником на депозитный счет 
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суда вознаграждения управляющему реструктуризацией за три месяца испол-
нения полномочий. На последнем следует остановиться подробнее. Размер 
основного денежного вознаграждения управляющего реструктуризацией, в со-
ответствии с п. 2 ст. 30 КоПБ, составляет 5 размеров прожиточного минимума 
для трудоспособных лиц за каждый месяц выполнения полномочий. В насто-
ящее время 1 такой прожиточный минимум в Украине равен 2 007 гривнам, 
таким образом, при подаче заявления о личном банкротстве украинскому 
гражданину необходимо внести на депозит суда 30 105 гривен. По прошествии 
трех месяцев реструктуризации долгов гражданин обязан будет ежемесячно 
вносить на вознаграждение управляющего реструктуризацией 10 035 гривен, 
а после введения процедуры погашения долгов —  6 021 гривну ежемесячно 
(3 размера прожиточного минимума) на вознаграждение управляющего ре-
ализацией имущества. Таким образом, точный объем затрат гражданина на 
финансирование процедур собственного банкротства предварительно даже 
сложно рассчитать, ясно только, что огромное количество украинцев, уже 
отвечающих признакам неплатежеспособности, самостоятельно финансиро-
вать деятельность управляющего реструктуризацией (а затем и реализацией) 
просто не смогут. Не сильно поможет им и то, что КоПБ и Закон Украины от 
08.07.2011 № 3674-VI «О судебном сборе» не предусматривают для должника-
гражданина обязанности уплачивать судебный сбор при подаче заявления об 
открытии производства по делу о собственном банкротстве. Все это, однако, 
не помешало Заместителю министра юстиции Украины Валерии Коломиец 
заявить, что «основные принципы этой процедуры являются достаточно ло-
яльными в отношении банкрота»1.

Установив в подготовительном заседании наличие предусмотренных ст. 115 
КоПБ оснований, хозяйственный суд выносит определение об открытии про-
изводства по делу о неплатежеспособности должника, которым, помимо про-
чего, вводит процедуру реструктуризации долгов, назначает управляющего 
реструктуризацией, устанавливает срок подготовки и представления в суд плана 
реструктуризации долгов (этот срок не может превышать 3-х месяцев со дня 
проведения подготовительного заседания суда), а также вводит мораторий на 
удовлетворение требований кредиторов (п. 5 ст. 119 КоПБ) сроком на 120 дней 
(п. 1 ст. 121 КоПБ). Данный мораторий не распространяется на обязательства 
по возмещению вреда жизни и здоровью, алиментные обязательства и тре-
бования неимущественного характера, обязывающие должника совершить 
определенные действия или воздержаться от их совершения (п. 3 ст. 121 КоПБ). 
С целью выявления кредиторов осуществляется официальное опубликование 
объявления об открытии производства по делу на интернет-портале «Судова 
влада України» (https://court.gov.ua).

Установление требований кредиторов физического лица осуществляется 
в порядке, предусмотренном для установления требований кредиторов юри-
дических лиц (п. 1 ст. 122 КоПБ). По общему правилу, конкурсные кредито-
ры обязаны подать в хозяйственный суд свои требования к должнику в тече-
ние 30 дней со дня официального опубликования объявления об открытии 

1 В Украине заработал Кодекс по процедурам банкротства //  Укринформ. 2019. 21 
окт. URL: https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2802947-v-ukraine-zarabotal-kodeks-
po-proceduram-bankrotstva.html# (дата обращения: 24.10.2019).
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производство по делу (п. 1 ст. 45 КоПБ). После рассмотрения поступивших 
требований кредиторов должником, арбитражный управляющий (в данном 
случае управляющий реструктуризацией) не позднее, чем на 10-тый день по-
сле истечения 30-тидневного срока, установленного для подачи требований 
кредиторов, обязан принять мотивированное решение о полном или частичном 
признании или отклонении всех поступивших в срок требований кредиторов. 
О принятых решениях управляющий письменно уведомляет хозяйственный суд 
и кредиторов-заявителей (п. 5 ст. 45 КоПБ). После управляющего требования 
кредиторов рассматриваются в предварительном заседании хозяйственного 
суда. По результатам рассмотрения хозяйственный суд выносит определение 
об их признании или отклонении (полностью или частично), которое являет-
ся основанием для внесения (или невнесения) сведений о таких кредиторах 
в реестр требований кредиторов (п. 6 ст. 45 КоПБ).

Согласно п. 2 ст. 122 КоПБ, предварительное заседание суда проводится 
не позднее 60 дней со дня открытия производства по делу о неплатежеспособ-
ности. Не позднее чем за 10 дней до дня заседания управляющий обязан напра-
вить суду, кредиторам и должнику отчет о результатах проверки декларации об 
имущественном состоянии должника. В определении, вынесенном по итогам 
предварительного заседания, суд обязывает управляющего в течение 14 дней 
провести первое собрание кредиторов и назначает дату судебного заседания 
по рассмотрению проекта плана реструктуризации долгов, согласованного 
должником и собранием кредиторов. Данное заседание должно состояться 
не позднее 60 дней со дня вынесения такого определения (п. 4 ст. 122 КоПБ). 
Исходя из приведенных положений кодекса, можно заключить, что с даты 
открытия производства по делу о банкротстве гражданина до даты утвержде-
ния плана реструктуризации его долгов может пройти 120 дней, т. е. 4 месяца, 
что в общем будет стоить должнику уже 40 140 гривен (по текущему курсу это 
примерно 102 000 рублей).

Первое собрание кредиторов вправе принять одно из трех решений: об 
утверждении плана реструктуризации долгов, об обращении в суд с ходатай-
ством о переходе к процедуре погашения долгов должника или об обращении 
в суд с ходатайством о закрытии производства по делу (п. 2 ст. 123 КоПБ). По 
общему правилу план реструктуризации долгов гражданина может быть раз-
работан и одобрен на срок не более 5 лет, однако в случае включения в него 
долгов по кредитам, полученным на приобретение жилья, срок выполнения 
плана может составлять не более 10 лет. Более того, по мотивированному хо-
датайству должника и при условии погашения более 80 процентов требований 
кредиторов суд может продлить срок выполнения плана свыше предельного 
срока (п. 6 ст. 124 КоПБ).

В случае одобрения собранием кредиторов плана реструктуризации долгов 
управляющий реструктуризацией обязан в течение 3 дней подать в хозяйствен-
ный суд заявление об утверждении этого плана вместе с самим планом ре-
структуризации долгов, протоколом собрания кредиторов и письменными 
возражениями кредиторов, не принимавшими участия в голосовании или 
голосовавшими против одобрения данного плана. Хозяйственный суд рас-
сматривает указанное заявление управляющего реструктуризацией в течение 
10 дней со дня получения (пп. 1–3 ст. 126 КоПБ). В п. 8 ст. 126 КоПБ содер-
жится 7 оснований отказа в утверждении судом одобренного кредиторами 
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плана реструктуризации долгов, которые одновременно являются условиями 
утверждения судом этого плана. Одним из обязательных условий утверждения 
плана реструктуризации задолженности является предварительное полное 
погашение долгов по уплате алиментов, возмещению вреда, причиненного 
жизни и здоровью, по уплате обязательных взносов на общеобязательное го-
сударственное социальное страхование, если такая задолженность существует, 
что отдельно предусмотрено п. 3 ст. 125 КоПБ. Другим обязательным условием 
утверждения судом плана реструктуризации долгов является его одобрение 
самим должником.

При рассмотрении плана реструктуризации долгов суд вправе по моти-
вированному ходатайству должника или кредитора изменить сроки его ис-
полнения или размер суммы ежемесячного платежа на погашение требований 
кредиторов, или размер суммы, ежемесячно оставляемой должнику на удовлет-
ворение бытовых нужд (в размере не менее одного прожиточного минимума 
на должника и на каждого человека, находящегося на его иждивении) (п. 7 
ст. 126 КоПБ). Со дня утверждения судом плана реструктуризации долгов 
включенные в него требования кредиторов могут быть удовлетворены лишь 
в порядке и способом, определенными в этом плане, при этом должник в те-
чение срока исполнения плана не вправе совершать сделки по отчуждению 
или обременению своего имущества стоимостью свыше 10 МРОТ, заключать 
договоры займа, пожизненного содержания, цессии, перевода долга, передачи 
в доверительное управление своего имущества, а также выступать поручителем 
по обязательствам других лиц (пп. 2–3 ст. 127 КоПБ). По общему правилу, со 
дня утверждения судом плана реструктуризации долгов полномочия управля-
ющего реструктуризацией прекращаются, кроме случаев, предусмотренных 
этим планом, в частности, если планом предусмотрена продажа имущества 
должника, когда управляющий реструктуризацией продолжает выполнять свои 
полномочия до завершения продажи имущества, распределения выручки от его 
продажи, утверждения отчета о таком распределении собранием кредиторов 
и представления такого отчета в суд (п. 5 ст. 127 КоПБ). Очевидно, что оплата 
дополнительных месяцев деятельности управляющего также ложится на плечи 
гражданина-должника.

Должник обязан представить суду и кредиторам отчет о выполнении плана 
реструктуризации долгов и доказательства удовлетворения требований кре-
диторов не позднее 5 дней после окончания срока выполнения этого плана. 
В течение 5 дней после получения отчета о выполнении плана, но не позднее 
10 дней после окончания срока выполнения такого плана, хозяйственный суд 
назначает судебное заседание для рассмотрения отчета о выполнении плана 
реструктуризации долгов (пп. 1–2 ст. 129 КоПБ). В случае выполнения плана 
суд в этом заседании принимает определение о прекращении производства по 
делу о неплатежеспособности. Поскольку целью разработки плана реструк-
туризации долгов кодекс устанавливает восстановление платежеспособности 
должника (п. 1 ст. 124 КоПБ), при выполнении плана данная цель считается 
достигнутой. Что интересно, в отличие от норм российского законодательства 
о банкротстве физических лиц, п. 4 ст. 129 КоПБ предусматривает освобожде-
ние гражданина от долгов, не вошедших в его план реструктуризации долгов, 
в случае прекращения производства по делу о банкротстве в связи с выполне-
нием данного плана (п. 4 ст. 129 КоПБ).
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Основанием для признания должника банкротом и введения процедуры 
погашения долгов должника в общем смысле является невозможность или 
отсутствие единодушия кредиторов и должника в отношении утверждения 
плана реструктуризации долгов. Согласно п. 3 ст. 129 КоПБ суд, установив 
в заседании по рассмотрению отчета о выполнении плана реструктуризации 
долгов факт невыполнения должником данного плана, признает гражданина 
банкротом и вводит процедуру погашения долгов. Кроме того, в соответствии 
с п. 3 ст. 128 КоПБ, в случае нарушения должником плана реструктуризации 
долгов кредиторы, требования которых включены в такой план, вправе обра-
титься в суд с ходатайством о прекращении производства по делу или о вве-
дении процедуры погашения долгов должника. В этом случае должник при-
знается банкротом в результате удовлетворения судом ходатайства кредиторов 
о введении процедуры погашения долгов. Следующая правовая возможность 
признания гражданина банкротом и введения погашения долгов касается си-
туации, при которой в суд вообще не поступает одобренный собранием кре-
диторов план реструктуризации долгов. И здесь в нормах кодекса содержится 
определенная правовая коллизия. Дело в том, что согласно п. 11 ст. 126 КоПБ, 
если в течение 3 месяцев со дня открытия производства по делу о банкротстве 
и введения реструктуризации долгов в хозяйственный суд не подан согласован-
ный должником и одобренный кредиторами план реструктуризации долгов, 
суд вправе принять решение о признании должника банкротом и открытии 
процедуры погашения долгов. Однако в силу п. 1 ст. 130 КоПБ хозяйственный 
суд принимает постановление о признании должника банкротом и введении 
процедуры погашения долгов в случае, если в течение 120 дней со дня от-
крытия производства по делу собранием кредиторов не принято решение об 
одобрении плана реструктуризации долгов должника или принято решение 
о переходе к процедуре погашения долгов должника. Почему одно и то же по 
своей сути правомочие суда в разных статьях кодекса обусловлено разными 
сроками остается неясным, однако совершенно очевидно, что выявленная 
коллизия вызовет массу затруднений у правоприменителей.

Постановлением о признании должника банкротом и введении процедуры 
погашения долгов суд также назначает управляющего реализацией имущества. 
В течение 3 дней со дня принятия данного постановления суда на интернет-
портале «Судова влада України» осуществляется официальное опубликование 
сообщения о признании должника банкротом и введении процедуры пога-
шения долгов. Не позднее 30 дней со дня введения данной процедуры управ-
ляющий реализацией имущества совместно с должником должен провести 
инвентаризацию имущества должника и определить его стоимость (ст. 130 
КоПБ). Подлежащее реализации имущество должника составляет ликвида-
ционную массу, в которую включается вся собственность должника, за ис-
ключением жилья, которое является единственным местом проживания семьи 
должника (квартира общей площадью не более 60 кв. м. или жилой площадью 
не более 13,65 кв. м на каждого члена семьи должника или жилой дом общей 
площадью не более 120 кв. м) и не является предметом обеспечения, иное 
имущество должника, на которое в соответствии с законодательством не может 
быть обращено взыскание, а также денежные средства, находящиеся на счетах 
должника в пенсионных фондах и фондах социального страхования (пп. 6–7 
ст. 131 КоПБ). Кроме того, по мотивированному ходатайству должника и дру-
гих участников производства по делу суд может исключить из ликвидационной 
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массы имущество, необходимое для удовлетворения насущных потребностей 
должника или членов его семьи, а также имущественные объекты стоимостью 
не более 10 МРОТ, которые являются неликвидными или доход от реализации 
которых существенно не повлияет на удовлетворение требований кредиторов. 
Общая стоимость имущества должника, исключаемого из ликвидационной 
массы, не может превышать 30 МРОТ (пп. 1–3 ст. 132 КоПБ).

С момента признания должника банкротом распоряжение всеми правами 
в отношении имущества, включенного в ликвидационную массу, от имени 
должника осуществляет управляющий реализацией (п. 4 ст. 131 КоПБ). Про-
дажа имущества, включенного в ликвидационную массу, осуществляется в по-
рядке, определенном кодексом для реализации имущества юридических лиц 
(п. 8 ст. 131 КоПБ). Средства от реализации ликвидационной массы вносятся 
на отдельный банковский счет, открытый управляющим реализацией, после 
чего производятся расчеты с кредиторами, однако вначале в полном объеме воз-
мещаются расходы, связанные с производством по делу о банкротстве (расходы 
на оплату судебного сбора, на уплату вознаграждения и возмещение расходов 
управляющего реализацией, на оплату услуг оценщиков, а также расходы на 
проведение аукциона) (пп. 1–2 ст. 133 КоПБ). Если после этого в ликвидацион-
ной массе останутся денежные средства, управляющий реализацией приступает 
к соразмерному удовлетворению требований кредиторов, включенных в реестр 
требований кредиторов. Согласно п. 4 ст. 133 КоПБ, данные требования удов-
летворяются в следующей очередности: в первую очередь удовлетворяются 
требования к должнику об уплате алиментов, возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью, уплате страховых взносов на общеобязательное государ-
ственное социальное страхование; во вторую очередь удовлетворяются иные 
требования кредиторов, в том числе требования по уплате налогов и сборов; 
в третью очередь уплачиваются неустойки (штрафы, пени), внесенные в реестр 
требований кредиторов. Требования каждой последующей очереди удовлет-
воряются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Хозяйственный суд при постановлении определения о завершении проце-
дуры погашения долгов и прекращении производства по делу о неплатежеспо-
собности принимает решение об освобождении должника —  физического лица 
от долгов по денежным требованиям, не удовлетворенным в ходе процедуры 
погашения долгов (п. 6 ст. 133, п. 1 ст. 134 КоПБ), за исключением долгов по 
требованиям об уплате алиментов, возмещении вреда, причиненного жизни 
или здоровью, и по иным требованиям, неразрывно связанным с личностью 
должника. Такие требования, которые не были полностью погашены в ходе 
производства по делу о неплатежеспособности физического лица, могут быть 
заявлены кредиторами после окончания производства по делу в непогашенной 
части (п. 7 ст. 133, п. 2 ст. 134 КоПБ).

Что касается правовых последствий, установленных для физических лиц —  
банкротов после завершения процедуры погашения долгов и прекращения 
производства по делу о неплатежеспособности, то они во многом схожи с по-
следствиями, предусмотренными нормами российского законодательства 
о банкротстве граждан. Согласно ст. 135 КоПБ, в течение 5 лет после при-
знания физического лица банкротом не может быть открыто производство 
по делу о неплатежеспособности по его заявлению, за исключением случая, 
если должник погасил все долги в полном объеме в ходе предыдущего про-
изводства по делу о неплатежеспособности. В течение 5 лет после признания 

413



физического лица банкротом такое лицо обязано перед заключением договоров 
займа, кредита, поручительства и залога письменно уведомлять другую сторону 
договора о факте своей неплатежеспособности. Кроме того, и это интересная 
особенность, в течение 3 лет после признания банкротом физическое лицо не 
может считаться имеющим безупречную деловую репутацию.

Приведенный в настоящей статье поверхностный анализ норм Кодекса 
Украины о процедурах банкротства, касающихся неплатежеспособности фи-
зических лиц, позволяет сделать по крайней мере два неутешительных вывода. 
Первый касается очевидной дороговизны предусмотренных кодексом процедур 
для украинских граждан. Даже современное российское законодательство, 
обеспечивающее физическим лицам доступ к процедурам личного банкротства 
лишь при наличии у них в кармане как минимум 35 тысяч рублей (фиксирован-
ное вознаграждение финансового управляющего плюс минимальные затраты 
на проведение одной процедуры банкротства), не позволяет воспользоваться 
этими процедурами всем россиянам, действительно в этом нуждающимся. Что 
уж говорить возможностях украинских граждан, начальные и минимальные 
затраты которых на проведение только процедуры реструктуризации долгов 
составят в переводе на российские деньги от 77 до 102 тысяч рублей. Второй 
вывод касается наличия определенных коллизий и пробелов в тексте кодек-
са (чем, кстати, в изобилии грешат и нормы российского законодательства 
о банкротстве граждан), которые, вероятно, пока не так настойчиво бросаются 
в глаза, но станут серьезной проблемой в ходе предстоящей правопримени-
тельной деятельности. В целом же можно заключить, что введение правового 
института личного банкротства в украинское законодательство, даже в таком 
несовершенном виде, является весьма позитивным событием как для соци-
альной сферы, так и для экономики Украины вообще.
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Представительство в арбитраже

Курносов А. А.

Аннотация. В свете реформы процессуального законодательства в ча-
сти введения профессиональных цензов представителей рассматривается 
институт представительства в третейском разбирательстве. Отмечается, что 
поскольку в основе процедуры арбитража лежит договорное регулирование 
юрисдикционного порядка разрешения споров, на представителей участников 
третейского разбирательства не могут распространяться какие-либо цензы 
кроме связанных с дееспособностью представителя. Все введенные в цивили-
стические процессуальные кодексы ограничения в арбитраже неприменимы, 
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если только стороны своим соглашением не согласовали иное. Однако при 
обращении участников в компетентный государственный суд для реализаций 
функций содействия и контроля статус представителя будет определяться 
уже в соответствии с процессуальным законодательством, т. е. цензы будут 
применяться в соответствии с правилами Гражданского процессуального 
кодекса РФ и Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Ключевые слова: представительство, третейское разбирательство (ар-
битраж), образовательный ценз представителя, профессиональные цензы 
представителя.

Representation in arbitration

Kurnosov A. A.

Abstract. In the light of the reform of procedural legislation regarding the 
introduction of professional qualifi cations for representatives, the institution 
of representation in arbitration proceedings is considered. It is noted that 
since the basis of the arbitration procedure is the contractual regulation of the 
jurisdictional procedure for resolving disputes, representatives of the parties 
to the arbitration cannot be subject to any qualifi cations other than those 
related to the legal capacity of the representative. All restrictions in arbitration 
introduced in civil codes of procedure are inapplicable, unless the parties have 
agreed otherwise by their agreement. However, when the participants apply to 
the competent state court for the implementation of the functions of assistance 
and control, the status of the representative will be determined already in 
accordance with the procedural legislation, i. e. qualifi cations will be applied in 
accordance with the rules of the Civil Procedure Code of the Russian Federation 
and the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation.

Keywords: representation, arbitration, educational qualifi cations of a 
representative, professional qualifi cations of a representative.

Институт представительства в арбитраже (третейском разбирательстве) 
не изучен в доктрине и не урегулирован какими-либо специальными норма-
ми российского права. Указанное на первый взгляд удивительно, потому как 
в юрисдикционном процессе институт представительства выступает предметом 
самостоятельных исследований и законодательного регулирования. При про-
ведении в России третейской реформы, ее разработчики, сосредоточились на 
чрезвычайно жестких правилах входного и текущего контроля для деятельности 
институциональных арбитражных учреждений, при этом процедурные вопро-
сы, в том числе связанные с представительством в третейском разбирательстве 
остались незатронутыми. Из-за данного пробела возникают вопросы: кто может 
быть представителем в арбитраже, как оформляются полномочия такого пред-
ставителя, какие квалификационные требования буду предъявляться к такому 
представителю?

Действующие процессуальные кодексы не раскрывают понятие предста-
вительства. Так, в ч. 1 ст. 48 ГПК РФ, ч. 1 ст. 59 АПК РФ и ч. 1 ст. 54 КАС РФ 
указано на право участвующих в деле лиц вести свои дела лично или через 
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представителя, личное участие гражданина не лишает его права иметь пред-
ставителя. В силу п. 1 ст. 182 ГК РФ предусмотрено, что представитель со-
вершает сделки от имени представляемого в силу полномочия, основанного 
на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то органа 
власти, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права 
и обязанности представляемого.

В соответствии с ГК РФ представителем могут быть любые дееспособные 
лица. Недееспособное или ограниченно дееспособное лицо не может пред-
ставлять чьи-либо интересы, поскольку оно не наделено автономией воли, за 
него действует законный представитель, согласие которого необходимо для 
совершения сделок. Процессуальные кодексы предъявляют к представителям 
иные требования. Так в гражданском и арбитражном процессе представителем 
может быть дееспособное лицо, полномочия которого на ведение дела над-
лежащим образом оформлены и подтверждены, в том числе адвокаты и иные 
оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое 
образование либо ученую степень по юридической специальности. Представи-
телями в цивилистическом процессе могут быть и иные лица с учетом специ-
альных правил (законные представители недееспособного или ограниченно 
дееспособного лица, исполнительный орган юридического лица, патентные 
поверенные и т. д.).

Представительство является межотраслевым институтом, присущим как 
материальному, так и процессуальному праву, и в каждой отрасли правоприме-
нения имеющим свою специфику1. По своей сути представительство является 
универсальной формой посредничества, фикцией при которой действия пред-
ставителя воспринимаются как действия самого представляемого2. Г. Л. Осо-
кина дает следующее понятие представительству в гражданском процессе —  
«это … предусмотренный правовыми нормами способ (механизм) реализации 
участником судебного процесса своих процессуальных прав и обязанностей 
в случаях отсутствия у него гражданской процессуальной дееспособности или 
иной невозможности осуществлять собственными действиями процессуаль-
ные права и обязанности стороны или третьего лица»3. Для представительства 
в гражданском процессе характерно наличие внешней и внутренней сторон, 
при этом внешняя —  подчинена процессуальной форме, а внутренние от-
ношения в представительстве основаны на той правовой связи, которая су-
ществует между поверенным и представителем как сторонами материального 
правоотношения4.

1 См.: Невзгодина Е. Л. Новеллы института представительства в Гражданском ко-
дексе Российской Федерации //  Вестник Омского университета. Серия «Право». 2013. 
№ 4 (37). С. 85; Курс гражданского процесса /  Т. В. Сахнова. 2-е изд., перераб. и доп. 
М.: Статут, 2014. С. 267.

2 Невзгодина Е. Л. Юридическая сущность представительства //  Вестник Омского 
университета. 2012. № 3 (65). С. 415, 418

3 Осокина Г. Л. Гражданский процесс. Общая часть: учебник. 3-е изд., перераб. М.: 
Норма: ИНФРА-М, 2013. С. 272.

4 Попова Д. Г., Этина Т. С. Представительство в гражданском процессе: опыт за-
имствования цивилистических подходов //  Вестник Омского университета. Серия: 
Право. 2016. № 4 (49). С. 163.
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Арбитраж представляет собой негосударственную юрисдикционную форму 
разрешения частноправового спора, что предопределяет процессуальную при-
роду отношений, возникающих при рассмотрении спора третейским судом. 
Между тем, существенное отличие третейской формы от государственной граж-
данской процессуальной формы состоит в том, что в ее основе лежат принцип 
добровольности и диспозитивное регулирование1.

Как справедливо отмечает С. А. Курочкин, являясь формой частного пра-
воприменения, арбитраж содержит в себе и публичные начала. Третейские 
суды осуществляют правоприменительную деятельность, направленную на 
властное разрешение частноправового спора. Государство передает третейским 
судам часть своих полномочий по юрисдикционному разрешению споров, 
возникающих из гражданских правоотношений, а также задает стандарты, 
при соблюдении которых выносимые акты будут не только становиться для 
сторон обязательными, но и признаваться государством, а при соблюдении 
определенных законом условий обеспечиваться его принуждением2. Третейские 
суды действуют в качестве институтов гражданского общества, наделенных 
публично-значимыми функциями3.

Третейские процессуальные отношения регулируются в первую очередь 
их сторонами посредством регламентов, правил арбитража, соглашений. ФЗ 
об арбитраже4, предполагая существование среди участников процесса пред-
ставителей сторон, не предъявляет к ним каких-либо квалификационных тре-
бований, никак не регламентирует их статус. Поэтому может возникнуть обо-
снованный вопрос, необходимо ли предъявлять к представителям в третейском 
разбирательстве те же квалификационные и образовательные цензы, которые 
предусмотрены процессуальным законодательством? И если предъявлять, то 
на какой из цивилистических процессуальных кодексов ориентироваться: на 
АПК РФ, который вводит образовательный ценз для представителей в любом 
деле, или на ГПК РФ, допускающий представителю в районных судах и при 
производстве у мировых судей не иметь высшего юридического образования? 
Для ответа на поставленный вопрос обратимся к регламентам действующих 
институциональных арбитражей.

1 История и современные тенденции развития гражданского общества и государства: 
правозащитный аспект: монография /  под ред. С. О. Гаврилова, А. В. Гавриловой. М.: 
Проспект, 2019. С. 281.

2 Курочкин С. А. Третейское разбирательство и международный коммерческий ар-
битраж. М.: Статут, 2017. С. 29.

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 № 10-П «По делу 
о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона “О третейских судах 
в Российской Федерации”, статьи 28 Федерального закона “О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним”, пункта 1 статьи 33 и ста-
тьи 51 Федерального закона “Об ипотеке (залоге недвижимости)” в связи с запросом 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» //  Вестник Конституционного 
Суда РФ. 2011. № 4.

4 Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации. Феде-
ральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ (ред. от 27.12.2018) //  СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. I). 
Ст. 2.
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Регламенты МАК при ТПП РФ1 и Правила арбитража МКАС при ТПП РФ2 
предъявляют одинаковые требования к представителям: он должен соблю-
дать правила и иные положения и правила, регламент проведения такого раз-
бирательства. Регламенты и правила третейского разбирательства Россий-
ского арбитражного центра при АНО «Российский Институт современного 
арбитража»3, Арбитражного центра при Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский союз промышленников и предпринимателей»4 и На-
ционального Центра Спортивного Арбитража при АНО «Спортивная Арби-
тражная Палата»5 ограничиваются указанием на необходимость надлежащего 
оформления полномочий представителя посредством выдачи доверенности 
или иным образом. Ни одни из депонированных на сайте Минюста России 
правила арбитража не содержат какого-либо указания на то, кто может быть 
представителем участвующего в третейском разбирательстве лица, и предъяв-
ляются ли к такому лицу образовательные или иные квалификационные цензы.

С учетом правовой природы третейского разбирательства, специальные 
требования к статусу представителя могут предъявляться регламентом или 
правилами инстанционного арбитража, быть предусмотрены самими сторо-
нами в арбитражном соглашении или в правилах ситуационного арбитража. 
Общие же требования к представителю могут быть предусмотрены актом, 
имеющим большее юридическое значение в вопросах регулирования пред-
ставительства в частной сфере, таковым в силу правил п. 2 ст. 3 является 
ГК РФ. А значит, единственным требованием, которому должен отвечать 
представитель в арбитраже, является его дееспособность. Аналогичным об-
разом разрешается и вопрос с оформлением доверенности, этот институт 
является гражданско-правовым, а значит в отсутствие специальных требо-
ваний, такая сделка должна быть совершена в простой письменной форме. 
Требований о квалифицированном удостоверении доверенности в арбитраже 

1 Регламент Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации (Приложение 2 к приказу ТПП РФ от 11.01.2017 № 5), п. 23 главы 
6 //  URL: http://mac.tpprf.ru/download.php? GET=j1VnkJvVmjuGlhZCqlkqB4SoSZQzGz
aZ%2BC0PwfWMIXRhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhDMJST%2BhK

2 Правила арбитража международных коммерческих споров (Приложение 2 к при-
казу ТПП РФ от 11.01.2017 № 6), п. 26 главы 6 //  URL: http://mkas.tpprf.ru/download.
php? GET=FtYz1HQmKbs8%2BpR5giBPcqbaSCHiBI8vUj8bJatopg9hYWFhYWFhYWFh
YWFhYWFhDMJST%2B5P

3 Арбитражный регламент Российского арбитражного центра при Российском ин-
ституте современного арбитража (утвержден Общим собранием учредителей автономной 
некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» Про-
токол № 7 от 20.12.2016 (в ред. от 21.01.2019). Ст. 34 гл. 4 //  URL: https://centerarbitr.ru/
wp-content/uploads/2019/11/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%
D0%B5%D0%BD%D1%82–2019.pdf

4 Регламент Арбитражного центра при РСПП, утвержден распоряжением Пре-
зидента РСПП от 21.06.2018 № РП-5, ст. 4 главы 1 //  URL: https://arbitration-rspp.ru/
documents/rules/regulation/

5 Регламент арбитража споров в профессиональном спорте и спорте высших до-
стижений /  Приложение № 1 к протоколу № 3 Наблюдательного совета АНО «САП» от 
03.10.2018, ст. 38 гл. 6 //  URL: https://minjust.ru/sites/default/fi les/reglament_arbitrazha_
sporov_v_professionalnom_sporte_i_sporte_vysshih_dostizheniy.pdf
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(нотариальная форма, удостоверение по месту работы, жительства или учебы 
доверителя) законом не предусмотрено.

Ситуация эта любопытна тем, что в случае необходимости обращения 
в компетентный суд в рамках выполнения им функции содействия или контро-
ля в отношении третейских судов, представителю уже придется соответствовать 
требованиям, предъявляемым ГПК РФ или АПК РФ в зависимости от правил 
компетенции. Так, при рассмотрении в арбитраже спора из осуществления 
сторонами предпринимательской или иной экономической деятельности, в ар-
битражном суде в деле о выдаче исполнительного листа для принудительного 
исполнения третейского решения представлять интересы стороны уже должен 
адвокат или лицо, имеющее высшее юридическое образование или ученую 
степень по юридической специальности.

Подводя итог, можно сказать, что представительство в арбитраже (тре-
тейском суде) —  это процессуальная деятельность по представлению стороны 
третейского разбирательства уполномоченным на то лицом. Такое лицо должно 
быть дееспособным, иметь надлежащим образом оформленные полномочия, 
и соответствовать требованиям, предъявляемым арбитражным соглашени-
ем, регламентом и правилами арбитража, если таковые специально оговоре-
ны. Применительно к институту представительства и правилам оформления 
полномочий представителя правовое регулирование осуществляется не про-
цессуальными кодексами, а Гражданским кодексом РФ как регулирующим 
отношения, основанные на равенстве, имущественной самостоятельности 
и автономии воли сторон.
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Принципы регулирования информационных отношений 
в частном праве

Липовских Н. В.

Аннотация. В статье обосновывается наличие информационных право-
отношений в частном праве. Рассматриваются существенные признаки ин-
формационного правоотношения. Анализируются принципы регулирования 
информационных отношений. Обосновывается необходимость проникнове-
ния частноправовых требований в другие отрасли. Предлагается разъяснить 
в постановлении Пленума ВС принцип «обеспечение беспрепятственного 
осуществления членами семьи своих прав» (ст. 1 СК РФ).

Ключевые слова: принципы семейного права, право на информацию, 
информация в частном праве, регулирование информационных отношений, 
существенные признаки информационных отношений, принцип добросо-
вестности в семейном праве.

Principles of regulation of information relations in private law

Lipovskykh N. V.

Abstract. The article substantiates the existence of information legal 
relations in private law and considers the essential signs of those relations. 
The author analyses the principles of regulation of information relations and 
sustains the need for private legal requirements to tap into other branches. 
It is proposed to clarify the principle of “ensuring the unhindered exercise of 
their rights by family members” (Article 1 of the Family Code of the Russian 
Federation) in the resolution of the Supreme Court Plenum.

Keywords: principles of family law, the right to information, information in 
private law, regulation of information relations, essential signs of information 
relations, the principle of good faith in family law.

Всякое понятие характеризуется совокупностью существенных признаков. 
На основании представлений об информации как о сложном, многогранном яв-
лении, подходя к понятию информационного правоотношения можно утверж-
дать, что это правовая связь, которая базируется на нормах разных отраслей 
права: публично-правовых и частноправовых. Первый существенный признак 
информационного правоотношения —  это разноотраслевая принадлежность 
норм, регулирующих информационные отношения. При этом речь идет об 
информационном правоотношении как об абстрактной категории в теории 
права. И в этом смысле информационные правоотношения —  это результат 
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регулирования общественных отношений нормами, принадлежащими к раз-
ным отраслям отечественного законодательства.

Второй признак —  информационные правоотношения, как и всякие право-
отношения —  это связь, выражающаяся в субъективных правах и юридических 
обязанностях. И, наконец, третий существенный признак характеризует объект 
этих отношений, а именно определенные сведения, так как объект —  это то, 
по поводу чего возникает правовая связь.

Таким образом, можно предложить следующее определение информаци-
онных правоотношений. Информационные правоотношения —  это урегулиро-
ванные нормами различных отраслей отечественного законодательства отно-
шения, субъекты которого связаны взаимными правами и обязанностями по 
поводу сведений о существенных для них обстоятельствах.

Частноправовые нормы об информации рассредоточены по разным статьям, 
прежде всего Гражданского кодекса. Но ими не исчерпываются. Это огромный 
массив правовых норм, закрепленных в Конституции РФ, отраслевых кодексах, 
федеральных законах, указах Президента РФ и др. Именно в Конституции за-
креплены фундаментальные положения, определившие сущность радикальных 
преобразований в нашей стране. Это право частной собственности, которое 
всегда занимает центральное место в любой правовой системе.

Собственник как никто заинтересован в существовании правовой системы, 
эффективно защищающей его права свободы и законные интересы. В Россий-
ской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ-
ственная, муниципальная и иные формы собственности.

При сравнении действующих норм и норм о собственности советского 
периода поражает резкий контраст. «Экономика периода развернутого строи-
тельства коммунизма основана на социалистической собственности на средства 
производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-коопера-
тивной собственности. Колхозно-кооперативная собственность будет посте-
пенно сближаться по своему характеру с общенародной, вплоть до образования 
единой общенародной коммунистической собственности на средства производ-
ства. Личная собственность является производной от социалистической соб-
ственности и служит одним из средств удовлетворения потребностей граждан. 
По мере продвижения к коммунизму личные потребности граждан будут вовсе 
в большей степени удовлетворяться за счет общественных фондов»1. Казалось 
бы, что это не про нас, но с этими лозунгами Россия существовала долгие годы.

Закрепленный приоритет частной собственности обусловил исчезновение 
социалистической собственности как вида и соответственно трех ее форм, 
а также личной собственности, производной от социалистической, трудовой 
по происхождению и потребительской по назначению. Эффекта добавили 
нормы о том, что количество и стоимость любого имущества, находящегося 
в собственности граждан и юридических лиц, не ограничиваются. Это общие 
правила, к которым теперь уже привыкли2. Также как привыкаем к новым 
принципам гражданского права.

1 Преамбула Основ гражданского законодательства Союза ССР и Союзных респу-
блик. М.: Издательство «Известия советов депутатов трудящихся СССР», 1962. С. 6.

2 Мананкова Р. П. Современный этап отечественной цивилистики: достижения 
и ошибки //  Вестник Томского государственного университета. 2018. № 435. С. 260.
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Основные начала гражданского права (ст. 1 ГК РФ), т. е. принципы, про-
ходят через все гражданское право и определяют содержание каждого из его 
институтов и норм.

Значение принципов гражданского права проявляется в трех основных на-
правлениях: идеологическое, нормативное и правоприменительное. Наиболее 
абстрактный, универсальный и исключительный —  это принцип добросо-
вестности. Проблемы реализации принципов гражданского права в сложных 
условиях реформирования гражданского законодательства и конвергенции 
публичного и частного права приобретают особую актуальность в отечествен-
ной доктрине1.

Принципы гражданского права —  изменяемая категория. Они в различ-
ных правовых системах весьма существенно различаются в зависимости от 
того, что собой представляют отношения собственности в данном обществе 
и какую экономическую политику государство проводит в области отношений 
собственности.

Преобразования отношений собственности, суть которых состоит в том, 
что государственная собственность в большей части экономики заменяется 
и вытесняется частной собственностью, не могли не предопределить появ-
ления совершенно новых принципов гражданского права, складывающихся 
в результате происходящих в России реформ и преобразований2.

Законом от 30.12.2012 в ст. 1 ГК РФ внесены дополнения, закрепляю-
щие принцип добросовестности. При установлении, осуществлении и защите 
гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники 
гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (п. 3 ст. 1 
ГК). Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или не-
добросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК).

Этот принцип обязывает субъектов не допускать обмана и это требование 
должно соблюдаться на всех стадиях правоотношений.

Именно на принципе добросовестности основывается весь частноправовой 
блок норм об информации.

Наглядным подтверждением этого вывода являются общеизвестные нор-
мы: ФЗ РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее ФЗ 
«о ЗПП»), ФЗ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» 
(далее ФЗ «о СМИ»).

Рассмотрим нормы ФЗ «о ЗПП» подробнее. Так в статье 8 выделяется право 
потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о то-
варах (работах, услугах).

Потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достовер-
ной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы 
и реализуемых им товарах (п. 1 ст. 8 ФЗ «о ЗПП»).

Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять 
потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, ус-
лугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. По отдельным 

1 Принципы гражданского права и их реализация: монография /  под ред. Т. П. Под-
шивалова, Г. С. Демидовой. М.: Проспект, 2017. С. 6–9.

2 Гражданское право: учебник: в 2 т. Т. 1. 2-е изд., перераб. и доп. /  под ред. Б. М. Гон-
гало. М.: Статут, 2017. С. 43.
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видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до 
потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации (п. 1 
ст. 10 ФЗ «о ЗПП»).

В пункте  3 ст. 10 ФЗ «о ЗПП» информация доводится до сведения потреби-
телей в технической документации, прилагаемой к товарам (работам, услугам), 
на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для отдельных 
видов товаров (работ, услуг).

Законом «о ЗПП» в п. 1. ст. 12 предусмотрена ответственность изготовителя 
(исполнителя, продавца, владельца агрегатора) за ненадлежащую информацию 
о товаре (работе, услуге). Если потребителю не предоставлена возможность 
незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре 
(работе, услуге), он вправе потребовать от продавца (исполнителя) возмещения 
убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения договора.

Продавец (исполнитель), не предоставивший покупателю полной и досто-
верной информации о товаре (работе, услуге), несет ответственность за недо-
статки товара (работы, услуги), возникшие после его передачи потребителю 
вследствие отсутствия у него такой информации (п. 2 ст. 12).

При причинении вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя вслед-
ствие непредоставления ему полной и достоверной информации о товаре (работе, 
услуге) потребитель вправе потребовать возмещения такого вреда (п .3 ст. 12).

При рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, при-
чиненных недостоверной или недостаточно полной информацией о товаре (работе, 
услуге), необходимо исходить из предположения об отсутствии у потребителя 
специальных познаний о свойствах и характеристиках товара, работы, услуги 
(п. 4 ст. 12).

Принцип добросовестности пронизывает и основное содержание специ-
ального нормативного акта ФЗ «о СМИ». Граждане имеют право на оператив-
ное получение через средства массовой информации достоверных сведений 
о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, общественных объединений, их должностных лиц (ст. 38 ФЗ «о 
СМИ»).

Важнейшее значение приобретает вопрос о принципах правового регули-
рования отношений, возникающих в сфере информации.

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» (далее «об Информации») называет 8 
принципов, в их числе на первом месте: свобода поиска, получения, передачи, 
производства и распространения информации любым законным способом.

По существу, в этой норме (п. 1. ст. 3 Закона «об Информации») отражена 
структура субъективного права на информацию. В литературе говорят о праве 
на информацию именно как о структурно-сложном правовом явлении.

Этой же позиции придерживаются и ученые, представляющие доктрину 
гражданского процесса1. Причем они основываются на тексте статей ГПК РФ: 
ст. 10 «Принцип гласности судебного разбирательства», в ст. 12 «Осуществление 

1 Туманова Л. В. Отражение права на информацию в принципах гражданского про-
цесса //  Сборник. Государство и право на рубеже веков. Гражданское право. Граждан-
ский процесс /  под ред. Т. Е. Абовой; Институт государства и права РАН. М., 2001. С. 226.

423



правосудия на основе состязательности и равноправия сторон», ст.ст. 55–87 
ГПК посвященных доказательствам и доказыванию.

Принцип состязательности, закрепленный в ч. 3 ст. 123 Конституции РФ 
и ст. 12 ГПК, связан с правом на информацию. По мнению А. С. Шишкина: 
«Состязательное судопроизводство строится на основе контроля сторон за 
процессом сбора информации, представленной в суд»1.

Подробнее остановимся на 55–78. При классификации судебных доказа-
тельств их можно разделить на виды и подвиды по какому-либо существенному 
для них признаку (основанию), позволяющему выявить их сходство и различия 
между собой. Доказательства классифицируются по следующим основаниям: 
1) по способу формирования, 2) характеру связи с искомыми фактами, 3) ис-
точнику получения, т. е. материальному носителю, информации об искомых 
фактах, 4) форме вовлечения в судебный процесс информации о искомых 
фактах2.

И форма процесса, и обязанности сторон по доказыванию, составляющие 
принцип состязательности, направлены по существу на решение вопросов 
о праве на информацию. Ведь само понятие доказательств имеет информа-
ционную природу.

Как уже отмечалось, понятие «информация» определяется посредством 
ключевого слова «сведения». Это ключевое слово используется и в определе-
нии доказательств.

Так, М. К. Треушников пишет: «Судебными доказательствами являются 
фактические данные (сведения), обладающие свойством относимости, спо-
собным прямо или косвенно подтвердить имеющие значение для правильного 
разрешения судебного дела факты, выраженные в предусмотренной законом 
процессуальной форме (средствах доказывания), полученные и исследованные 
в строго установленном, предусмотренном законом порядке»3.

В ст. 55 ГПК мы видим отраслевую конкретизацию понятия информации: 
доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом 
порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или 
отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, 
а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения 
и разрешения дела.

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, 
показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио— 
и видеозаписей, заключений экспертов.

Заслуживает внимания седьмой принцип (п. 7 ст. 3 закона об «Информа-
ции»), неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, 
использования и распространения информации о частной жизни лица без его 
согласия.

Особо следует подчеркнуть наличие в нашем законодательстве принципа 
добросовестности. В сравнении с европейским законодательством принцип 

1 Цит. по: Тумановой Л. В. Указ. соч. С. 231.
2 Осокина Г. Л. Гражданский процесс. Общая часть: учебник. 3-е изд., пераб. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2013. С. 593–594, 624–629.
3 Цит. по: Тумановой Л. В. Указ соч. С. 231.

424 



добросовестности в ГК РФ не конкретизирован в достаточной степени. Об 
этом свидетельствует содержание Модельных правил Европейского частного 
права (DCFR)1. В них более тщательно конкретизируется принцип добросо-
вестности. Так, в главе 3 «Маркетинг и преддоговорные обязанности» в раз-
деле первом «Информационные обязанности» называются: обязанность по 
раскрытию информации относительно товаров, иного имущества (II.-3:101 
DCFR); особые обязанности предпринимателя, торгующего с потребителями 
(II.-3:102 DCFR); обязанность предоставлять информацию при заключении 
договора с потребителем, положение которого особо неблагоприятно (II.-3:103 
DCFR); обязанность предоставлять информацию при заключении договора 
посредством дистанционного взаимодействия в режиме реального времени 
(II.-3:104 DCFR); использование средств информационных технологий (II.-
3:105 DCFR); недвусмысленность и форма информации (II.-3:106 DCFR); 
информация о цене и дополнительных сборах (II.-3:107 DCFR); информация 
и адрес личности предпринимателя (II.-3:108 DCFR); средства правовой за-
щиты в случае нарушения обязанности предоставить информацию (II.-3:109 
DCFR).

Складывается убеждение, что российское законодательство также нужда-
ется в более конкретных нормах, уточняющих обязанности предоставления 
информации, особенно в договорных обязательствах. Однако, наивно было 
бы рассчитывать только на принцип, добросовестности, так как конкуренция 
и добросовестность не совпадают по содержанию и направленности.

Здоровая конкуренция между равными субъектами гражданского оборота, 
преследующими собственные интересы, несовместима с проявлением глубокой 
заботы об интересах противоположной стороны. Как следствие, проявление 
подобной заботы в виде предоставления информации следует ограничить слу-
чаями, которые очевидны для любого участника оборота, стремящегося обе-
спечить нормальную динамику обязательственных отношений2.

Все изложенное позволяет сделать ряд выводов:
1. Принципы регулирования информационных отношений существуют, но 

очевидна необходимость в более детальном научном обсуждении.
2. Разноотраслевая принадлежность принципов регулирования инфор-

мационных отношений подтверждает потребность в проникновении во все 
отрасли частноправовой составляющей. Частное право исходит из макси-
мальной конкретизации предмета договора (объекта правоотношения), со-
ответствующими должны быть требования к информации (полная, необхо-
димая, достоверная).

3. Принцип семейного законодательства «обеспечение беспрепятствен-
ного осуществления членами семьи своих прав» (ст. 1 СК РФ) необходимо 
разъяснить в постановлении Пленума ВС, а именно: субъекты, обязанные 
предоставлять информацию по запросам субъектов семьи, должны руковод-
ствоваться нормами ФЗ «Об Информации» (специальными принципами), то 
есть предоставлять полную, необходимую, достоверную информацию.

1 Модельные правила европейского частного права /  пер. с англ.; науч. ред. 
Н. Ю. Рассказова. М., 2013. С. 127–135.

2 Лугманов Р. Р. Умолчание об обстоятельствах: критерии определения информации, 
подлежащей раскрытию //  Законодательство. 2017. № 9. С. 56.
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Режим правовой охраны ландшафтов, 
памятников истории и культуры в российском 
и зарубежном праве

Лисина Н. Л.

Аннотация. В статье анализируются меры правовой охраны ландшафтов, 
памятников истории и культуры, основываясь на опыте правового регулиро-
вания в Российской Федерации и зарубежных странах. Показана правовая 
сущность ландшафта как объекта охраны. Выявляются проблемы правового 
регулирования режима охраны ландшафтов, памятников истории и культуры, 
предлагаются направления его совершенствования. Автор приходит к выво-
дам об отсутствии в федеральном законодательстве конкретных правовых 
мер охраны природного ландшафта, как интегрированного объекта; отсут-
ствии компенсационных механизмов в сфере охраны объектов культурного 
наследия. В работе обосновывается необходимость учета опыта зарубежных 
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стран по охране объектов истории и культуры, ландшафтов, а также расшире-
ния экологических требований, запретов и ограничений правообладателей 
объектов недвижимости и земельных участков для обеспечения сохранности 
ценных объектов. Сделанные выводы могут служить основой дальнейших 
научных исследований и определения приоритетных направлений развития 
законодательства.

Ключевые слова: ландшафт, природный ландшафт, культурный ландшафт, 
правовая охрана, объекты культурного наследия.

Regime of legal protection of landscapes, historical 
and cultural monuments in Russian and foreign law

Lisina N. L.

Abstract: The article analyzes the measures of legal protection of landscapes, 
historical and cultural monuments, based on the experience of legal regulation in 
the Russian Federation and foreign countries. The legal essence of the landscape 
as an object of protection is shown. The problems of legal regulation of the 
regime for the protection of landscapes, historical and cultural monuments are 
identifi ed, directions for its improvement are proposed. The author comes to 
the conclusion that in federal legislation there are no specifi c legal measures 
to protect the natural landscape as an integrated object; lack of compensation 
mechanisms in the sphere of protection of objects of cultural heritage. The 
paper substantiates the need to take into account the experience of foreign 
countries in the protection of objects of history and culture, landscapes, as 
well as expanding environmental requirements, prohibitions and restrictions of 
owners of real estate and land to ensure the preservation of valuable objects. 
The conclusions made can serve as the basis for further scientifi c research and 
identifying priority areas for the development of legislation.

Key words: landscape, natural landscape, cultural landscape, legal protection, 
cultural heritage.

Абсолютный характер субъективного права собственности и возможность 
собственника вещи ею свободно распоряжаться обоснованно подрывается 
отдельными положениями законодательства, устанавливающими особый ре-
жим правовой охраны объектов культурного наследия. Особое значение таких 
объектов для государства и общества, необходимость обеспечения равного 
доступа к ним многонационального народа, предопределяет необходимость 
введения ограничений для осуществления правомочий собственника, раз-
решительного механизма в сфере использования, реконструкции и утраты 
объектов культурного наследия.

Правовыми способами, обеспечивающими режим особой охраны объектов 
культурного наследия по действующему российскому законодательству, про-
должают оставаться их включение (на основании историко-правовой экспер-
тизы) в реестр как объектов культурного наследия, паспортизация объектов 
культурного наследия, а также зонирование территорий в целях обеспечения 
их сохранности.
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Согласно ст. 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»1 в целях 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 
среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта 
культурного наследия, которые включают охранную зону объекта культурного 
наследия, зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зону 
охраняемого природного ландшафта.

Для обеспечения охраны объекта культурного наследия на каждой из ука-
занных зон устанавливается специальный правовой режим использования 
земельных участков и объектов на них расположенных. В случае же, если с объ-
ектом культурного наследия композиционно связаны природные ландшафты, 
то зоны охраняемого природного ландшафта служат единым целям не толь-
ко охраны объектов культурного наследия, но и сохранения (регенерации) 
природного ландшафта и его элементов. Правда, недостатком действующего 
законодательства, несмотря на существование определения природного ланд-
шафта в Федеральном законе «Об охране окружающей среды»2, все же является 
отсутствие в нем конкретных правовых мер охраны природного ландшафта, 
как интегрированного объекта.

Следует заметить существование различного понимания ландшафтов во-
обще, разных подходов к ним (территориально-географическое, философ-
ско-эстетическое, культурологическое, информационно-аксиологическое 
и др.), как в отечественной, так и в зарубежной доктринах и практике. Все 
они возникали исторически и развивались с представлением о человеческой 
повседневности, во многом первоначально в Европе, а затем и по всему миру.

В России в начале XX в. развивались представления о культурном ландшаф-
те (изначально без увязки с правовым аспектом его формирования). Позднее, 
с возникновением концепции устойчивого развития и международно-правовой 
охраны всемирного культурного и природного наследия, стали рассматриваться 
с позиции правового регулированиябыло уделено природно-географическому 
аспекту понимания ландшафта, поскольку традиционно красота русской при-
роды заключалась в ее уникальных и неповторимых природных ландшафтах, 
сконцентрированных главным образом на особо охраняемых природных тер-
риториях3.

В 2002 г. с принятием ФЗ «Об охране окружающей среды» впервые появи-
лось закрепленное на уровне федерального закона определение природного 
ландшафта как территории, не подвергшейся изменению в результате хозяй-
ственной и иной деятельности и характеризующейся сочетанием определенных 
типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых 
климатических условиях (ст. 1). Кроме того, среди основных принципов охра-
ны окружающей среды назван приоритет сохранения не только естественных 

1 См.: Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ //  СЗ РФ. 2002. 
№ 26. Ст. 2519. Далее —  ФЗ «Об объектах культурного наследия…».

2 См.: Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ //  
СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133. Далее —  ФЗ «Об охране окружающей среды».

3 Лисина Н. Л. Городской ландшафт как объект правовой охраны //  Аграрное и зе-
мельное право. 2018. № 6 (162). С. 100–104.
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экосистем и природных комплексов, но и таких природных объектов как при-
родные ландшафты (ст. 3).

Также ряд экологических требований, предъявляемым к различным видам 
(стадиям) хозяйственной и иной деятельности для различного рода объектов 
или в различных сферах либо к различным видам негативного воздействия 
направлены на сохранение природных ландшафтов, наряду с иными объек-
тами правовой охраны (например, ст. 40, 49, 52, 55, 62.1, 77 ФЗ «Об охране 
окружающей среды»).

Таким образом, с позиции отечественного законодателя, природный ланд-
шафт является одним из видов природных объектов, подлежащих правовой 
охране; является частью окружающей природной среды. Но его охрана осу-
ществляется через охрану его элементов либо через механизм охраны особо 
охраняемых природных территорий, а правовые меры охраны природного 
ландшафта размыты.

В национальном законодательстве, наряду с термином «природный ланд-
шафт» можно встретить и иные сопутствующие с ним термины, к примеру, 
«культурно-исторический», «культурный», «исторический», «объекты ланд-
шафтной архитектуры», «ландшафтная архитектура», «достопримечательные 
места», «исторический городской ландшафт» и другие подобные. В геогра-
фической, архитектурной науках, в ряде нормативной документации можно 
встретить и различные виды ландшафтов: социально-этнический, сельский, 
агроландшафт, морской, горный, пустынный, искусственный и другие. При 
всем многообразии существующих терминов, легальных определений для всех 
найдется вряд ли, а имеющиеся сосредоточены, как правило, не столько в фе-
деральных законах, сколько в ведомственных нормативных, методических до-
кументах или рекомендациях. Такая ситуация осложняет не только понимание 
ландшафтов вообще, как объектов правовой охраны, но и определение круга 
регулируемых общественных отношений.

Одной из проблем современного общества является сохранение природных 
ландшафтов на территории городов, окружающая среда в которых характеризу-
ется высокой антропогенной нагрузкой. Для их охраны градостроительная дея-
тельность должна осуществляться сообразно природному ландшафту, особенно 
наиболее ценным в экологическом контексте территориям. Такая деятельность 
будет способствовать созданию единого природно-социального пространства, 
пригодного для жизни всех живых организмов. Этот фактор является «высшей 
ценностью города»1. Однако в нашей стране, давно наметившаяся тенденция 
игнорирования природных особенностей территории при осуществлении гра-
достроительной деятельности, влечет разрушение природного ландшафта.

Его охрана, как уникального наследия города, может быть обеспечена 
посредством признания таких территорий особо охраняемыми, в том числе 
местного значения, и введением на их территории ограниченного правового 
режима, установлением в отношении них правового режима зон с ограничен-
ными условиями использования территории.

Интегрированный подход к охране памятников истории и культуры, исто-
рического, архитектурного и археологического наследия неплохо разработан 

1 Большаков А. Г. Градостроительная форма городского ландшафта как условие и ре-
зультат планирования и регулирования градостроительной деятельности в Иркутске //  
Вестник ИрГТУ. 2010. № 7 (47). С. 70
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в зарубежных странах, он находит свое отражение в системе планирования ис-
пользования земель и регулирования строительства в границах зон культурного 
наследия1. Реализация системных мероприятий по охране памятников истории 
и культуры, объектов архитектурного и исторического наследия в зарубежных 
странах имеет комплексный характер, проявляющийся в охране больших тер-
риторий, ансамблей, природной и неприродной сред одновременно, а также 
синхронизация мероприятий по благоустройству территорий со спецификой 
исторического и архитектурного наследия. В целях охраны объектов культур-
ного и т. п. наследия предусматриваются ограничения прав лиц, использующих 
земельные участки и объекты недвижимости на них расположенных.

В нашей стране комплексный характер носит лишь правовая охрана исто-
рических ландшафтов в пределах исторических поселений, которая стала 
осуществляться с принятием Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации 1998 г.2 На территории исторического поселения подлежат охране 
исторически ценные градоформирующие объекты, планировочная и объемно-
пространственная структура, силуэт и композиция застройки, соотношение 
между свободными, озелененными и застроенными пространствами, а также 
соотношение природного и созданного человеком окружения, то есть истори-
ческий городской ландшафт со всеми его элементами. Особое регулирование 
градостроительной деятельности в исторических городах осуществляется путем 
проведения комплекса мероприятий по охране объектов культурного наследия 
и территорий [5, с. 24–25]. Однако на практике подход комплексного развития 
исторических поселений был воспринят слабо, очевидно, что исторические 
поселения нужно не только сохранить, но и поддержать и возродить, учитывая 
экономико-социальные факторы и ограничения на ведение хозяйственной 
и иной деятельности в них.

Поэтому за последние несколько лет был принят ряд стратегических до-
кументов, направленных на создание системы исторических поселений и их 
ландшафта, интеграции задач сохранения наследия в процессы развития и об-
новления городов. Как следует из «Концепции по развитию исторических по-
селений, поддержке и популяризации культурных и туристских возможностей, 
развитию экономики культурного наследия на период до 2030 г.», на основе 
принципов территориальной целостности (сохранения объектов в установ-
ленных границах), функциональности (поддержания социально-культурной 
значимости) и экологичности (учитывая взаимоотношения с окружающей 
природной средой)3.

Возвращаясь к терминологии, заметим, что указанная Концепция, опери-
рует наряду с термином «историческое поселение» термином «городской исто-

1 Крассов О. И. Право собственности на землю в странах Европы: монография. М.: 
Норма: ИНФРА-М, 2017. С. 371.

2 См.: Градостроительный кодекс Российской Федерации от 07.05.1998 № 73-ФЗ //  
СЗ РФ. 1998. № 19. Ст. 2069.

3 См.: Концепция по развитию исторических поселений, поддержке и популяриза-
ции культурных и туристских возможностей, развитию экономики культурного наследия 
на период до 2030 года, 31 октября 2017 г. Утв. Минкультуры России //  Официальный 
сайт Министерства культуры Российской Федерации. URL: //  http://www.mkrf.ru/upload/
iblock/dfd/dfd164cff 4227ad338e54ed5f226c038.pdf (дата обращения: 12.10.2019).
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рический ландшафт», отождествляя с термином «архитектурный ландшафт». 
Однако, на наш взгляд, полностью отождествлять указанные термины нельзя 
уже потому, что в основе различий лежит базовый термин «архитектурный», то 
есть созданный искусственно, на основе проекта, результатом которого явля-
ется архитектурный объект, размещенный на искусственной или естественной 
поверхности —  ландшафте; иными словами, имеет более узкое содержание, 
чем понятие «городской ландшафт» или «исторический городской ландшафт». 
Последний употребляется для исторических городов и включает естественные 
ландшафты и искусственные ландшафты, обогащенные достопримечатель-
ными местами, эстетическими историческими объектами, иными объектами 
культурного наследия. И тот, и другой виды ландшафтов должны быть ор-
ганически вписаны в окружающую природную среду. Для индивидуального 
и гармонично развивающегося города городской ландшафт целесообразно 
связывать также с пригородной территорией.

Также, как следует из Концепции, одним из основных направлений —  
драйверов развития исторических поселений Минкультуры России называет 
туризм. Очевидно, что при развитии данного направления в городах, его ре-
ализующих, в результате существенного увеличения туристов, строительства 
дополнительной инфраструктуры, включающей объекты соцкультбыта, жилой, 
коммерческой застройки, существенно возрастает нагрузка на природный 
и неприродный (антропогенный) элементы городского ландшафта. В этих 
условиях, полагаем, важным фактором для поддержания обозначенных Кон-
цепцией принципов развития, должно стать обеспечение учета экологических 
факторов (экоемкость территории, способность компонентов природной среды 
обеспечивать благоприятные условия проживания населения, особенности 
природного ландшафта и т. п.).

Если мы обратимся к международному опыту определения ландшафта, то, 
заметим, к примеру, что Европейская конвенция о ландшафтах (20.10.2000 
ETS № 176)1, признавая ландшафт важным ресурсом во всех сферах обще-
ства, в том числе экологической, и —  важной частью обеспечения качества 
жизни человека, под ним понимает часть территории в том смысле как она 
воспринимается таковой населением, отличительные черты которой являются 
результатом действия или взаимодействия природного и (или) человеческого 
факторов. Так, термин «ландшафт» употребляется в широком его понимании, 
включающую как природную его составляющую, так и антропогенную. Что 
является актуальным для городского ландшафта.

К слову, указанная Конвенция явилась результатом возрастающего внима-
ния европейских стран к сохранению ландшафтов. Ее принятие дало толчок 
к совершенствованию правового регулирования охраны ландшафтов в странах 
Европы.

Во многих европейских странах реализуются главные принципы правовой 
охраны ландшафтов:

— неразрывная связь памятников истории и культуры с окружающей сре-
дой и природными ландшафтами. При этом ландшафт включает как здания, 
так и земельные участки (земли);

1 Официальный сайт Совета Европы. URL: //  https://rm.coe.int/168008063e (дата 
обращения: 12.10.2019).
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— разрешительная система в сфере восстановления и охраны объектов 
культуры и истории, археологии, вплоть до запрета рубки любой зеленой рас-
тительности, произрастающей в границах охраняемой территории;

— управление охраной через учет объектов, ландшафтное планирование 
и зонирование территории;

— сочетание запретов и ограничений для охраны ландшафтов с компен-
сационными мероприятиями, обусловленными лишением права пользования 
объектом недвижимости и (или) земельным участком, взятым под охрану;

— возложения обязанностей на правообладателей земельных участков 
и ценных объектов на осуществление мер по охране объектов культуры и древ-
ности, ландшафтов.

Кроме того, за последние годы в мировой практикеодним из наиболее эф-
фективных способов сохранения ландшафтов является освоение подземного 
пространства. К примеру, европейские города Париж, Лондон, Вена, Барсе-
лона, Кельн, княжества Монако и другие в целях обеспечения сохранности 
культурно-исторической среды в городах активно его осваивали. Сегодня их 
исторические зоны практически полностью расположены на подземных пар-
ковочных стоянках. Освоение подземного пространства предоставляет возмож-
ность разместить под поверхностью земли те объекты, которые нежелательны 
на поверхности (парковочные места, производственные помещения и склады, 
транспортные и иные сооружения, архивы, хранилища и иные объекты) по ряду 
причин (не вписываются в архитектурно-исторический облик города или при-
родный ландшафт, из-за плотности застройки, «загруженности» пространства 
и т. п.) либо преследуется разумный принцип рационального использования 
земель в городах, что справедливо. Однако практика освоения подземного про-
странства в городах (не принимая во внимание известные нам города-много-
миллионники, которые активно его используют еще с первой половины XX в.) 
не получает широкого распространения. Без облечения в правовую форму 
на федеральном уровне условий его использования, не синхронизировав за-
конодательство об охране окружающей среды, градостроительное, земельное 
законодательство и законодательство о недрах, использование подземного про-
странства для обозначенных целей не получит свое развитие и в дальнейшем.

Поймав мировую тенденцию улучшения качества городской среды и устой-
чивого развития городских территорий, в Российской Федерации с недавнего 
времени начал реализовываться проект «Комфортная городская среда». Рас-
сматривая ландшафт в качестве одного из каркасов городского пространства 
Минстрой России вкладывает, на наш взгляд, слишком узкое его понимание. 
Позиция Минстроя России в том, что в ландшафтный каркас городского про-
странства входят бульвары, скверы, парки, набережные1, не включая иные 
элементы городского ландшафта. В качестве серьезного недостатка разрабаты-
ваемых мероприятий следует отметить крайне низкий уровень экологичности.

1 См.: подп. 2 п. 3.3.4 Методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» на 2018–2022 годы, утв. приказом Минстроя 
России от 6 апреля 2017 г. № 691/пр //  Официальный сайт Минстроя России. URL: 
http://www.minstroyrf.ru/docs/14051/ (дата обращения: 12.10.2019).
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В целом существует более 300 федеральных правовых актов и документов, 
в которых употребляются анализируемые нами термины и понятия. Однако 
их анализ позволяет сделать вывод о том, что само представление о ландшафте 
в отечественном праве и правоприменительной практике весьма ограничено, 
как правило, лежит в плоскости градостроительной деятельности, необходима 
унификация существующей терминологии и содержательных черт ландшафта.

В настоящее время, формально-юридически, внешне цельный объект 
«ландшафт», с природной и антропогенной составляющей в комплексе, не 
признан самостоятельным объектом правовой охраны, все его элементы в рам-
ках действующего национального законодательства охраняются законом в от-
дельности, возникающие при этом общественные отношения подвергаются 
правовому регулированию в зависимости от того, по поводу какого объекта 
они возникают (например, природный компонент или же объект капитального 
строительства). В этом вопросе мы сторонники интеграции и дифференциации 
одновременно. Дифференциация целесообразна там, где речь идет об исполь-
зовании и охране отдельных компонентов природы (земли, почв, атмосферного 
воздуха, лесов, вод) при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 
Интеграция актуальна и обоснована при планировании развития, планировке 
и застройке городских территорий с воздействием на комплекс природных и со-
циально-антропогенных элементов системы, затрагивающим экологические, 
социально-экономические и культурно-эстетические и т. п. аспекты.

В этом случае необходимо учитывать и особенности природного ландшафта, 
и сложившиеся социально-культурные особенности территории, искать пути 
повышения комфорта условий проживания населения при интенсивном ис-
пользовании территории, не снижая естественные возможности природной 
среды, а улучшая их за счет гармоничного «слияния» природной и неприродной 
(антропогенной) сред. Организация ландшафта без учета законов природы, 
природно-географических условий, метеорологических факторов и т. п. мо-
жет привести к неблагоприятным последствиям как для самой природы, так 
и для здоровья человека, нарушениям целостности антропогенных объектов 
в системе городского ландшафта. Поэтому в зарубежных странах все большее 
распространение получает такой правовой инструмент охраны окружающей 
среды как ландшафтное планирование (находящий свое формально-юриди-
ческое закрепление в качестве самостоятельного планового документа или 
в составе общих территориальных планов земель либо в составе отраслевых 
планов), а также введение норм о обязательной оценке влияния хозяйствен-
ной и иной деятельности на свойства ландшафтов, об экспертизе проектов 
строительства на соответствие эстетическим стандартам ландшафта, до выдачи 
разрешения на строительство1.

Отсюда, в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» необходимо 
расширить положения об экологических требованиях при планировании разви-
тия территорий поселений, планировке и их застройке применительно к учету 
природных факторов и условиям при организации ландшафтов. Целесообразно 
развивать компенсационные механизмы, в том числе при изъятии земельных 

1 Евдокимова Т. В. Правовая охрана эстетических свойств ландшафтов: монография /  
отв. ред. М. М. Бринчук. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 129–145.
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участков для охраны памятников истории и культуры, объектов археологии, 
устанавливать четкие запреты и ограничения прав на использование ценных 
объектов, совершенствовать разрешительную систему и контрольно-надзорную 
деятельность в рассматриваемой сфере.
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Юридическое значение актов высших судебных органов 
(на примерах регулирования социально-трудовых 
отношений)

Минкина Н. И.

Аннотация. В работе содержатся авторские суждения относительно «пре-
цедентной революции» в России. С использованием методов описания, срав-
нения и системного анализа в ней представлена полемика мнений ученых по 
определению места правового прецедента, судебной практики и актов выс-
ших судебных инстанций в системе источников права. Исследуется основной 
понятийный аппарат в дискуссии. Приводится некоторый зарубежный опыт. 
Путем изучения взглядов ученых автор создает целостное представление 
о правовой природе и фактической роли постановлений Конституционного 
и Верховного Судов Российской Федерации (далее —   РФ). На трудоправо-
вых примерах демонстрируется актуальность проблематики о рассмотрении 
постановлений, изданных названными судами, в системе источников пра-
ва. В качестве главных признаков данных постановлений рассматривается 
их нормативность и значимость закрепленных в них положений с позиции 
устранения правовой неопределенности. По итогам исследования делает-
ся вывод о современном источниковом значении рассматриваемых актов 
высших судебных органов власти как в целом в отечественной правовой 
системе, так и в трудовом праве в частности. Концептуально предлагается 
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это обозначить в проекте Федерального закона «О нормативных правовых 
актах в РФ». В завершении работы аргументируется позитивный характер 
предлагаемого новшества.

Ключевые слова: источник права, Конституционный Суд, Верховный Суд, 
постановления, судебный прецедент.

Legal signifi cance of acts of the Supreme judicial 
bodies (on examples of regulation of social 
and labor relations)

Minkina N. I.

Abstract. In essence, the work contains the author’s judgments about the 
“precedent revolution” in Russia. Using the methods of description, comparison 
and system analysis, it presents the controversy of scientifi c opinions on 
determining the place of legal precedent, judicial practice and acts of higher 
courts in the system of sources of law. The basic conceptual apparatus in the 
discussion is investigated. Some foreign experience is given. By studying the 
views of scientists, the author creates a holistic view of the legal nature and 
the actual role of the decisions of the constitutional and Supreme courts of the 
Russian Federation. The relevance of the problem of consideration of decisions 
issued by these courts in the system of sources of law is demonstrated on the 
basis of labor law examples. The main features of these resolutions are their 
normativity and the importance of the provisions enshrined in them from the 
position of eliminating legal uncertainties. According to the results of the study, 
the conclusion is made about the modern source value of the considered acts of 
the Supreme judicial authorities both in General in the domestic legal system 
and in labor law in particular. Conceptually, it is proposed to designate this in 
the draft Federal law “On normative legal acts in the Russian Federation”. At the 
end of the work the positive character of the proposed innovation is argued.

Keywords: source of law, Constitutional court, Supreme court, judgments, 
judicial precedent.

Анализируя современную литературу, не трудно заметить, что в отечествен-
ной правовой науке за последние годы актуализировалась дискуссия об отнесе-
нии судебной практики и прецедента к числу источников российского права. 
Нерешенность данного вопроса на доктринальном уровне подтверждается рас-
хождением мнений ученых. Обобщая их, можно выделить две основные обще-
теоретические позиции. Сторонники традиционной концепции основываются 
на том факте, что Россия не относится к странам с англосаксонской системой 
права, поэтому судебные прецеденты не должны относиться к числу форм 
(источников) права. По убеждению же другой группы ученых судебный пре-
цедент следует включать в систему источников права. В российской правовой 
действительности последняя позиция стала доминировать и получила широкое 
развитие. Как практикующие юристы, так и научные работники постоянно 
высказывают новые доводы и аргументы в обоснование предлагаемой идеи, 
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в частности, это можно проследить в трудах И. В. Ахметзяновой1, Н. Е. Леон-
тьевой2 и многих других.

Вместе с тем сегодня в правовой литературе можно встретить и весьма 
осторожные взгляды. Например, С. В. Ткаченко полагает, что институт су-
дебного прецедента можно оценивать как некий «дополнительный источник 
права», одновременно исследуя причины, не позволяющие полноценно за-
имствовать и внедрить его в российскую правовую систему3. Такой же подход 
все больше приобретает популярность и в оценке решений Конституционного 
Суда РФ, когда ученые рассматривают их в качестве «вспомогательных» (или 
«косвенных»4) источников права.

Между тем, к примеру, Л. А. Морозова выступает против всяких полно-
мочий судебного правотворчества. Она настаивает на позиции, заключающей-
ся в том, что высшие суды России могут разъяснять и конкретизировать уже 
существующие нормы права, но при этом они способны создавать и реально 
формируют некую «судебную доктрину правового содержания», которая в свою 
очередь может выступать непосредственным источником права5. Применение 
подобного рода новых и несвойственных юридической доктрине понятий вы-
зывает неоднозначное толкование и в определенной мере усложняет дискус-
сию. На наш взгляд, при всем богатстве научных мнений в ней следует прин-
ципиально разобраться с помощью классических и всем известных терминов.

Как видно из некоторых приведенных высказываний, на текущий момент 
отсутствует единый подход в применении понятийного аппарата и концеп-
туальный взгляд на значение актов судебных органов. В то время как в ука-
занном споре, прежде всего, для его разрешения необходимо разграничивать 
употребляемые термины, современное понимание которых, к сожалению, 
отличается неопределенностью. В поднимаемой дискуссии в основном исполь-
зуется такой ряд спорных дефиниций, как: «судебный прецедент», «судебная 
практика» и «акты высших судебных органов». Несмотря на дискуссионность 
определений, по мнению автора, можно выделить ключевое их осмысление 
следующим образом.

Судебный прецедент —  это решение определенного суда по конкретному 
делу, что иногда дополняется признаком обязательности данного решения 
в аналогичных ситуациях для нижестоящих инстанций. Думается, такое до-
полнение актуально для стран с англосаксонской правовой системой. В россий-
ских же условиях судебный прецедент чаще употребляется в значении казуса, 
конкретного решения суда. В то же время прецедент не следует отождествлять 

1 Ахметзянова И. В. Судебный прецедент в системе источников права России //  
INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH: сборник статей XII Международной. 
Научно-практической конференции: в 3 ч. Пенза, 2018. С. 79–81.

2 Леонтьева Н. Е. Является ли прецедент источником права в России? //  Вопросы 
российской юстиции. 2019. № 1. С. 32–40.

3 Ткаченко С. В. Возможность рецепции института судебного прецедента в правовую 
систему России //  Российский судья. 2018. № 11. С. 42.

4 Григорьев К. Е. Решения Конституционного Суда РФ как источник российского 
права //  Конституционное и муниципальное право. 2019. № 1. С. 56.

5 Морозова Л. А. Судебные акты и их роль в правообразовании //  Провинциальные 
научные записки. 2018. № 2 (8). С. 27–33.
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с судебной практикой, последнее понятие является более широким и реже 
применяемом в значении источника права.

Судебная практика —  есть множественность судебных актов, образуемых 
в процессе деятельности судебных органов РФ по гражданским, администра-
тивным, уголовным делам с конкретным применением норм права, регули-
рующих схожие отношения. В настоящее время актуальна дифференциация 
судебной практики на общероссийскую и практику Европейского суда по 
правам человека.

Что касается актов высших судебных органов, как правило, ими называют 
решения, вынесенные Конституционным Судом и Верховным Судом РФ. В со-
ответствии с действующим российским законодательством итоговые решения 
названных судов разнообразны (например, определения, постановления, за-
ключения). Вряд ли, все они могут быть признаны источниками права, по-
скольку имеют характерные отличия.

Охват названных терминов и их значение в соотношении друг с другом, как 
видно, имеют принципиальные различия, поэтому решающую роль в рассма-
триваемой проблематике играет использование корректных терминов и единое 
(общее) понимание указанных определений.

В данном контексте хотелось бы привести мнение Е. Н. Воронова. Он по-
лагает, что хотя «правовые прецеденты и судебная практика официально не 
признаны источниками права в нашей стране, но все же на практике они яв-
ляются таковыми»1. С учетом вышеобозначенных понятий не представляется 
возможным согласиться с такой обширной позицией, поскольку, по существу, 
как судебные прецеденты, так и судебная практика —  это собирательные по-
нятия, включающие в себя множественные и разнообразные по характеру 
и содержанию решения судов различных инстанций. При этом полагаем, что 
конкретное решение суда, к примеру, первой инстанции следует рассматривать 
в качестве судебного прецедента, и он, безусловно, будет включаться в общую 
базу судебной практики. Но вместе с тем такое решение не носит нормативного 
характера, его содержание не устанавливает ни новых норм права, являясь от-
дельным правоприменительным актом, ни имеет общеобязательных для испол-
нения требований к поведению иных участников общественных отношений, 
за исключением тех, которых непосредственно касалось вынесенное решение.

Иными словами, акты органов судебной власти следует различать друг 
от друга, поскольку они обладают разной сферой действия и признаками, 
характеризующими их содержание. На наш взгляд, признаками источников 
права обладают только постановления Конституционного Суда РФ и поста-
новления Верховного Суда РФ. Они обладают признаком нормативности, т. е. 
распространяют свое действие на неограниченный круг лиц. Судебная ветвь 
власти, как и остальные, вправе участвовать в нормотворчестве и формиро-
вать правовые акты непосредственно в значении источников права. Поэтому 
правомерно можно утверждать о том, что Конституционный Суд и Верховный 
Суд, в том числе руководствуясь положениями ст. 125 и 126 Конституции РФ, 

1 Воронов Е. Н. Еще раз к вопросу о прецеденте как источнике российского права //  
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 
2017. Т. 7. № 4 (25). С. 20.
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наряду с осуществлением функции правосудия, являются субъектами право-
образования.

По существу, обязательные для исполнения постановления Конституцион-
ного Суда РФ, по делам о конституционном нормоконтроле, и постановления 
Верховного суда РФ, содержащие разъяснения по вопросам судебной практики, 
отражают не просто правовые позиции названных высших судов, а имеют силу 
источника права. Более того, по итогам признания закона в целом или каких-
либо его положений неконституционными на основании вынесенного поста-
новления Конституционного Суда, данный акт или его отдельные положения 
утрачивают силу (ч. 6 ст. 125 Основного Закона). Так, например, произошло 
с абзацами 1–8 ст. 3 Федерального закона «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» № 10-ФЗ от 12.01.1996. Они признаны судом 
не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой перечень видов 
профсоюзных организаций рассматривается как исчерпывающий перечень 
(постановление Конституционного Суда РФ № 22-П от 24.10.2013).

В то время как на основании постановлений Пленумов Верховного Суда 
выносятся решения судов всех нижестоящих уровней, которые фактически 
буквально воспроизводят их формулировки с целью мотивирования своего 
решения.

В последнее время в юридической литературе активно обсуждается вопрос 
о все возрастающей роли Конституционного Суда РФ и феномене его решений 
в контексте правовой системы, все чаще речь идет о формировании правовых 
позиций данным судом, а в конституционном праве им справедливо придается 
особая значимость1.

Между тем, на наш взгляд, не только «конституционно-судебное постанов-
ление» следует рассматривать как «флагманский правоприменительный акт»2 
и в роли формы права, но и постановления Пленума Верховного Суда РФ, в том 
числе по вопросам регулирования социально-трудовых отношений. Приведем 
убедительные, на наш взгляд, примеры из постановления Пленума Верховного 
Суда РФ «О применении судами Российской Федерации Трудового кодек-
са РФ» № 2 от 17.03.2004 (в ред. от 24.11.2015). Только в положениях данного 
постановления определены такие важные для правоприменения трудоправовые 
категории, как: «деловые качества» работника и лица, поступающего на работу 
(п. 10); «злоупотребление правом» в трудовых отношениях, в частности со 
стороны работника (п. 27); «другая местность» и «структурное подразделение» 
(п. 16), что имеет немаловажное значение при осуществлении переводов ра-
ботников и мн. др. Заметим, что Трудовой кодекс РФ перечисленные понятия 
не раскрывает.

В свете регулярного обобщения практики Верховным Судом РФ в поста-
новлениях Пленума трудовое законодательство (впрочем, как и любое другое), 
как правило, толкуется единообразно, даже при наличии в нем продемонстри-

1 См., например: Зорькин В. Д. Прецедентный характер решений Конституционного 
Суда Российской Федерации //  Журнал российского права. 2004. № 12. С. 3–9; Яковле-
ва Т. А. Акты Конституционного Суда РФ в системе источников российского права //  
Современные тенденции развития науки и технологий. 2017. № 3–8. С. 146–148 и мн. др.

2 Чашин А. Н. Доктринально-правовые нормы в российской судебной практике //  
Государство и право. 2019. № 1. С. 56.
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рованных пробелов. Однако при изучении региональной практики по разреше-
нию трудовых споров можно также заметить отличные позиции по трактовке 
норм того же Трудового кодекса в разных субъектах РФ (к примеру, в разные 
периоды времени это проявлялось по вопросам начисления заработной пла-
ты, предоставления отпусков и т. д.)1. В случае же официального признания 
постановлений Пленума Верховного Суда РФ в качестве источников права 
последнее потенциально могло бы устранить данные отличия. Считаем, что 
они недопустимы по вопросам, регулируемым на федеральном уровне и не 
имеющим особенную региональную правовую регламентацию.

Очевидно, из приведенных примеров, что высшие судебные органы вы-
рабатывают правоположения, с помощью которых напрямую регламентиру-
ются трудовые и иные связанные с ними отношения. Кроме того, тем самым, 
они оперативно устраняют коллизии, пробелы и иные ситуации правовой 
неопределенности, выравнивая правоприменение по тому или иному вопросу. 
Именно поэтому такую деятельность названных судов можно оценить только 
позитивно, поскольку она эффективно влияет на качество правового регули-
рования отношений в сфере труда.

На этом основании не уместно все судебные прецеденты относить к числу 
источников права вообще, и в отношении какой-либо отрасли в частности. 
Равно как и богатую, обширную практику всех судов ошибочно рассматривать 
в качестве таковых. Указанный выше и предлагаемый Е. Н. Вороновым подход 
является неоправданно широким и искажает истинную ситуацию в практике 
судов по рассмотрению дел.

В поднимаемом в настоящей работе основном дискуссионном вопросе 
важно не подменять одни понятия другими, а корректно и единообразно 
их употреблять. В этой связи представляется наиболее удачной позиция, 
согласно которой ставится вопрос об отнесении к источникам права только 
отдельных актов высших судебных органов власти. Неоправданно все акты 
судебного правотворчества относить к числу источников права. Многие по-
становления Конституционного и Верховного судов РФ не просто устанав-
ливают значимые положения в регулировании разнообразных общественных 
отношений, имея источниковое значение, но и одновременно побуждают 
законодателя к совершенствованию действующих нормативных правовых 
актов, как, например, это произошло при разработке Федерального зако-
на «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» № 175-ФЗ от 
21.11.1995 на основании многих положений из постановления Конститу-
ционного Суда РФ № 5-П от 17.05.1995.

При этом следует отметить, что предлагаемый подход не носит принципи-
ально нового характера, имеется соответствующий накопленный опыт в других 
странах. К примеру, в ст. 4 Конституции Республики Казахстан предусмотрено, 
что действующим правом являются нормы Конституции, соответствующих 
ей законов, иных нормативных правовых актов, международных договорных 
и иных обязательств Республики, а также нормативных постановлений Кон-

1 См. подробнее: Минкина Н. И. Судебное толкование Трудового кодекса Российской 
Федерации: от критики к пользе //  Алтайский вестник государственной и муниципаль-
ной службы. 2017. № 15 (15). С. 81.
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ституционного Совета и Верховного Суда Республики1. При этом нормативные 
постановления Верховного Суда фактически, как и в России, содержат разъ-
яснения по вопросам судебной практики.

Одновременно с проведенным исследованием следует сказать, что, по сути, 
к аналогичным выводам приходили отечественные ученые —  представители из 
иных отраслей права. В подтверждение сказанному ограничимся приведением 
следующих отраслевых примеров из новейшей юридической литературы. Так, 
К. А. Пономарева в своих трудах рассматривает судебные акты в системе ис-
точников налогового права2.

В. В. Краснов в системе источников трудового права справедливо предлагает 
рассматривать лишь отдельные виды актов судебных органов3.

Еще более широкие подходы прослеживаются в научных работах Н. В. Сам-
сонова. Он интерпретирует акты высших судебных органов РФ и даже «обя-
зательные постановления» Судебного Департамента при Верховном Суде РФ, 
утверждаемые его Президиумом, в цивилистическом процессе в качестве форм 
права4.

Е. Н. Дробышева поднимает вопрос о признании правовых позиций Вер-
ховного Суда РФ источниками права при рассмотрении уголовных дел5.

Таким образом, российская действительность и юридическая наука аргу-
ментировано и весьма настоятельно заставляет общество пересмотреть по-
зицию о роли отдельных актов высших судебных инстанций в отечественной 
правовой системе. Оценка данного вопроса сегодня видится однозначной 
и в настоящее время уже достаточно как доводов, так и фактов, которые 
позволяют поставить точку в обозначенной дискуссии. В этой связи пред-
ставляется необходимым официальное признание данной правовой пози-
ции в России, а именно: постановлений Конституционного и Верховного 
судов РФ действующим источником (формой) национального права. При 
этом официально отразить это можно в Федеральном законе «О норматив-
ных правовых актах в РФ», процесс принятия которого в нашей стране, 
к сожалению, затянулся.

Представляется, что это станет решающим шагом в когда-то названной 
Г. А. Гаджиевым «прецедентной революции» в России на магистральном пути 
«по созданию общественного капитала в виде совокупности разумных судебных 

1 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года //  URL: http://www.
akorda.kz/ru/offi  cial_documents/constitution (дата обращения: 19.08.2019).

2 См.: Пономарева К. А. Судебные акты и акты «мягкого права» в системе источников 
налогового права //  Налоги. 2018. № 6. С. 12–16.

3 См. подробнее: Краснов В. В. Место актов органов судебной власти в системе ис-
точников современного права Российской Федерации //  Крымский академический 
вестник. 2018. № 8. С. 81–85.

4 См., например: Самсонов Н. В. О значении актов высших судов России для совер-
шенствования гражданского судопроизводства //  Российский судья. 2019. № 2. С. 39–43; 
Он же. К вопросу о расширении состава источников гражданского процессуального 
права //  Арбитражный и гражданский процесс. 2018. № 8. С. 3–8 и др.

5 См. подробнее: Дробышева Е. Н. О правовых позициях Верховного Суда Российской 
Федерации: теоретический и практический аспекты //  Юридическая наука и право-
охранительная практика. 2018. № 3 (45). С. 95–102.
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правоприменительных и одновременно правотворческих решений»1. Сказан-
ное в рамках реформирования правовой и законодательной системы РФ по-
зволит устранить одну из вечных дискуссий как в научном сообществе, так 
и в правоприменительном пространстве, а также благополучно повлияет на 
формирование правового сознания и мышления граждан, прежде всего, в русле 
доверия к закону и действиям государства. Одновременно это неизбежно при-
ведет к четкой структурированности источников российского права, включая 
трудовое право, обеспечит стабильность и последовательность при издании 
высшими судами нормативных постановлений, а равно позволит оптимизи-
ровать работу законодательных органов власти, в том числе во взаимодействии 
с судебными органами, в отечественном государстве.
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Принцип пропорциональности как основа 
взаимодействия субъектов предпринимательской 
деятельности и государственной власти при осуществлении 
государственного контроля (надзора): опыт России 
и Германии

Натальченко М. Р.

Аннотация. В данной статье рассматривается довольно актуальная про-
блема защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. При рас-
смотрении и разрешении споров в результате взаимодействия субъектов 
предпринимательской деятельности и органов государственной власти право-
применителям следует не только выявлять и учитывать публичный и частный 
интерес, но и стремиться к установлению баланса между ними. Поэтому су-
ществует необходимость поиска правовых средств, которые позволили бы 
обеспечить достижение баланса между отдельными интересами субъектов 
предпринимательской детальности и публичным интересом. Одним из наи-
более значимых средств является принцип пропорциональности, характерный 
для стран, относящихся к континентальной правовой семье.

В статье раскрывается сущность принципа пропорциональности и его 
исторические корни, а также по результатам исследования были выявлены 
некоторые особенности применения теста на пропорциональность при раз-
решении споров в результате взаимодействия субъектов предприниматель-
ской деятельности и органов государственной власти при осуществлении 
государственного контроля (надзора) на примере России и Германии. По 
результатам исследования были выявлены некоторые особенности примене-
ния принципа пропорциональности, в том числе и при рассмотрении споров 
указанной выше категории споров.
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The principle of proportionality as the basis for the interaction 
of business entities and government in the implementation 
of state control (supervision): the experience of Russia 
and Germany

Natalchenko M. R.

Abstract. This article discusses a rather urgent problem of protecting the 
rights of business entities. When considering and resolving disputes as a result 
of the interaction of business entities and public authorities, law enforcers 
should not only identify and take into account public and private interest, but 
also strive to establish a balance between them. Therefore, there is a need to 
fi nd legal means that would allow achieving a balance between the individual 
interests of subjects of entrepreneurial detail and public interest. One of the most 
signifi cant means is the principle of proportionality, characteristic of countries 
belonging to the continental legal family.

The article reveals the essence of the principle of proportionality and its 
historical roots, as well as the results of the study revealed some features of the 
application of the test for proportionality to resolve disputes as a result of the 
interaction of business entities and public authorities in the implementation 
of state control (supervision) on the example of Russia and Germany. According 
to the results of the study, some features of the application of the principle of 
proportionality were identifi ed when considering disputes of the above category 
of disputes.

Keywords: principle of proportionality, business entities, state authorities, 
state control (supervision), public and private interest, balance of interests, 
entrepreneurial activity.

В настоящее время познание, а также практическое применение оснований 
и критериев законности установления ограничений предпринимательской 
деятельности не получили должного развития и распространения, поэтому 
существует тенденция к появлению многочисленных произвольных, противо-
речивых и схожих по содержанию ограничений, и запретов, что существенно 
влияет на условия ведения бизнеса1. В связи с этим хозяйствующим субъек-
там необходимо создать условия, которые обеспечили бы им возможность 
нормального развития в условиях взаимного партнерства и сотрудничества 
с государством.

1 Дедов Д. И. Общеправовой принцип соразмерности и ограничение свободы пред-
принимательства //  Вестник Московского университета. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002. 
№ 6. С. 25.
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Однако в отношениях между государственной властью и субъектами пред-
принимательской деятельности существует ряд серьезных проблем правового 
характера. Некоторые из них связаны с односторонним применением опреде-
ленных методов государственного воздействия и недооценкой их комплексно-
го, взаимосвязанного использования. Другие же характеризуются отсутствием 
различий и недостаточном разграничении, как в доктрине, так и в законот-
ворческой и правоприменительной деятельности, способов и методов госу-
дарственного управления, а также регулирования и контроля1.

Необходимо констатировать, что при осуществлении государственного 
контроля (надзора) в сфере предпринимательской деятельности возникают 
ситуации, когда цель, заложенная в нормативном акте при его принятии, 
и цель, реализуемая субъектами предпринимательской деятельности, могут 
противоречить друг другу. В данной ситуации в конкретных правоотношениях 
правоприменителю следует выбрать наиболее значимую из этих целей.

Следовательно, приоритетными задачами становятся поиск наиболее 
убедительных средств и рациональных механизмов обоснования решений, 
касающихся рассмотрения споров, возникших в результате взаимодействия 
субъектов предпринимательской деятельности и государственной власти при 
осуществлении государственного контроля (надзора), а также решение вопроса 
о пределах ограничения экономической свободы.

Для определения того были ли права субъектов предпринимательской де-
ятельности ограничены правомерным образом или нарушены в результате 
неподобающего воздействия необходимо использовать общеправовой принцип 
пропорциональности (соразмерности), поскольку данный принцип направлен 
на определение необходимости вмешательства и степени такого вмешательства, 
что существенным образом отличает его от общеправовых принципов.

Механизм использования пропорциональности наиболее полно изложен 
в работах Р. Алекси2, поэтому представляется целесообразным принять за ос-
новное описание принципа пропорциональности, данное этим автором.

Оценка пропорциональности осуществляется путем последовательного 
анализа по четырем критериям, которые выражаются в применении тестов.

На первом этапе определяются цели публикации оспариваемого правового 
акта, а также оценивается, могут ли такие цели считаться законными, то есть 
конституционно значимыми —  тест на легитимность цели.

На втором этапе оценивается соответствие принятого решения поставлен-
ной цели, а также устанавливается, существует ли между ними рациональная 
связь —  тест на уместность.

На третьем этапе меры, используемые для достижения цели, сравниваются 
с другими возможными средствами достижения этой же цели: могут ли они 
быть столь же эффективными, не допуская столь значительного посягатель-
ства на права участника спора или другие конституционные ценности —  тест 
на необходимость.

1 Кузьмин А. Г. Принцип соразмерности (пропорциональности) в российском судеб-
ном правоприменении: вопросы теории и практики //  Проблемы права. 2018. № 5 (69). 
С. 94.

2 Alexy R. Balancing, Constitutional Review and Representation. Р. 573.
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Тест завершается на четвертой стадии. Производится оценка пропорцио-
нальности в узком смысле —  сопоставление ущерба, вытекающего из ограни-
чения прав, с пользой, которую оно приносит защищаемым ценностям. Таким 
образом, на четвертой стадии осуществляется балансировка и взвешивание 
ценностей.

В зависимости от предмета правового регулирования отрасли права или 
в зависимости от того, в какой сфере публичной деятельности государства 
он применяется —  правотворческой, правоприменительной или судебной, 
принцип пропорциональности приобретает институциональные особенности 
той или иной отрасли права или управленческой деятельности государства, 
а также он служит как принципом законотворчества, так и принципом право-
применения и даже непосредственно самого правосудия1.

Принцип пропорциональности позволяет определить в какой степени опре-
деленные действия субъекта могут быть ограничены, способствует появлению 
прозрачности в отношениях между человеком, предпринимателем и государ-
ством, а также помогает достичь баланса между различными общественными 
интересами, гармоничного распределения прав и обязанностей в обществе 
и, в конечном счете, способствует формированию правового государства2.

Было проанализировано более 30 решений Федерального административ-
ного суда Германии в сфере споров, возникших в результате взаимодействия 
субъектов предпринимательской деятельности и органов государственной вла-
сти при осуществлении государственного контроля (надзора) в период с 2015 г. 
по 2019 г., а также более 30 решений судов РФ по аналогичной категории дел.

В результате исследования выяснилось, что для вынесения справедливых 
и рациональных решений Федеральный административный суд Германии при-
меняет тест на пропорциональность последовательного и при разрешении 
каждого спора, возникшего в результате взаимодействия субъектов предпри-
нимательской деятельности и органов государственной власти при осущест-
влении государственного контроля (надзора).

Признание принципа пропорциональности в нашей стране происходит на 
уровне Конституции Российской Федерации, однако в российской правовой 
науке отсутствует доктрина, определяющая сущность принципа пропорцио-
нальности, а также регламентирующая порядок его применения при разре-
шении споров, в связи с чем в отечественной правоприменительной практике 
возникает ряд определенных проблем.

Представляется, что указанные проблемы можно решить путем признания 
принципа пропорциональности посредством правовой доктрины при принятии 
судебных решений, распространяя его действие на каждый случай ограничения 
основных прав и свобод, включая свободу осуществления предприниматель-
ской деятельности.

1 Енилеева А. Э. Сфера применения принципа пропорциональности //  Дни науки 
КФУ им. В. И. Вернадского. Сборник тезисов участников II научной конференции 
профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых ученых. 
2016. С. 885–886.

2 Barak A. Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations //  Aharon Barak. 
New York. Cambridge University Press. 2012. P. 611.
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В связи с чем, суды РФ зачастую при рассмотрении спора, возникшего 
в результате взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности 
и органов государственной власти при осуществлении государственного кон-
троля (надзора), либо вообще не руководствуются принципом пропорциональ-
ности, либо руководствуются, не понимая его содержания.

В качестве примера стоит обратиться к Постановлению Верховного суда РФ 
по делу № 307-АД16-11895 от 01.12.2016. При рассмотрении данного Постанов-
ления можно увидеть, что Верховный суд РФ не только не ссылался на принцип 
пропорциональности разрешая данное дело, но и в целом не придерживался 
какой-либо методики аргументации, что в итоге позволяет усомниться в обо-
снованности и справедливости вынесенного решения по данному делу.

Также интересным является то, что в последнее время субъекты предпри-
нимательской деятельности при аргументации своей позиции стали ссылаться 
и обращать внимание на необходимость применения принципа пропорцио-
нальности (соразмерности).

Одним из таких примеров является Постановление № 12-П от 02.06.2015, 
в котором ООО «Заполярнефть» оспаривало правомерность привлечения 
общества к административной ответственности за нарушение определенных 
положений лесного законодательства, поскольку вопреки конституционному 
принципу справедливости, соразмерности и индивидуализации ответствен-
ности некоторые положения лесного законодательства допускают взыскание 
с нарушителя лесного законодательства возмещения вреда в денежной форме 
без оценки степени осуществленного им восстановления состояния окружа-
ющей среды и без учета понесенных при этом затрат, формы и степени вины 
причинителя вреда, его последующего поведения и последствий правонару-
шения, в размере, завышенном по сравнению с его объективной величиной.

Наиболее часто принцип пропорциональности применяется судами РФ 
при рассмотрении категории дел, связанных с обжалованием постановлений 
о привлечении субъекта предпринимательской деятельности к административ-
ной ответственности за нарушения, выявленные в ходе проведения проверок 
органами государственной власти. Однако совершенно противоположная ситу-
ация прослеживается при разрешении судами РФ категории споров, связанных 
с оспариванием действий (бездействий) должностных лиц государственных 
органов, поскольку при рассмотрении данной категории дел судебные органы 
России принципом пропорциональности не руководствуются, что в итоге при-
водит к тому, что судьи обращают внимание зачастую только на соблюдение 
должностными лицами «формальностей».

Также в результате анализа сложившейся судебной практики по спорам 
о соблюдении порядка проведения плановых и внеплановых проверок, при-
вело к выводу о том, что органы судебной власти РФ должным образом не 
применяют принцип пропорциональности, в результате чего существующий 
на данный момент правовой механизм позволяет контрольным органам при-
нимать решения о проведении внеплановых выездных проверок, что в итоге 
предоставляет государственным органам слишком широкий простор для орга-
низации таких проверок, который в свою очередь приводит к несоразмерному 
ограничению осуществления предпринимательской деятельности.

Таким образом, на основе практики применения теста на пропорциональ-
ность судебными органами России и Германии можно заключить следующее.
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Во-первых, применение теста на пропорциональность позволяет органам 
судебной власти последовательно и подробно обосновывать решения, приня-
тые по спорам, связанным с ограничением прав и свобод субъектов предпри-
нимательской деятельности, а также помогает проследить логику суда и сам 
процесс принятия окончательного решения.

Во-вторых, при принятии решений Федеральный административный суд 
Германии использует тест на пропорциональность в качестве модели аргумен-
тации, потому что он лучше структурирован, поскольку разделен на четыре 
аналитических отдельных теста, которые в свою очередь между собой логи-
чески связаны и дополняют друг друга, придерживаясь алгоритма следования 
всем критериям и, если на одном из этапов проверки обнаруживается несо-
размерное ограничение прав субъекта предпринимательской деятельности, 
жалоба удовлетворяется, что является принципиальным отличием от позиции 
судов РФ, которые руководствуются принципом пропорциональности, но 
четкий алгоритм при вынесении решений так и не был разработан, в связи 
с этим данный принцип не применяется должным образом в решениях, по-
скольку используются лишь отдельные этапы теста на пропорциональность 
либо ссылаются на данный принцип, но без реального его применения.

В-третьих, для обеспечения взаимодействия между субъектами предпри-
нимательской деятельности и государственной властью необходимо при регу-
лирования предпринимательской деятельности учесть требования принципа 
пропорциональности, а именно: не должны быть более обременительными 
для субъектов предпринимательской деятельности меры государственного 
регулирования, чем это было необходимо для обеспечения достижения целей, 
ради которых и предполагалось применить меры государственного регули-
рования предпринимательской деятельности, в связи с этим представляется 
обязательным изложение в преамбулах законов целей правового регулирования 
и интересов, подлежащих правовой защите.

Кроме того, необходимо придерживаться гласности в разработке, а также 
в принятии и применении мер государственного регулирования предпринима-
тельской деятельности; применяемые меры государственного регулирования 
должны быть обоснованными и объективными; должно быть исключено не-
оправданное вмешательство государства или его органов в предприниматель-
скую деятельность и нанесение ущерба субъектам предпринимательства; не 
допускается применение методов государственного регулирования предпри-
нимательской деятельности, не предусмотренных и не установленных законом; 
меры регулирования не должны приниматься или применяться способом, 
являющимся средством произвольной или необоснованной дискриминации 
либо представлять собой скрытые ограничения движению товаров, работ, услуг, 
финансовых средств, рабочей силы.

В-четвертых, анализируя судебную практику и основные положения зако-
нодательства, стоит сделать вывод, что государственная компенсация за вред, 
причиненный незаконными действиями (или бездействием) государственных 
органов или их должностных лиц, не предоставляет субъектам хозяйствен-
ной деятельности средства защиты от действий государственной власти, хотя 
и основанных на законе, но не соразмерных, поскольку пропорциональность 
ограничения свободы предпринимательства как принципа права и как важ-
ного элемента его содержания означает, что норма закона, которая не сораз-
мерно ограничивает право субъекта, не соответствует праву. Таким образом, 
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представляется, что в силу принципа пропорциональности компенсация за 
причиненный вред должна также возмещаться и в случаях, когда действия 
государства основаны на законе, но не являются соразмерными.

В связи с вышеизложенным, представляется целесообразным предложить 
разработанную методику применения принципа пропорциональности право-
применителями при подготовке нормативно-правовых актов, регулирующих 
процесс взаимодействия государственных органов и участников предпринима-
тельской деятельности, судебными органами при рассмотрении и разрешении 
споров, возникших в результате проведения государственного контроля (над-
зора) в сфере предпринимательской деятельности органами государственной 
власти, а также участниками предпринимательской деятельности при защите 
своих прав и свобод от неправомерного ограничения.

На основании вышеизложенного стоит еще раз подчеркнуть, что принцип 
пропорциональности, по-нашему мнению, может стать основой взаимодей-
ствия субъектов предпринимательской деятельности и государственной власти 
при осуществлении государственного контроля (надзора), так как именно 
четкое следование всем этапам теста на пропорциональность и их логическое 
применение позволит сделать решения по спорным ситуациям аргументиро-
ванными и обоснованными, законодательство в данной области более совер-
шенным, кроме того, тест на пропорциональность может стать основным спо-
собом защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, поскольку 
применяя данный принцип, права и свободы участников предпринимательской 
деятельности будут защищены от произвольного и несоразмерного ограни-
чения, а также от неподобающего воздействия со стороны государственных 
органов и их должностных лиц.
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Защита титульного владения в современном российском 
гражданском праве

Паничкин В. Б., Флегонтова А. В.

Аннотация. В статье анализируются основные поименованные способы 
защиты титульного (законного) владения в России в зависимости от характера 
нарушенных прав и содержания предоставляемых мер защиты. В условиях 
отсутствия в России возможности выбора вида иска и недопустимости кон-
куренции исков предпринята попытка разграничения основания и порядка 
применения виндикационного иска, иска о понуждении к исполнению обяза-
тельства в натуре, об оспаривании ненормативного акта или решения органа 
власти или должностного лица, об освобождении имущества из-под ареста 
(исключении из описи), о признании права либо о признании права отсутству-
ющим, о полном возмещении убытков (к публично-правовому образованию).

Ключевые слова: владение, защита имущественных прав, вещные права, 
обязательственные права, вещно-правовая защита, виндикация

Protection of title ownership in present Russian civil law

Panichkin V. B., Flegontova A. V.

Abstract. The article analyzes all methods of protection of title (legal) 
ownership in Russia, depending on the nature of the violated rights and the 
content of the protection measures. While it is “no choice of claims” rule and 
prohibition of competition between claims Russian Law clearly determines 
the grounds and the order of application of vindication suit, the claim about 
compulsion to execution of an obligation in kind lawsuit contesting non-
normative act or decision of the authority or offi cial, claim for exemption of 
property from arrest (an exception of the inventory), suit for right recognition, 
suit for recognition of the absence of a right, suit for compensation for damages 
(against state or municipal authorities).

Keywords: ownership, protection of property rights, property rights, 
obligation rights, property protection, vindication

Современное российское гражданское право, не зная института самостоя-
тельной владельческой (посессорной) защиты, позволяет удовлетворить лишь 
те владельческие иски, которые предъявлены собственниками (ст. 301 и 302 
ГК РФ), бывшими собственниками (ст. 302 ГК) и владельцами по иному ос-
нованию, предусмотренному законом или договором (ст. 216, 305, 347 ГК)1.

Титульный (законный) владелец может предъявить иск лишь к лицам либо 
вовсе не имеющим титула, либо к не имеющим «лучшего» (преимущественного) 
права владения в сравнении с законным владельцем.

1 Белов В. А. Гражданское право: в 4 т. Т. III. Особенная часть. Абсолютные граж-
данско-правовые формы. В 2 кн. Книга 1. Формы отношений принадлежности вещей: 
учебник для академического бакалавриата и магистратуры. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Юрайт, 2017. С. 95.
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Способов защиты интересов титульных владельцев несколько, и зависят 
они от характера нарушения вещных прав и содержания предоставляемой 
защиты. В случае, если непосредственно нарушаются носящие абсолютный 
характер права собственности или ограниченные вещные права, то использу-
ются вещно-правовые способы защиты, поскольку они направлены на защиту 
интересов таких субъектов от непосредственного неправомерного воздействия 
со стороны любых третьих лиц.

Самый распространенный способ —  виндикационный иск (об истребо-
вании имущества из чужого незаконного владения). Истец —  не владеющий 
вещью собственник или иной титульный владелец, доказавший свой правовой 
титул —  право на истребуемое имущество, а ответчик —  незаконно владеющий 
вещью несобственник.

В отношении недвижимости доказывание облегчается ввиду государствен-
ной регистрации прав на него. Так, пункт 36 Постановления Пленума ВС РФ, 
Пленума ВАС РФ № 10/22 разъясняет, что доказательством права собствен-
ности на недвижимость является выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости. При отсутствии госрегистрации права доказать его можно с по-
мощью любых предусмотренных процессуальным законодательством средств, 
подтверждающих его возникновение у истца1. Интересна позиция ВАС РФ 
о возможности лица, право собственности которого возникло до введения 
госрегистрации прав на недвижимость, заявить виндикационный иск даже 
если в государственном реестре указан другой собственник2.

Сложнее с истребованием движимого имущества. В литературе высказано 
мнение, что до принятия в качестве закона норм о владении и владельческой 
защите следует закрепить принцип «владение движимым имуществом равно-
значно правовому основанию», что, в свою очередь, полезно для оборота3. 
Однако судебная практика по этому вопросу неоднозначна.

Так, Ленинский районный суд г. Кемерово рассмотрел дело о признании 
права собственности и истребовании имущества. Истец и ответчик заключи-
ли договор купли-продажи автомобиля и произвели полный расчет, придав 
договору силу акта приема-передачи автомобиля и денег. Продавец передал 
истцу во владение автомобиль со всеми документами и ключи. Истец застра-
ховал свою гражданскую ответственность, однако на учет в ГИБДД поставить 
машину не успел, так как по просьбе ответчика передал ему на несколько дней 
автомобиль с документами для урегулирования вопроса со страховой компа-
нией (автомобиль был после аварии). Вместо возврата автомобиля продавец… 
заключил с третьим лицом договор его купли-продажи. Суд удовлетворил иск, 
установив, что автомобиль истцу передавался, а у ответчика оказался вре-
менно, обманным путем, что подтверждается пояснениями истца, свидетеля, 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 
29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» //  БВС Рос-
сийской Федерации. 2010. № 7. С. 93; www.arbitr.ru

2 Постановление Президиума ВАС РФ от 21.05.2013 № 16865/12 по делу № А41–
33397/11 //  Вестник ВАС РФ. 2013. № 10; www.arbitr.ru

3 Уруков В. Н. Владение движимым имуществом равнозначно правовому основа-
нию //  Правовые вопросы недвижимости. 2016. № 2 //  СПС «КонсультантПлюс».
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письменными доказательствами (обращениями истца в полицию)1. В данной 
ситуации применение принципа «владение равно правовому основанию» не-
целесообразно, ибо не привело бы к восстановлению справедливости. Такая 
презумпция не всегда полезна для оборота —  при решении дел судам лучше 
исходить из фактических обстоятельств дела.

Что касается ответчика по виндикационному иску, то им является неза-
конный владелец, фактически обладающий в такой момент истребуемой ин-
дивидуально-определенной вещью в натуре2. Судебная практика не позволяет 
удовлетворить такой иск, если во владении у ответчика нет этой вещи3. Можно, 
однако, предъявить к нему иск о возмещении причиненных им собственнику 
убытков (ст. 15 и 1064 ГК).

Если объект иска —  земельный участок с определенным кадастровым номе-
ром, он должен быть также выделен в натуре4. Изменение физических границ 
спорных помещений (уточнение площади в результате замера, увеличение 
или уменьшение проемов, снос части или возведение новой стены), внесение 
сведений об указанных изменениях в документы кадастрового учета, оформ-
ление права собственности на здание как на единый объект недвижимости не 
означают невозможности их виндикации5.

Однако невозможно виндицировать вещи, определенные родовыми призна-
ками, и вещи, не сохранившиеся в натуре (например, в случае, когда спорное 
строение не просто отремонтировано фактическим владельцем, а капитально 
перестроено и, по сути, стало новым объектом). Судебная практика не допу-
скает также и виндикацию уже не существующего в натуре имущественного 
комплекса6.

ГК РФ традиционно различает два вида незаконного владения чужой 
вещью: добросовестное и недобросовестное. Их важно разграничивать для 
верного установления гражданско-правовых последствий, в частности, для 
разрешения вопроса о доходах, которые принесло или могло принести иму-
щество, и возмещении затрат на его содержание, ремонт или улучшения, про-
изведенные ответчиком. По ст. 303 ГК РФ собственник вправе требовать от 
недобросовестного владельца возврата конкретного имущества и возврата или 
компенсации всех доходов, которые тот извлек или должен был извлечь из 

1 Решение Ленинского районного суд г. Кемерово от 23.07.2018 по делу 
№ 2–840/2018 //  СудАкт.ру https://sudact.ru/regular/doc/i06wgYusREbd/ (дата обраще-
ния: 10.05.2019).

2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
11.02.2014 № 4-КГ13–35 //  СПС «КонсультантПлюс».

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 
29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» //  БВС Рос-
сийской Федерации. 2010. № 7.

4 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
10.12.2013 № 57-КГ13-9 //  СПС «КонсультантПлюс».

5 Постановление Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 3413/11 по делу № А56–
7754/2009 //  Вестник ВАС РФ. 2011. № 12; www.arbitr.ru

6 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
11.11.2008 № 5-В08-107 //  СПС «КонсультантПлюс».
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имущества за все время своего владения им. Для добросовестного владельца 
данное правило действует лишь за то время, когда он узнал или должен был 
узнать о незаконности своего владения. Добросовестный владелец истребу-
емого имущества вправе оставить за собой те отделимые улучшения, что он 
произвел, а за неотделимые —  требовать от собственника возмещения затрат, 
так как иначе собственник, по сути, получил бы неосновательное обогащение.

В пункте 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 разъяс-
нено, что при предъявлении собственником вещи иска к неуправомоченному 
арендодателю, доходы от сдачи им имущества в аренду взыскиваются по ст. 303 
ГК РФ, а не по правилам о возврате неосновательного обогащения, так как 
положения ст. 303 ГК РФ являются специальными для регулирования отноше-
ний, связанных с извлечением доходов от незаконного владения имуществом. 
С недобросовестного арендодателя можно взыскать все доходы, которые тот 
получил или должен был получить от сдачи имущества в аренду, а с добросо-
вестного —  доходы, которые он получил или должен был получить со времени, 
когда он узнал или должен был узнать о неправомерности аренды1.

Показательно решение Заводского районного суда г. Новокузнецка. Соб-
ственник гаража, два г. им не пользовавшийся, подал иск о взыскании неос-
новательного обогащения. Он обнаружил, что некто заменил на гараже замок, 
подключил электропитание и, судя по следам от протектора автомобиля, само-
вольно пользовался им до указанного времени. Суд, установив, что гаражом 
обманным путем пользовались ответчики, удовлетворил иск, поскольку ответ-
чики в действительности владели и пользовались гаражом истца и сберегли за 
его счет свои денежные средства, равноценные стоимости аренды аналогичного 
имущества2.

Аналогичный иск можно подать и к арендатору. Если он знал об отсутствии 
правомочий у арендодателя, взыскиваются все доходы, которые арендатор 
получил или должен был получить3. В практике судов общей юрисдикции 
встречаются похожие случаи. Так, Апелляционным определением 10.10.2018 по 
делу № 33-6574/2018 Омский областной суд удовлетворил иск об истребовании 
имущества из чужого незаконного владения, взыскании денежных средств 
и процентов, предъявленный собственником здания магазина и земельного 
участка под ним к неуполномоченному арендатору указанного имущества4.

Собственник может взыскать с незаконного владельца доход от исполь-
зования имущества, только если его нельзя было не получить в силу особен-
ностей имущества или для его получения были конкретные предпосылки (за-

1 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.11.2011 № 73 «Об 
отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской 
Федерации о договоре аренды» //  Вестник ВАС РФ. 2012. № 1.

2 Решение Заводского районного суда г. Новокузнецка Кемеровской обла-
сти от 01.11.2017 по делу № 2–1423/2017 //  СудАкт.ру https://sudact.ru/regular/doc/
obtzbc0S6AlK/ (дата обращения: 16.05.2019).

3 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.11.2011 № 73 «Об 
отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской 
Федерации о договоре аренды» //  Вестник ВАС РФ. 2012. № 1.

4 Апелляционное определение Омского областного суда от 10.10.2018 по делу № 33–
6574/2018 //  СПС «КонсультантПлюс».
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ключенные договоры, сложившаяся практика эксплуатации имущества). Так, 
постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 26.05.2017 № Ф09-
1963/17 по делу № А71-2553/2016 было отказано в удовлетворении требований 
о взыскании доходов в связи с незаконным владением имуществом, так как не 
предоставлено доказательств извлечения доходов от эксплуатации спорного 
имущества, а также наличия реальной возможности их получения (объекты 
находились в неудовлетворительном состоянии)1. При этом взыскание де-
нежных средств по правилам ст. 303 ГК возможно только если находившиеся 
в фактическом незаконном владении вещи или их компоненты являлись до-
ходоприносящим имуществом, а не разрозненными частями, самостоятельная 
эксплуатация которых невозможна2.

При истребовании имущества через суд собственник взыскивает с неза-
конного владельца доход от использования имущества. Так, Постановлением 
от 29.01.2013 № 11687/12 по делу № А04-8526/2011 Президиум ВАС РФ отказал 
в удовлетворении требований о взыскании убытков в виде упущенной выгоды, 
поскольку истцу было отказано в иске об истребовании имущества из чужого 
незаконного владения. Суд пришел к такому решению, исходя из буквального 
толкования ст. 303 ГК3.

Владельцы (и добросовестный, и недобросовестный) вправе требовать от 
собственника возмещения необходимых затрат на поддержание имущества 
за то время, с какого собственнику полагаются доходы от имущества. Иное 
вело бы к неосновательному обогащению собственника. Так, Верховный суд 
Республики Алтай в апелляционном определении отнес к необходимым за-
тратам расходы на поддержание вещи в нормальном состоянии и ее сохране-
ние —  затраты, без которых вещь погибнет, претерпит существенное ухудшение 
либо не сможет быть использована по своему хозяйственному назначению. 
Но так как истец не представил доказательств, которые свидетельствовали 
бы о непригодности и отсутствии благоустройства объектов недвижимого 
имущества до момента вселения истца, и соответственно, что проведенные 
строительно-ремонтные работы относятся к необходимым и были произведены 
с исключительной целью сохранения имущества как объекта недвижимости 
в надлежащем состоянии, ему было отказано в удовлетворении требований4.

Виндицировать вправе не только собственники, но и субъекты ограни-
ченных вещных прав, то есть все законные (титульные) владельцы: субъекты 
прав хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного на-
следуемого владения и иных ограниченных вещных прав, а также субъекты 
обязательственных прав, связанных с владением чужим имуществом.

Не владеющее земельным участком лицо может оспаривать право постоян-
ного (бессрочного) пользования им только путем предъявления виндикацион-

1 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26.05.2017 № Ф09–
1963/17 по делу № А71-2553/2016 //  СПС «КонсультантПлюс».

2 Постановление Президиума ВАС РФ от 04.12.2012 № 10518/12 по делу № А36-
5059/2010 //  Вестник ВАС РФ. 2013. № 4.

3 Постановление Президиума ВАС РФ от 29.01.2013 № 11687/12 по делу № А04-
8526/2011 //  Вестник ВАС РФ. 2013. № 6.

4 Апелляционное определение Верховного суда Республики Алтай от 13.04.2016 по 
делу № 33-277/2016 //  СПС «КонсультантПлюс».
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ного иска. По мнению Президиума ВАС РФ если истец не владеет участком, 
то предъявление к его фактическому владельцу иска о признании недействи-
тельным права постоянного (бессрочного) пользования участком, является 
ненадлежащим способом защиты интересов истца1.

В обязательственном праве использование чужих вещей связано с правом 
аренды или найма, которые имеют в своем составе правомочие владения арен-
датора (нанимателя) арендованной вещью, а также правомочие пользования 
ею в соответствии с ее назначением или условиями договора с собственником 
(арендодателем или наймодателем). С содержательной точки зрения право-
мочия арендатора по владению и пользованию арендованной вещью ничем не 
отличаются от одноименных правомочий собственника (ст. 606, п. 1 и 3 ст. 615 
ГК), если какие-то специальные ограничения не установлены конкретным 
договором аренды или найма.

В доктрине нет единого мнения, вещно-правовой или обязательственный 
характер носят права субъектов обязательственных прав (арендаторов, храни-
телей и т. д.). Соответственно, возникает вопрос, какими способами защиты 
они могут пользоваться, может ли арендатор применить к нарушившему его 
владение третьему лицу вещно-правовые способы защиты.

Е. А. Суханов2 и В. Е. Карнушин3 придерживаются точки зрения, что за-
щита правомочия владения, предусмотренная статьей 305 ГК РФ и направлен-
ная против собственника, не является по своей сути чисто вещно-правовым 
институтом защиты. Права арендатора носят обязательственный, а не вещ-
ный характер, так как они всегда возникают в связи с заключением договора 
с собственником арендуемого имущества. Более того, их содержание, в том 
числе и различные возможности распоряжения арендованным имуществом, 
определяются условиями конкретного арендного договора, в соответствии 
с которыми объем прав арендатора может быть различным.

В. А. Белов указывает на вещную природу права владеющего арендатора 
на арендованное им движимое имущество, так как у него есть возможность 
установления и поддержания собственного фактического господства над чужим 
имуществом. Такая возможность должна быть обеспечена отсутствием права 
посягать на принадлежащие арендатору возможности у любых других лиц, то 
есть она должна подкрепляться абсолютной защитой (ст. 305 ГК)4.

Однако российское законодательство не дает возможности выбора вида 
иска, а конкуренция исков не допускается. Поскольку между участниками 
спора существуют не абсолютные, а относительные (договорные или иные 
обязательственные) правоотношения, то в защиту своих прав следует предъ-
являть специальные, обязательственные, а не вещно-правовые требования. 

1 Постановление Президиума ВАС РФ от 15.09.2009 № 5429/09 по делу № А32-
8848/07–53/163 //  Вестник ВАС РФ. 2009. № 12.

2 Суханов Е. А. Гражданское право: учебник в 4 т. Т. 2. Вещное право. Наследствен-
ное право. Исключительные права. Личные неимущественные права /  И. А. Зенин, 
Е. В. Кулагина, Е. А. Суханов и др.; под ред. Е. А. Суханова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 
Волтерс Клувер, 2008. С. 321.

3 Карнушин В. Е. Беститульное владение и его защита: теория и практика: дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.03. Краснодар, 2013. С. 55.

4 Белов В. А. Указ. соч. С. 264.
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Поэтому если собственник вещи связан с субъектом ограниченного вещного 
права обязательственным правоотношением, он не вправе прибегать к вещно-
правовым способам защиты своих интересов. Вместе с тем в тех случаях, когда 
ограниченные вещные права возникают по вещному договору с собственником 
вещи (сервитуты или право залог.ержателя), они защищаются их субъектами 
с помощью вещных (абсолютных), а не обязательственно-правовых исков, как 
раз поскольку имеют абсолютную, а не относительную природу1.

Эта позиция подтверждается и судами. Постановление Пленума ВС РФ 
и ВАС РФ № 10/22 в п. 34 гласит, что спор о возврате имущества, вытекаю-
щий из отношений договорных или связанных с применением последствий 
недействительности сделки, должен разрешаться по законодательству, ре-
гулирующему данные отношения. Аналогичен ряд определений судебных 
коллегий Верховного Суда РФ2, постановлений Президиума ВАС РФ. Так, 
в постановлении от 08.10.2013 № 5257/13 по делу № А07-5384/2012 отмечается 
недопустимость предъявления виндикационного иска стороне по договору, 
в том числе по недействительному3.

Интересно определение Верховного Суда РФ от 05.02.2019 № 308-ЭС15-
12864 по делу № А15-1976/2014. Между истцом и ответчиком была заключена 
ничтожная сделка, а имущество не находилось во владении истца. Суд указал, 
что в данном случае надлежащим способом защиты нарушенного права явля-
ется предъявление виндикационного иска, а не заявленное истцом требование 
о признании права собственности на имущество, так как между лицами от-
сутствуют договорные отношения.

Считаем, что при наличии договорных или иных обязательственных от-
ношений следует предъявлять не вещно-правовые, а обязательственные 
требования, которые специально рассчитаны на случаи, когда собственник 
связан с правонарушителем обязательственными, чаще всего договорными, 
отношениями, и которые обычно применяются к неисправному контрагенту 
по договору.

Виндикационный иск следует отличать от понуждения к исполнению обя-
зательства в натуре по договору купли-продажи. В судебной практике указыва-
ется, что покупатель имущества вправе предъявить иск к продавцу о передаче 
вещи по договору на основании статьи 398 ГК РФ. Виндицировать приобре-
тенную вещь он может, только вступив в фактическое владение, то есть после 
получения ее от продавца4.

1 Маттеи У., Суханов Е. А. Основные положения права собственности. М.: Юристъ, 
1999. С. 362.

2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ 
от 14.04.2015 № 33-КГ15-5; определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 14-КГ18-12; определение Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ от 05.02.2019 № 308-ЭС15-12864 по делу 
№ А15-1976/2014 //  СПС «КонсультантПлюс»

3 Постановление Президиума ВАС РФ от 08.10.2013 № 5257/13 по делу № А07–
5384/2012 //  Вестник ВАС РФ. 2014. № 2.

4 Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 2.06.2010 
по делу № А12–20342/2005 //  СПС «КонсультантПлюс».

455



Также защите владения служит иск об освобождении имущества из-под 
ареста (об исключении имущества из описи). Арест имущества (включение 
его в опись и установление запрета им распоряжаться) допускается процессу-
альным законом в качестве меры обеспечения исполнения решения суда (как 
при рассмотрении дела, так и в исполнительном производстве) или приговора 
о конфискации имущества.

Иногда в опись ошибочно включаются вещи, которые принадлежат другим 
лицам, и возникает требование иного лица (например, не привлеченного к уча-
стию в деле супруга) об исключении из описи его доли в общем имуществе или 
лично ему принадлежащих вещей. Такой субъект вправе предъявить указанный 
иск к должнику, имущество которого описано, и одновременно —  к кредиторам 
(взыскателям), в чьих интересах наложен арест на имущество. В случае ареста 
имущества в связи с его предполагаемой конфискацией, ответчиками по иску 
становятся осужденный (подследственный) и государство в лице финансового 
органа. Так как такой иск, по сути, сводится к требованию о признании права 
собственности на незаконно включенное в опись и арестованное имущество, то 
он представляет собой разновидность иска о признании права (ст. 12 ГК РФ) —  
особого способа защиты гражданских, в том числе вещных прав1.

Однако, как показывает судебная практика, иск о признании права отсут-
ствующим, имея узкую сферу применения, не может заменять виндикацион-
ный, негаторный или иные иски, так как допустим только при невозможности 
защитить нарушенное право иными средствами2. Такой иск предъявляется 
если запись в ЕГРН нарушает право истца, которое нельзя защитить путем 
признания права или истребования имущества из чужого незаконного владения 
(например, на один и тот же объект недвижимого имущества зарегистрировано 
право собственности за разными лицами)3.

К самостоятельной группе гражданско-правовых способов защиты отно-
сятся иски, которые предъявляются к государственным органам или органам 
местного самоуправления. Так как такие органы имеют властные полномо-
чия, то это исключает возможность предъявления к ним традиционных вещ-
но-правовых или обязательственно-правовых исков в тех случаях, когда они 
действуют не в качестве равноправных участников имущественного оборота. 
Также особые способы защиты требуются в тех случаях, когда публичная власть 
нарушает или ущемляет вещные права частных лиц как неправомерными, 
так и правомерными действиями. В подобных случаях используются два вида 
исков.

К первому виду относятся иски с требованием о полном возмещении убыт-
ков, которые понесли частные лица в результате незаконных действий или 
бездействия органов государственной власти, местного самоуправления или 
их должностных лиц, в том числе посредством издания как нормативного, 

1 Маттеи У., Суханов Е. А. Указ. соч. С. 367.
2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 

25.12.2018 № 5-КГ18-262 //  СПС «КонсультантПлюс».
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 

29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» //  БВС Рос-
сийской Федерации. 2010. № 7.
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так и ненормативного акта, не соответствующего закону (ст. 16 ГК РФ). Если 
такие действия или акты нарушают вещные права, то общий способ защиты 
гражданских прав может рассматриваться и как особый способ защиты права 
собственности или ограниченных вещных прав1.

Второй вид —  административные исковые заявления (КАС РФ) или заявле-
ния (АПК РФ) с аналогичной целью, которые могут использоваться как требо-
вание о признании недействительным ненормативного акта государственного 
или муниципального органа, не соответствующего закону или иным правовым 
актам (ст. 13 ГК РФ) и нарушающего вещное право или незаконно ограничива-
ющего возможности его осуществления. Таковы требования государственных 
и муниципальных предприятий и учреждений к комитетам по управлению 
имуществом о признании недействительными их актов об изъятии отдельных 
объектов недвижимости (зданий, строений и т. п.), которые находились у них 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления2.

В целях защиты гражданских прав также предусмотрено применение само-
защиты, которая может осуществляться любым способом, не противоречащим 
статье 14 ГК РФ.

Самозащита представляет собой правомерные действия управомоченного 
лица, направленные на прекращение длящегося процесса гражданского право-
нарушения, и (или) на уменьшение вредоносных последствий этого процесса, 
то есть охрану материальных и нематериальных благ3. Основной практический 
вопрос, возникающий в связи с применением мер самозащиты, —  это вопрос 
об их соразмерности характеру правонарушения. По мнению В. А. Белова, речь 
должна идти о соразмерности субъективной, а не объективной, то есть о том, 
как должны были бы выглядеть соразмерные способы самозащиты в глазах 
лица, ими воспользовавшегося4.

Таким образом, делаем вывод о возможности абсолютной (вещно-право-
вой) защиты не только права собственности и иных вещных прав, но и вся-
кого законного (титульного) владения. Титульный владелец может подать 
виндикационный иск; иск об освобождении имущества из-под ареста; иск 
с требованием о полном возмещении убытков, причиненных частным лицам 
в результате незаконных действий (или бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе путем 
издания как нормативного, так и ненормативного акта, не соответствующего 
закону или иному правовому акту; иск с требованием о признании недействи-
тельным ненормативного акта государственного или муниципального органа, 
не соответствующего закону или иным правовым актам и нарушающего вещ-
ное право или незаконно ограничивающего возможности его осуществления, 
а также применить самозащиту.

1 Суханов Е. А. Гражданское право: учебник в 4 т. Т. 2. Вещное право. Наследствен-
ное право. Исключительные права. Личные неимущественные права. /  И. А. Зенин, 
Е. В. Кулагина, Е. А. Суханов и др.; под ред. Е. А. Суханова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 
Волтерс Клувер, 2008. С. 374.

2 Там же.
3 Гражданское право: в 4 т. Т. 1: Общая часть: учеб. для студентов вузов /  под ред. 

Е. А. Суханова. 3-е изд. перераб и доп. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 563.
4 Белов В. А. Указ. соч. С. 105.
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Однако при наличии договорных или иных обязательственных отношений 
ввиду относительной, а не абсолютной природы правоотношений, должны 
предъявляться специальные, обязательственно-правовые, а не вещно-право-
вые требования в защиту своих прав.
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Нуждаемость в служебном жилом помещении: постановка 
проблемы

Папушина Н. Ю.

Аннотация. В настоящей статье проанализированы основные подходы 
к определению понятия «нуждаемость» в жилом помещении, выработанные 
в отечественной доктрине жилищного права. Применительно к правоотноше-
нию найма служебного жилого помещения автор предлагает рассматривать 
нуждаемость как юридический факт-состояние, который должен возникнуть 
к моменту постановки лица на учет нуждающихся в служебных жилых поме-
щениях и существовать до момента заключения договора найма служебного 
жилого помещения. С предоставлением служебного жилого помещения зна-
чение нуждаемости как юридического факта нивелируется. Вследствие чего 
приобретение лицом иного жилого помещения после предоставления ему 
служебного жилого помещения само по себе не может рассматриваться как 
основание для прекращения договора найма предоставленного служебного 
жилья.
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Ключевые слова: служебное жилое помещение, юридический факт, нуж-
даемость, прекращение договора, Жилищный кодекс Российской Федерации.

Need for tenancy for employees: problem statement

Papushina N. Yu.

Abstract. This article analyzes the main approaches to the defi nition of the 
concept of “need” in a residential area, developed in the domestic doctrine of 
housing law. With regard to the legal relationship of employment of tenancy 
for employees, the author proposes to consider the need as a legal fact-a 
condition that should arise at the time of registration of persons in need and 
exist until the conclusion of the contract. With the provision of premises, the 
value of need as a legal fact is leveled. As a result, the acquisition by a person 
of another dwelling after the provision of offi ce housing to him in itself cannot 
be considered as a basis for termination of the contract of employment of the 
provided offi ce housing.

Keywords: tenancy for employees, legal fact, need, termination of the 
contract, Housing code of the Russian Federation

Развитие экономики Российской Федерации невозможно без привлечения 
к процессу производства и управления квалифицированных рабочих и слу-
жащих, эффективность труда которых, в том числе, определяется обеспечен-
ностью жилыми помещениями, отвечающими требованиям безопасности, 
эргономики и экологии, то есть достойным жильем. Очевидно, что в условиях 
современной экономики задача предоставления каждому работнику жилого 
помещения в собственность нерешаема, как в силу стоимости жилых помеще-
ний, так и в силу подвижности производственных и управленческих процессов. 
Поэтому предоставление работникам служебных жилых помещений остается 
одной из актуальных форм пусть и временного, но все же удовлетворения 
жилищной потребности.

В свете чего необходимо проанализировать юридические факты, обра-
зующие основание правоотношения найма служебного жилого помещения. 
Представляется, что в качестве одного из таких фактов следует рассматривать 
нуждаемость лица в служебном жилом помещении.

Необходимо отметить, что законодатель прямо указал на нуждаемость 
в жилом помещении, как на одно из условий его предоставления, поскольку 
согласно п. 2 ст. 99 ЖК РФ1 специализированные жилые помещения предо-
ставляются гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в соответ-
ствующем населенном пункте, иначе говоря —  нуждающимся.

Категория нуждаемости лица в жилом помещении в значительной степени 
исследовалась учеными применительно к правоотношениям по социально-
му найму жилых помещений и не получила однозначной оценки. Например, 
И. Б. Марткович относит нуждаемость к правосубъектным предпосылкам на-

1 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ //  РГ. 2005. 
№ 1.
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ряду с постоянным проживанием лица в населенном пункте и размером доходов 
на одного человека1. О нуждаемости как об особой предпосылке правоотно-
шения найма также пишут А. О. Молчанов2 и С. А. Чаркин3.

В. В. Васильев предлагает определять нуждаемость как «потребность граж-
данина в жилом помещении, которая следует из отсутствия у гражданина жи-
лой площади или несоответствия имеющейся жилой площади установленным 
нормам заселения или санитарно-техническим нормам»4.

Ряд ученых склоняются к выводу о том, что нуждаемость должна пони-
маться как особое юридическое состояние, однако определения нуждаемо-
сти как юридического факта данные исследователи стараются избегать. Так, 
А. А. Ануприенко определяет нуждаемость в жилом помещении как состояние5, 
не давая его характеристики. Н. Н. Далбаева рассматривает нуждаемость как 
особое юридическое состояние, которое, по ее мнению, «можно определить, 
прежде всего, как неудовлетворенную жилищную потребность»6.

Спецификой понимания нуждаемости отличаются научные преставления 
Н. В. Кома, который хотя и не называет нуждаемость в качестве юридиче-
ского факта, но полагает необходимым рассматривать ее в качестве условия, 
способного накапливаться и достигать определенной степени, а также усло-
вия, предоставляющего лицу возможность требовать принятия его на учет для 
предоставления жилого помещения7.

Напротив, Е. В. Богданов отмечает, что «нуждаемость является тем жиз-
ненным обстоятельством, с которым закон связывает определенную транс-
формацию одного правоотношения (правоотношения общего типа) в другое 
(конкретное правоотношение). Вместе с трансформацией правоотношения 
изменяется и само субъективное право на получение жилого помещения, ко-
торое из конституционного превращается в конкретное отраслевое право»8.

1 Кичихин А. Н., Марткович И. Б., Щербакова Н. А. Жилищные права. Пользование 
и собственность: Комментарии и разъяснения /  под ред. И. Б. Мартковича. М.: Юристъ, 
1997. С. 118.

2 Молчанов А. О. Правовое регулирование отношений, вытекающих из договора со-
циального найма жилого помещения Правовое регулирование отношений, вытекающих 
из договора социального найма жилого помещения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2007. С. 15.

3 Чаркин С. А. Динамика отношений по социальному найму жилого помещения: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2006. С. 5–6.

4 Васильев В. В. Гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих 
из договора социального найма жилого помещения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2005. С. 14.

5 Ануприенко А. А. Правовые проблемы удовлетворения жилищных потребностей 
граждан по договору социального найма: дис. … канд. юрид. наук. Белгород, 2004. С. 16.

6 Далбаева Н. Н. Субъекты жилищных правоотношений, не обладающие правом соб-
ственности на жилое помещение: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2009. С. 15.

7 Ком Н. В. Основания возникновения жилищных правоотношений в домах государ-
ственного жилищного фонда в условиях перехода к рыночной системе хозяйствования: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. —  Минск, 1996. С. 13.

8 Богданов Е. В. Право на жилище. Минск: Издательство Университетское, 1990. 
С. 13.
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В качестве юридического факта нуждаемость квалифицирует О. Г. Алексе-
ева, исследующая основание жилищного правоотношения. Она отмечает, что 
«по своей юридической природе нуждаемость в жилом помещении относится 
к юридическим фактам-состояниям»1. К схожему пониманию нуждаемости 
тяготеет и О. А. Егорова2, которая полагает, что состояние нуждаемости мож-
но отнести к видам юридических фактов-состояний, касающихся правового 
статуса лица.

В отдельном рассмотрении нуждаются научные воззрения Н. В. Василенко 
и М. В. Бандо. Если Н. В. Василенко относит нуждаемость к элементам факти-
ческого состава, образующего основание для заключения договора социального 
найма жилого помещения3, то М. В. Бандо полагает, что нуждаемость в право-
образующем юридическом составе жилищного правоотношения социального 
найма первоначально накапливается по принципу независимости; данный 
элемент правообразующего состава должен непрерывно существовать на про-
тяжении всего процесса становления жилищно-правовой связи как функцио-
нальные объединения юридических фактов, при этом конкретные юридические 
факты, составляющие нуждаемость, могут изменяться. Поэтому нуждаемость 
как элемент правообразующего основания конкретного жилищного правоот-
ношения социального найма представляет собой функциональное объединение 
юридических фактов, объективно свидетельствующих о наличии потребности 
в жилье, которое существует на протяжении всего прогресса формирования 
жилищно-правовой связи4.

Применительно к найму специализированных жилых помещений иссле-
дование нуждаемости проводилось Э. В. Гурбановой, которая полагает, что 
нуждаемость «в специализированном жилом помещении может быть связана 
с государственной или муниципальной службой, либо со стечением обстоя-
тельств или непредвиденными событиями, сделавшими невозможным про-
живание в принадлежащем гражданину жилом помещении … Нуждаемость 
в специализированном жилом помещении —  «относительная», отличающаяся 
от условий постановки на учет в качестве нуждающихся в целях получения 
жилого помещения из фонда социального использования5.

Н. В. Карпенко, анализируя правоотношения найма жилого помещения 
в общежитии, отказывается от понятия «нуждаемость», заменяя его практи-
чески тождественным по значению понятием «необеспеченность». Последнее 
понимается автором как «сложное функциональное объединение совокупности 

1 Алексеева О. Г. Жилищное правоотношение социального найма: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2007. С. 21.

2 Егорова О. А. Состояния как основания возникновения, изменения и прекращения 
жилищных прав и обязанностей //  Вестник Московского университета МВД России. 
2010. № 7. С. 99–100.

3 Василенко Н. В. Фактические (юридические) составы в обязательствах по социаль-
ному найму жилых помещений в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2008. С. 18.

4 Бандо М. В. Основания возникновения жилищных правоотношений социального 
найма жилого помещения: дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. С. 10, 74.

5 Гурбанова Э. В. Договор найма жилого помещения специализированного жилищ-
ного фонда: дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 21, 32.

461



обстоятельств, свидетельствующих о потребности гражданина в жилье в на-
селенном пункте, в котором он выполняет трудовые обязанности, проходит 
службу, учебу, и исключительно на период действия указанных отношений, 
а также объективных и субъективных факторов удовлетворения такой потреб-
ности, кроме как получением жилой площади в общежитии, и отсутствии 
в пользовании гражданина в данном населенном пункте иного жилого поме-
щения по договору социального найма и/или в собственности»1.

Обобщение представленных выше точек зрения позволяет выявить два 
подхода к пониманию нуждаемости в жилом помещении. Первый —  предла-
гает определять нуждаемость как предпосылку; в своем крайнем проявлении 
как правосубъектную предпосылку. Второй —  придает нуждаемости значение 
юридического факта, чаще юридического факта-состояния. При этом ряд уче-
ных признают за нуждаемостью свойство «накапливаемости», с чем вряд ли 
можно согласиться, поскольку изначально нуждаемость есть критерий законо-
дательный, а не догматический, его описание дано в законе, который никакого 
принципа постепенного накопления не содержит. В то же время заслуживает 
признания то обстоятельство, что нуждаемость имеет не кратковременный 
(условно разовый), а, наоборот, длящийся характер, поэтому следует согла-
ситься с исследователями, характеризующими нуждаемость как состояние.

Применительно к служебным жилым помещениям нужно отметить, что их 
предоставление, хотя и выступает одной из форм обеспечения граждан жилыми 
помещениями, но не обеспечивает удовлетворение потребности в жилье как 
таковой. В силу чего в рамках исследуемых правоотношений под нуждаемостью 
подразумевается необходимость обеспечения близости нахождения работника, 
непосредственно к месту выполняемой им работы или службы, которое пре-
следует цель наиболее эффективного выполнения работником своей трудовой 
функции2, а не предоставления жилья исключительно как самостоятельного 
блага. Поэтому ключевым в определении нуждаемости в служебном жилом 
помещении будет не вопрос о наличии у лица жилого помещения для прожива-
ния как такового, а вопрос о наличии у него жилого помещения в населенном 
пункте, где расположено место его работы или службы.

Значит, нуждаемость применительно к отношениям по найму служебного 
жилого помещения может быть рассмотрена в качестве юридического факта, 
причем факта-состояния. Здесь, в отличие от социального найма жилого по-
мещения, вести речь о «накоплении» потребности в жилом помещении не 
представляется возможным, поскольку имеет значение только то, есть ли у лица 
в соответствующем населенном пункте жилое помещение или нет. При этом 
не имеет значения соответствие площади такого жилого помещения нормам 
предоставления, но имеет значение характер права на такое жилое помеще-
ние. Если лицо обладает бессрочным правом на жилое помещение (например, 
является членом семьи нанимателя жилого помещения, предоставленного на 
условиях социального найма), это само по себе исключает возможность предо-
ставления ему служебного жилого помещения. Предоставление служебного 

1 Карпенко Н. В. Правоотношения найма жилого помещения в общежитии: понятие, 
структура и динамика: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 12–13.

2 Якупова А. И. Назначение, предоставление, использование служебных жилых по-
мещений //  Жилищное право. 2007. № 5. С. 12–18.
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жилого помещения не преследует цели удовлетворения жилищной потребно-
сти, поэтому не может рассматриваться как основание для снятия лица с учета 
нуждающихся в жилых помещениях.

На данное обстоятельство, в частности, указывал И. И. Андрианов, по-
лагавший, что «граждане, получившие служебную жилую площадь, не могут 
быть сняты с учета, поскольку эта площадь предоставляется им не в поряд-
ке улучшения жилищных условий, а в связи с работой на период трудовых 
отношений»1. Аналогичную точку зрения высказывает В. А. Ващенко, счита-
ющий, что предоставление сотруднику органов внутренних дел служебного 
жилого помещения не является основанием для его исключения из списка 
нуждающихся в жилых помещениях2.

Такой подход находит свое подтверждение в судебной практике. Например, 
решением Октябрьского районного суда г. Уфы было признано незаконным 
решение администрации Октябрьского района г. Уфы о снятии гражданина 
М. с учета нуждающихся в жилых помещениях в связи с предоставлением его 
супруге служебного жилого помещения —  квартиры. Решение было обжало-
вано в апелляционном порядке, и суд апелляционной инстанции согласился 
с выводами суда первой инстанции. Признавая незаконным распоряжение 
главы администрации района об исключении М. из единого списка граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
и возлагая на администрацию обязанность восстановить М. в списке граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, суды указали, что предоставление служебного жилого помещения носит 
временный характер и не может рассматриваться как улучшение жилищных 
условий М. и членов его семьи3.

Поэтому обеспечение лица жилым помещением по иным основаниям 
(предоставление по договору социального найма или приобретение в соб-
ственность) не способно привести к прекращению правоотношения найма 
служебного жилого помещения. Этот вывод вполне опирается и на положения 
действующего Жилищного кодекса Российской Федерации, который не указы-
вает в качестве основания прекращения отношений по найму служебного жи-
лого помещения случаи приобретения лицом прав на другое жилое помещение.

Сходные суждения можно найти и в судебной практике. К примеру, адми-
нистрация Эжвинского района Сыктывкара обратилась с иском к Р. и членам 
его семьи о расторжении договора найма служебного жилого помещения и вы-
селении без предоставления другого жилого помещения. В обоснование ис-
ковых требований истцом было указано, что Р. было предоставлено служебное 
жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности в г. Сык-
тывкаре. Указанное жилое помещение предоставлено на период трудовых от-
ношений Р. с МУЗ «Городская больница Эжвинского района г. Сыктывкара».

1 Андрианов И. И. Жилищное законодательство. Практические вопросы. М.: Юри-
дическая литература, 1988. С. 91.

2 Ващенко В. А. Реализация сотрудниками органов внутренних дел права на жилище 
в свете нового жилищного законодательства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2005. С. 22.

3 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Республики Башкортостан от 15.07.2015 по делу № 33–11410/2015 //  СПС «Гарант».
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В 2013 г. администрацией МО ГО «Сыктывкар» семье Р. была предоставлена 
социальная выплата на приобретение жилого помещения в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы. С использованием ипотечного кредита семья Р. 
приобрела в долевую собственность двухкомнатную квартиру, расположенную 
в другом населенном пункте. По мнению истца, поскольку спорное жилое 
помещение включено в число служебных, а ответчики приобрели в собствен-
ность другое жилое помещение, то законных оснований для сохранения за 
ними права пользования служебным жилым помещением не имеется, и они 
подлежат выселению из него.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований 
отказано. Апелляционная инстанция не согласилась с выводами суда первой 
инстанции, отменила решения суда и постановила новое об удовлетворении 
исковых требований и выселении семьи Р. из занимаемого служебного жилого 
помещения.

Отменяя апелляционное определение и сохраняя в силе решение суда пер-
вой инстанции, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 
указала, что факт приобретения жилого помещения в собственность нанима-
телем по договору найма специализированного жилого помещения не имеет 
абсолютного значения, поскольку запрет на предоставление специализирован-
ного жилого помещения гражданам, которые обеспечены жилым помещением 
в соответствующем населенном пункте не означает запрета на пользование 
таким жилым помещением, если впоследствии у нанимателя или членов его 
семьи, которым оно было предоставлено, окажется в собственности другое 
жилое помещение по основаниям, допускаемым законом1.

Впрочем, следует отметить, что на уровне подзаконных актов предприни-
маются попытки определить нуждаемость как юридический факт-состояние, 
сохранение которого требуется в течение всего времени пользования служеб-
ным жилым помещением. Например, согласно Положению о предоставлении 
служебных жилых помещений прокурорам и работникам, замещающим в на-
учных и образовательных организациях прокуратуры Российской Федерации 
должности, по которым предусмотрено присвоение классных чинов2 изме-
нение (улучшение) жилищных условий, в результате которого утрачиваются 
основания для признания прокурорских работников не имеющими жилых 
помещений по месту службы, принятия на учет нуждающихся в служебных 
жилых помещениях и предоставления служебного жилого помещения, является 
основанием для расторжения договора найма служебного жилого помещения 
и освобождения служебного жилого помещения прокурорским работникам 
и проживающими совместно с ним членами его семьи.

На первый взгляд, к сходным выводам пришел Верховный Суд РФ при рас-
смотрении в кассационном порядке гражданского дела по иску УМВД России 
по Костромской области к Ш.И.Н., Ш.Е.С., действующей также в интересах 
несовершеннолетних Ш.М.И. и Ш.Е.И., о выселении без предоставления дру-

1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
20.09.2016 № 3-КГ16–2 //  СПС «Гарант».

2 Приказ Генпрокуратуры России от 02.10.2018 № 624 «О порядке обеспечения 
прокуроров жилыми помещениями» //  Законность. 2018. № 12.
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гого жилого помещения1. Так, отменяя решение Свердловского районного суда 
г. Костромы и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским 
делам Костромского областного суда, судебная коллегия указала, что прини-
мая решение об отказе в удовлетворении требований истца, суды не учли, что 
предусмотренное пунктом 28 Типового положения2 условие о невозможности 
выселения из служебных жилых помещений сотрудников, имеющих выслугу 
в правоохранительных органах не менее 10 лет, следует рассматривать во взаи-
мосвязи с положениями жилищного законодательства о нуждаемости граждан 
в жилых помещениях, как направленное на недопущение выселения граждан 
из жилого помещения, являющегося их единственным местом жительства.

Однако далее по тексту определения Судебная коллегия ВС РФ делает 
оговорку о том, что согласно результатам проверки, утвержденной начальни-
ком УМВД России по Костромской области, установлен факт использования 
спорного служебного жилого помещения Ш.И.Н. и членами его семьи не по 
назначению, а именно —  служебное жилое помещения предоставлено в поль-
зование третьим лицам на договорной основе. Таким образом, внимательное 
изучение фабулы дела позволяет утверждать, что выселение ответчиков про-
изводится не в связи с отсутствием нуждаемости в служебном жилом поме-
щении, а по основанию нарушения договора —  предоставления служебного 
жилого помещения в пользование третьим лицам за плату. Нуждаемость же 
в служебном жилом помещении как таковая высшей судебной инстанцией не 
анализируется и не учитывается, поскольку после заключения договора найма 
она утратила значение юридического факта, что вполне соотносится с ранее 
выработанным Верховным Судом РФ подходом.

Подводя итог, следует отметить, что нуждаемость применительно к право-
отношению найма служебного жилого помещения может рассматриваться как 
юридический факт-состояние. Сохранение такого факта необходимо до мо-
мента заключения договора найма служебного жилого помещения, поскольку 
предоставлением служебного жилого помещения нуждаемость «погашается». 
При этом не имеет какого-либо значения приобретение лицом жилого по-
мещения по иным основаниям после предоставления ему служебного жилого 
помещения. Это, в частности, означает, что приобретение нанимателем слу-
жебного жилого помещения в собственность квартиры не прекращает действие 
договора найма служебного жилого помещения, даже если приобретаемое 
жилое помещение и расположено в том же населенном пункте, что и место 
работы нанимателя. Последнее не происходит именно в силу того, что нуж-
даемость применительно к правоотношению найма служебного жилого поме-
щения не «накапливается» и не охватывает невозможность самостоятельного 

1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27.08.2019 № 87-КГ19-2 //  СПС «КонсультантПлюс».

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2002 № 897 «Об 
утверждении типового положения о находящемся в государственной собственности 
служебном жилищном фонде, переданном в оперативное управление органам внутрен-
них дел, органам Федеральной службы безопасности, органам по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенным органам Российской 
Федерации и внутренним войскам Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции» //  СЗ РФ. 2002. № 51. Ст. 5087.
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обеспечения жилым помещением, а лишь обозначает факт отсутствия жилого 
помещения в населенном пункте по месту работы или службы лица к моменту 
предоставления служебного жилого помещения.

Литература
1. Алексеева О. Г. Жилищное правоотношение социального найма: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2007. 30 с.
2. Андрианов И. И. Жилищное законодательство. Практические вопросы. М.: 

Юридическая литература, 1988. 96 с.
3. Ануприенко А. А. Правовые проблемы удовлетворения жилищных потреб-

ностей граждан по договору социального найма: дис. … канд. юрид. наук. 
Белгород, 2004. 172 с.

4. Бандо М. В. Основания возникновения жилищных правоотношений соци-
ального найма жилого помещения: дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 
2010. 266 с.

5. Богданов Е. В. Право на жилище. Минск: Издательство Университетское, 
1990. 159 с.

6. Василенко Н. В. Фактические (юридические) составы в обязательствах по 
социальному найму жилых помещений в Российской Федерации: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. 26 с.

7. Васильев В. В. Гражданско-правовое регулирование отношений, возника-
ющих из договора социального найма жилого помещения: автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. М., 2005. 26 с.

8. Ващенко В. А. Реализация сотрудниками органов внутренних дел права на 
жилище в свете нового жилищного законодательства: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2005. 24 с.

9. Гурбанова Э. В. Договор найма жилого помещения специализированного 
жилищного фонда: дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. 203 с.

10. Далбаева Н. Н. Субъекты жилищных правоотношений, не обладающие 
правом собственности на жилое помещение: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Иркутск, 2009. 24 с.

11. Егорова О. А. Состояния как основания возникновения, изменения и пре-
кращения жилищных прав и обязанностей //  Вестник Московского уни-
верситета МВД России. 2010. № 7. С. 99–102.

12. Карпенко Н. В. Правоотношения найма жилого помещения в общежитии: по-
нятие, структура и динамика: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. 26 с.

13. Кичихин А. Н., Марткович И. Б., Щербакова Н. А. Жилищные права. Пользова-
ние и собственность: Комментарии и разъяснения /  под ред. И. Б. Мартко-
вича. М.: Юристъ, 1997. 435 с.

14. Ком Н. В. Основания возникновения жилищных правоотношений в домах 
государственного жилищного фонда в условиях перехода к рыночной си-
стеме хозяйствования: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Минск, 1996. 23 с.

15. Молчанов А. О. Правовое регулирование отношений, вытекающих из до-
говора социального найма жилого помещения: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2007. 23 с.

16. Чаркин С. А. Динамика отношений по социальному найму жилого помеще-
ния: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2006. 22 с.

466 



17. Якупова А. И. Назначение, предоставление, использование служебных жи-
лых помещений //  Жилищное право. 2007. № 5. С. 12–18.

Сведения об авторе: Папушина Наталья Юрьевна, судья Восьмого кассационного 
суда общей юрисдикции, г. Кемерово. E-mail: papushinanatalya@yandex.ru

Проблемы прекращения вещных прав и изъятие земельных 
участков по инициативе органов местного самоуправления

Плахина А. С.

Аннотация. Ц ель научной работы заключается в выработке научного 
обоснования вещных прав в отношении земельных участков, выявлении про-
блем участия органов местного самоуправления в процедуре прекращения 
вещных прав на земельные участки, пробелов в нормах действующего за-
конодательства Российской Федерации, препятствующих органам местного 
самоуправления реализовывать свои права в распоряжении земельными 
ресурсами, установлении причин несвоевременного реагирования органов 
муниципального земельного контроля на нарушения земельного законода-
тельства. На основе анализа действующего законодательства определены 
процедуры прекращения и ограничения вещных прав на земельные участки, 
порядка изъятия земельных участков для муниципальных и государственных 
нужд, порядок и основания прекращения вещных прав на земельные участки 
в судебном порядке, детерминированы полномочия органов муниципального 
земельного контроля. Приведена статистика по реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления по прекращению прав и изъятию земельных 
участков муниципальных образований в Кемеровской области. Выработаны 
предложения по повышению эффективности функционирования органов 
муниципального самоуправления в сфере регулирования вещных прав на 
земельные участки.

Ключевые слова: земельные ресурсы, вещное право на земельные участ-
ки, изъятие земельных участков, муниципальный земельный контроль, огра-
ниченные вещные права, нарушение земельного законодательства.

Problems of termination of property rights and the seizure 
of land on the initiative of local governments

Plakhina A. S.

Abstract. The purpose of the scientifi c work is to give a legal justifi cation to 
property rights to land plots, to identify problems of local governments in the 
termination of property rights to land plots and their seizure, to identify gaps 
in the norms of the current legislation of the Russian Federation that prevent 
local governments from exercising their rights when disposing of land resources, 
establish the reasons for the untimely response of the municipal land control 
authorities to violation of land legislation. Based on the analysis of the current 
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legislation, the procedures for termination and restriction of real rights to land 
plots, the procedure for withdrawal of land plots for municipal and state needs, 
the procedure and grounds for termination of real rights to land plots in court 
are determined, the powers of municipal land control bodies are determined. 
The statistics on the implementation of the powers of local governments to 
terminate the rights and seizure of land of municipalities in the Kemerovo region. 
Proposals to improve the effi ciency of municipal self-government bodies in the 
regulation of property rights to land plots have been developed.

Keywords: land resources, property rights to land plots, seizure of land plots, 
municipal land control, limited property rights, violation of land legislation.

Земельные ресурсы, служат основой жизнедеятельности человека. Такой 
статус определен Конституцией РФ, а значит охрана такого ресурса должна 
находиться под особой защитой государства.

Конституция Российской Федерации определила, что владение, пользо-
вание и распоряжение земельными ресурсами находится в совместном веде-
нии РФ и их субъектов. В связи с тем, что земельные участки были вовлече-
ны в оборот гражданских правоотношений, законодательная власть отнесла 
их к объектам недвижимости и закрепила в гражданском праве ряд вещных 
и обязательственных прав, которые возможно оформить по тем или иным 
основаниям.

К вещным правам на земельные участки, наряду с правом собственности, 
законодатель относит также право пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком, право постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком, сервитуты, которые в свою очередь трактуются как ограниченные 
вещные права.

В настоящее время законодатель определил круг лиц, имеющих право вла-
деть земельными участками по праву собственности. Граждане и юридические 
лица вправе владеть земельными участками, кроме случаев, предусмотренных 
законом. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юри-
дические лица также могут владеть замлей, кроме земель, расположенных 
в приграничной территории РФ.

Собственностью могут обладать также государство, Российская Федерация, 
его субъекты, муниципальные образования. В свою очередь, в ведении и рас-
поряжении органов местного самоуправления находятся и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена.

Право собственности субъектов вещных прав защищается Конституцией 
Российской федерации, земельным и гражданским законодательством.

Право собственности позволяет владеть, пользоваться и распоряжаться 
объектом по-своему усмотрения, не нарушая при этом норм, установленных 
законом. Право постоянного (бессрочного) пользования землей предоставляет 
возможность использовать земельный ресурс для предоставленных целей, но 
такое использование не влечет за собой распоряжения объектом правооб-
ладания. Право пожизненного (наследуемого) владения означает владение 
земельным участком на протяжении всей жизни, а также то, что он может 
являться наследственной массой для наследников. Сервитутом является право 
ограниченного пользования, он может быть обусловлен сроком и видом (пу-
бличный и частный).
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В отличие от права собственности, такие права как право постоянного (бес-
срочного) пользования землей, право пожизненного (наследуемого) владения 
со временем будут утрачены, в связи с тем, что в настоящее время Земельным 
кодексом такой вид права не выделяется.

Земли, находящиеся в границах соответствующего муниципального обра-
зования, находятся в рамках безусловного контроля за их целевым использова-
нием. К прекращению вещных прав на земельные участки и их изъятию может 
привести их использование в разрез с нормами земельного, градостроительного 
и иного законодательства, а также принудительное прекращение права исходя 
из муниципальных нужд при условии равноценного возмещения.

Основанием для изъятия земельных участков для муниципальных нужд 
является принятое исполнительной властью решение по размещению объектов 
местного значения, либо ходатайство недропользователей и иных субъектов, 
обозначенных в Земельным кодексе РФ.

Для принятия решения об изъятии соответствующего земельного участка 
необходимо установить его титульного владельца. Однако, ввиду того, что 
сведения о правах на земельные участки вносятся в единый государственный 
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним лишь с 1998 г., а Земель-
ные комитеты прекратили свое существование, становится затруднительным 
установить надлежащего правообладателя.

Кроме того, пожизненное (наследуемое) владение дает право его обла-
дателю владеть землей на протяжении всей жизни, а в случае смерти такой 
объект прав подлежит наследованию, как отмечалось ранее. Исследуя цепочку 
от первоначального владельца до поиска настоящего, не всегда предоставля-
ется возможным определить надлежащее лицо, ввиду непринятия наследства 
своевременно, не включения такого земельного участка в наследственную 
массу, утери акта о предоставлении земли во владение и иным основаниям, 
выявленным в ходе поиска надлежащего правообладателя.

Следующей проблемой для органов местного самоуправления при изъятии 
земельных участков для использования под объекты местного значения и иного 
вида использования является несогласие обладателя земельного участка с раз-
мером материального возмещения.

Соответственно, процедура изъятия земельного участка в отсутствие под-
писанного соглашения с собственником как правило сопровождается дли-
тельными судебными тяжбами: все правовые аспекты подлежат исследованию 
в суде, иск о принудительном изъятии земельного участка и расположенных 
на нем объектов недвижимости должен быть обоснован, процедура должна 
быть проведена с обязательным соблюдением сроков, а размер материального 
обеспечения соразмерен рыночной цене, подтвержденной отчетом об оценке, 
составленным уполномоченным на это специалистом.

При прекращении вещных прав в связи с использованием таких объектов 
не в соответствии с их разрешенным использованием и категорией земли, 
специалистам исполнительной власти также следует соблюсти процедуру вы-
явления обладателя права на такой земельный участок, что, как отмечалось 
ранее, может стать основной проблемой для принятия обоснованного решения, 
либо обращения в судебные органы за защитой нарушенного права.

Для решения указанной проблемы законодатель попытался предоставить 
максимальные возможности уполномоченным структурам решать поставлен-
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ные задачи эффективно. Так, в главе VII.1 Земельного кодекса РФ определен 
порядок выявления лиц, обладающих правами на изымаемый земельный уча-
сток —  закреплена возможность, в том числе муниципальных образований, 
в случае отсутствия сведений о правообладателях соответствующего объекта, 
признать право собственности за муниципальным образованием как на зе-
мельный участок, подлежащий изъятию, так и на объекты недвижимости, 
расположенные на нем (в судебном порядке).

Полагаю, что в случае проведения процедуры прекращения прав на земель-
ные участки в связи с их нецелевым использованием, можно в данном случае 
использовать аналогию права и применять процедуру закрепленной названной 
главой Земельного кодекса РФ.

Гражданский кодекс РФ установил основания прекращения прав на не-
движимые вещи, в числе прочих основанием для прекращения имеющихся 
прав собственности является гибель и уничтожение объекта.

Так, по иску Комитета по управлению муниципальным имуществом го-
рода Прокопьевска к Управлению Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, Арбитражным 
судом Кемеровской области по делам А27-3318/2019 и А27-11413/2019 были 
прекращены права собственности на жилые дома, права на которые были 
зарегистрированы надлежащим образом за физическими и юридическими 
лицами, но сами дома отсутствовали в натуре. В данном случае права органа 
местного самоуправления в лице КУМИ г. Прокопьевска были нарушены не-
возможностью распорядиться земельными участками в пределах своих полно-
мочий в связи с наличием регистрации права собственности на жилые дома. 
Аналогичные иски, предъявленные непосредственно к собственникам таких 
же объектов, которые отказывались в добровольном порядке прекращать свои 
права, были рассмотрены и в судах общей юрисдикции, и были удовлетворены 
в полном объеме.

Такой подход сформировал возможность защищать права органа местного 
самоуправления, как распорядителя земельными ресурсами в границах соот-
ветствующего муниципального образования, от неиспользования земельных 
участков, захламления, приведения в состояние не пригодное для надлежащего 
использования.

Использование земель по своему усмотрению в настоящее время пред-
ставляется их правообладателям обыденным делом, а нарушение норм зако-
нодательства не принимается порой во внимание. Как правило физические 
лица, а иногда и юридические лица не обращают внимание на вид разрешен-
ного использования земельного участка, его категорию и назначение, полагая, 
что они, являясь титульными владельцами объекта вправе совершать на них 
и с ними любые процедуры. Такие действия приводят к правонарушениям, 
с последующим привлечением к административной ответственности и наложе-
нию штрафных санкций, а в случае не устранения предписаний к происходит 
принудительному прекращению права и изъятию земельного участка.

В настоящий момент контроль за земельными ресурсами и соблюдением 
норм законодательства возложен на государственный земельный контроль, 
созданный при Управлении Росреестра, Россельхознадзор, осуществляющий 
контроль за землями сельскохозяйственного назначения, а также органы мест-
ного самоуправления.
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Для эффективного использования земельных ресурсов в границах муници-
пальных образований созданы структуры, осуществляющие муниципальный 
земельный контроль, которые руководствуются следующими нормативно-
правовыми актами: Земельный кодекс Российской Федерации, Гражданский 
кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации, Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон от 15.04.1998 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан», Федеральный закон от 7.04.2003 № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве», Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Постановление 
Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объ-
ектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов», Приказ 
Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
генеральный план и Правила землепользования и застройки.

Контроль этот достаточно эффективен, о чем свидетельствует следующая 
статистика. Так, согласно проведенным мероприятиям на территории города 
Прокопьевска только за второй квартал 2019 г. выявлено более двадцати на-
рушений норм действующего законодательства при использовании земельных 
ресурсов. К числу основных нарушений следует отнести самовольное занятие 
земельных участков, использование земель не в соответствии с их назначением, 
неиспользование земельных участков, грубые нарушения при использовании 
земель сельскохозяйственного назначения, порчу земли.

В настоящее время законодательная власть предоставила рычаги, меха-
низмы, определила порядок прохождения процедур, в том числе для органов 
местного самоуправления, для эффективной и плодотворной работы в части 
земельных правоотношений. В то же время ряд проблем, препятствующих 
эффективному функционированию муниципалитетов в данной сфере, к на-
стоящему моменту так и не устранены. Налицо нехватка кадрового резерва, 
специалистов в области землепользования, недостаточное финансирование 
мероприятий муниципального земельного контроля. Указанные обстоятель-
ства влекут за собой несвоевременное реагирование на нарушение земельного 
законодательства, что, в свою очередь, приводит к затягиванию процесса при-
нудительного прекращения вещных прав на земельные участки.

Также стоит отметить, что муниципальные образования в рамках осущест-
вления муниципального земельного контроля как правило, ограничиваются 
предписаниями, передачей информации в контролирующие структуры, про-
ведением повторных проверок, иными мероприятиями, в то время как итоговой 
процедурой в случае невыполнения предписаний должна являться процедура 
принудительного прекращения права собственности и иного права в том числе 
в судебном порядке. Только такие действия приведут к эффективному и ра-
циональному использованию земельных ресурсов, что значительно повысит 
поступления в бюджет муниципальных образований, исключит захламленность 
территорий, а также самовольное строительство.
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Подводя итог проведенному анализу, можно сделать вывод, что действу-
ющее законодательство предоставляет возможность органам местного само-
управления освобождать земельные ресурсы от нецелевого использования, 
прекращать права пользования и владения в судебном порядке. С другой сто-
роны, именно этот способ защитит правообладателя от неправомерного изъ-
ятия и прекращения права: в судебном порядке будет дана правовая оценка 
действиям органа местного самоуправления и соблюдению процедуры, пред-
усмотренной законодательством, будет соблюдена процедура надлежащего 
уведомления обладателя вещного права, которому, кроме того, представится 
возможность не согласиться с принятым решением посредством обжалования.
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Фонды целевого капитала образовательных организаций

Платунова Т. Л.

Аннотация: В статье рассматриваются отдельные актуальные вопросы, 
связанные созданием и функционированием фондов целевого капитала 
в сфере образования. Актуализируется роль фандрайзинговых механизмов 
в образовательной среде. С правовой точки зрения организационный аспект 
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фандрайзинговой деятельности укладывается в несколько схем юридического 
взаимодействия.

Автор уделяет внимание отдельным аспектам создания и функциониро-
вания фондов целевого капитала в образовательных организациях. Особое 
внимание уделено назначению и компетенции органов управления фондом 
целевого капитала в вузе. Рассматривается роль Попечительского совета орга-
низации. Анализируется практический материал по проблеме взаимодействия 
вуза, фонда целевого капитала и управляющей средствами фонда компании.

Обозначена роль фондов целевого капитала в образовательном простран-
стве. Произведен анализ точечных проблем, связанных с формированием 
фонда целевого капитала и рисков размещения средств фонда в управля-
ющих компаниях. Сформулированы предложения по совершенствованию 
законодательства в сфере функционирования фондов целевого капитала.

Ключевые слова: эндаумент-фонд, эндаумент, фонд целевого капитала, 
целевой капитал, высшее образование, университет, благотворительность, 
пожертвование, фандрайзинг.

Endowment funds of educational organizations

Platunova T. L.

Abstract: The article discusses certain pressing issues related to the creation 
and functioning of endowment funds in the fi eld of education. The role of 
fundraising mechanisms in the educational fi eld is being actualized. From a 
legal point of view, the organizational aspect of fundraising activities fi ts into 
several schemes of legal interaction.

In the article, the author pays attention to certain aspects of the creation 
and functioning of endowment funds in educational organizations. Particular 
attention is paid to the appointment and competence of the endowment fund 
management bodies at the university. The role of the Board of Trustees of 
the organization is considered. Practical material is analyzed on the problem 
of interaction between the university, the endowment fund, and the fund 
management company.

The role of endowment funds in the educational space is indicated. The 
analysis of the point problems associated with the formation of the target capital 
fund and the risks of placing the fund in management companies. The proposals 
on improving the legislation in the fi eld of the functioning of endowment funds 
are formulated.

Keywords: endowment-fund, endowment, higher education, university, 
higher education intuitions, charity, donation, fundraising.

Один из источников финансирования деятельности современного вуза —  
это поступления от благотворительных фондов и международных организаций, 
отдельных предпринимательских структур, органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, физических лиц (так называемых до-
норов). Правовая платформа данного источника содержится в гражданском 
законодательстве. В частности, речь идет о 582 норме ГК РФ о пожертвованиях 
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и специальном законе «О порядке формирования и использования целевого 
капитала некоммерческих организаций» (далее —  закон № 275-ФЗ)1

В настоящее время многие вузы России формируют эндаумент фонды.2 Эн-
даумент фонды в соответствии с российским законодательством представляют 
собой фонды целевого капитала некоммерческой организации —  часть ее иму-
щества, которая формируется и пополняется за счет пожертвований, внесенных 
в порядке и в целях, предусмотренных федеральным законом и переданная 
некоммерческой организацией в доверительное управление управляющей ком-
пании в целях получения дохода, используемого для финансирования уставной 
деятельности такой некоммерческой организации или иных некоммерческих 
организаций, в порядке, установленном в п. 1 ст. 2 закона № 275-ФЗ. Инстру-
мент эндаумента успешен для финансирования стипендий, исследовательских 
грантов и других программ образовательной организации.

Теоретические исследования и практические работы по изучению эндаумент-
фондов в России посвящены как анализу законодательных норм, так и лучших 
мировых практик3. В работах О. С. Субановой и Я. М. Миркина предпринята 
попытка анализа организации и деятельности фондов целевого капитала.4

Так, ученые отмечают сложность по изучению деятельности фондов це-
левого капитала в связи сложностью самого объекта исследования, по сути 
это три взаимодействующих элемента —  сам фонд целевого капитала, вуз его 
создавший и управляющая компания, которая по договору доверительного 
управления осуществляет управление средствами фонда. Анализ моделей вза-
имодействия успешно проведен в работах Э. А. Дьячковой5. Автор использует 
для анализа системный подход стратегического менеджмента, предложенный 
Генри Минцбергом.

С правовой точки зрения организационный аспект фандрайзинговой де-
ятельности укладывается в несколько схем юридического взаимодействия. 

1 Федеральный закон от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и исполь-
зования целевого капитала некоммерческих организаций»

2 Коваленко Е. Ю., Платунова Т. Л. Правовые аспекты фандрайзинга в образова-
тельной организации высшего образования //  Известия Алтайского государственного 
университета. 2018. № 6. 

3 Актуальные вопросы внедрения целевого капитала некоммерческих организаций 
в российскую практику: практич. пособие (на рус. яз.) /  под ред. С. А. Рубашкиной: 
Обществ. палата РФ, Мин-во эконом. развития и торговли. 2008 128 с.; Применение 
изменений в законодательство о целевых капиталах некоммерческих организаций: сб. 
практич. рекомендаций /  под ред. Э. Р. Алейниченко. М.: Форум доноров. 2012. 112 с.; 
Лучшие практики по созданию целевых капиталов: (при участии Т. В. Жуковой): сб. /  
под ред. А. Барковец. М.: Форум доноров, 2012. 58 с.; Теория и практика функциони-
рования фондов целевого капитала в высшем образовании в России: сб. практических 
рекомендаций для участников Международной научно-практической конференции 
«Теория и практика функционирования фондов целевого капитала в России» МГИМО 
27–29 апреля 2010 года /  под ред. Е. С. Бирюкова, Д. А. Дегтерева, А. В. Стельмаха. М.: 
МГИМО, 2010. 148 с.

4 Субанова О. С. Фонды целевых капиталов некоммерческих организаций: Форми-
рование, управление, использование. М.: КУРС: ИНФРА-М, 2011. 120 с.

5 Дьячкова Э. А. Эндаумент-фонды образовательных организаций высшего образо-
вания: подходы к проектированию деятельности // elar.urfu.ru
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Остановимся лишь на некоторых аспектах, а именно на создании и функци-
онировании в вузе фонда целевого капитала (эндаумент фонда), а также на 
юридических особенностях создания и функционирования структур фонда. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что исследование деятельности фонда це-
левого капитала как юридического лица в отрыве от деятельности всех звеньев 
фандрайзингового процесса в вузе это малоцелесообразная затея. Очевидно, 
что деятельность университетского фонда целевого капитала представляет 
собой взаимодействие и одновременно единство трех юридических лиц: вуза, 
фонда целевого капитала и управляющей компании. Несомненно, вуз является 
наиболее активным звеном в процессе функционирования фонда. Однако, 
нельзя недооценивать финансовые функции управляющей компании, которая 
управляет средствами фонда целевого капитала, а это договорной механизм 
регулирования, сопряженный с рисками в гражданском обороте. В государ-
ственных вузах в форме бюджетных учреждений фонды целевого капитала —это 
отдельные юридические лица- организации по управлению капиталом. Соглас-
но ФЗ-№ 275, лишь вуз в статусе автономной некоммерческой организации 
может быть сам собственником целевого капитала.

Рассмотрим в данной публикации юридические аспекты функционирова-
ния фонда целевого капитала в вузе.

Перспективность эндаумент-фондов исследуется российскими учеными, 
практиками, в основном экономистами —  И. А. Грищенко Д. А. Дегтярева, 
О. И. Иванова, Т. В. Майоровой и др.1 Исследователи отмечают, что объем 
рынка целевого капитала в России составляет около 3 млрд рублей. Зареги-
стрировано более 60 фондов целевого капитала в вузах страны, из них функ-
ционирует около половины. Самый крупный российский эндаумент-фонд 
у МГИМО —  640 млн рублей. В настоящее время эндаумент-фонд АлтГУ со-
ставляет 5 млн рублей. Общий объем университетских эндаументов в США 
превышает 200 млрд долларов (для сравнения: в Англии эта величина —  около 
5 млрд долларов2.

Основное отличие эндаумент-фонда от обычных благотворительных ор-
ганизаций состоит в том, что он носит строго целевой характер, направлен на 
обеспечение финансовой деятельности определенной в уставных документах 
некоммерческой организации(вуза) и на инвестирование средств с целью полу-
чения дополнительного дохода. Основное преимущество фонда заключается 
в практически полной прозрачности его деятельности, что обеспечивается 
обязанностью собственника целевого капитала подготовить и утвердить отчет 
об использовании целевого капитала, о распределении дохода от него по итогам 
каждого отчетного г. (ст. 12 закона № 275-ФЗ), а также формированием осо-
бых органов. Высшим органом управления фонда целевого капитала является 
правление- коллегиальный орган. Согласно ФЗ-№ 275и проанализированным 
локальным актам вузов именно правление осуществляет принятие решения 
о формировании целевого капитала, определяет цели формирования целевого 
капитала, утверждает состав Попечительского Совета организации, директора 

1 Коваленко Е. Ю., Платунова Т. Л. Правовые аспекты фандрайзинга в образова-
тельной организации высшего образования //  Известия Алтайского государственного 
университета. 2018. № 6. 

2 Молчанова А. П. Государственно-частное партнерство в образовании: монография /  
науч. ред. А. П. Молчанова, А. Я. Лившин. М.: КГУ, 2015.
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фонда, определяет управляющую компанию где будут размещены средства 
фонда, определяет аудиторскую организацию, утверждает отчетность фонда, 
имеет право изменять положения устава фонда.1 В Попечительский Совет по 
использованию целевого капитала могут быть включены граждане и юридиче-
ские лица, имеющие заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения 
в области деятельности, соответствующей целям деятельности некоммерче-
ской организации. Попечительский Совет университета и попечительский 
совет эндаумент-фонда является в практике вузов одним и тем же органом, 
состоящим из одних и тех же лиц. Такой подход, на наш взгляд, оправдан.2 
Попечительский совет, согласно закону № 275-ФЗ и уставу фонда, управляет 
фондом. Превращение Попечительского совета в формальный орган может 
привести к стагнации системы образовательного фандрайзинга. Активность 
Попечительского Совета должна подкрепляться уставными положениями о его 
роли в решении стратегических задач вуза. Одна из важных функций Попечи-
тельского Совета —  определять использование дохода от целевого капитала, 
на практике ежег.но эта сумма составляет около 10–20% от размера целевого 
капитала. Малоисследованным является вопрос об условиях получения средств 
фонда для конкретных задач по финансированию уставной деятельности вуза. 
Управляющие компании, которые по договору доверительного управления 
осуществляют управление средствами фонда целевого капитала, представлены 
различными организациями, к примеру, ВТБ Капитал Управление Инвестици-
ями является лидером российского рынка по объему активов фондов целевого 
капитала в управлении. По данным на 30 июня 2017 г. под управлением бизнеса 
находились средства 24-х российских эндаумент-фондов, общий объем которых 
превышает 6,7 млрд рублей, это более трети рынка3.

Вузы по-разному выстраивают работу с управляющей компанией. Так боль-
шой опыт с эндаумент-фондами вузов у управляющей компании (далее —  УК) 
Газпромбанк. Под управлением этой УК находятся 27 Целевых капиталов, 20 из 
которых принадлежат вузам и 4 из них это Фонды федеральных университетов. 
Работу с Фондами Целевых капиталов УК Газпромбанк начали вести с 2009 г. 
и добились неплохих результатов как в области доходности, так и в области 
взаимодействия с Фондами4. Эндаумент-фонд АлтГУ поддерживает сотруд-
ничество с данной УК5.

У собственника целевого капитала нет возможности самостоятельно управ-
лять сформированными средствами фонда. Согласно п. 3 ст. 15 закона № 275-

1 Федеральный закон от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и исполь-
зования целевого капитала некоммерческих организаций» (в ред. 23.07.2019) //  www/
consultant.ru

2 Коваленко Е. Ю., Платунова Т. Л. Правовые аспекты фандрайзинга в образова-
тельной организации высшего образования //  Известия Алтайского государственного 
университета. 2018. № 6.

3 Эндаумент фонд МГИМО и «ВТБ капитал управление активами» заключили 
договор //  https://mgimo.ru/about/news/departments/endaument-mgimo-i-vtb-kapital-
upravlenie-aktivami

4 Газпромбанк: управление активами //  URL: http://am.gazprombank.ru/
5 АлтГУ передал средства эндаумент-фонда УК Газпромбанк //  URL: https://bankir.

ru/novosti/20141210/altgu-peredal-sredstva-endaument-fonda-uk-gazprombank-upravlenie-
aktivami-10094316/
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ФЗ управление имуществом, составляющим целевой капитал, должно осу-
ществляться управляющей компанией на основании договора доверительного 
управления имуществом, которое составляет целевой капитал.

Фонд может передать денежные средства компаниям в форме акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью, имеющим лицензию 
в сфере инвестиционной деятельности, которые являются профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. А вот расширить источники формирования 
имущества фонда —  это одна из реальных задач законодателя в помощь фондам 
на этапе формирования. Исследователи темы предлагают различные органи-
зационно-правовые решения проблем, имеющихся в деятельности фондов.1

Образовательные организации, которые передают управление средствами 
эндаумент-фонда в частные компании консервативны в выборе стратегии 
и связаны законом № 275-ФЗ, риск в таком случае минимизируется, ограни-
чения обозначены в статье 15 закона № 275-ФЗ.

Консервативные стратегии способны сберечь целевой капитал и обеспечить 
ему только прирост, что способствует финансовой устойчивости вуза.

Очень важный аспект относительно содержания договора доверительного 
управления, он должен быть доступным для понимания, без перегрузки терми-
нами. Правовая модель такого договора регламентируется статьей 1012 ГК РФ. 
Немаловажное значение имеют преференции, которые предоставляются по 
данному договору эндаумент-фондам и их собственникам, как правило, они 
детально прописаны в договоре.

Получателями дохода от целевого капитала являются некоммерческие орга-
низации, в рассматриваемом случае —  вуз как собственник целевого капитала 
(закон № 275-ФЗ). Данным законом четко определены цели использования 
дохода от целевого капитала.

Таким образом, закон не предлагает универсального рецепта по управ-
лению средствами фонда, составляющего целевой капитал образовательной 
организации, но, в целом, законодательная основа, регулирующая деятель-
ность фондов целевого капитала, вобравшая в себя весь лучший зарубежный 
опыт, сформирована.
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Общие тенденции в развитии авторского права 
в советский период

Поваренкина М. С.

Аннотация. В статье предпринимается попытка осмысления и критиче-
ского анализа советского авторского права. В историческом аспекте рас-
сматривается формирование отношения к авторскому праву, анализируются 
особенности государственной политики в данной сфере, исследуются при-
чинно-следственные связи, оказавшие влияние на современное состояние 
авторского права. Проанализированы права, гарантированные советским 
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законодательством авторам, рассмотрено содержание основных нормативных 
правовых актов, регламентировавших авторское право данного периода. 
Выявлены принципиальные особенности советского авторского прав, отли-
чавшие его от европейских аналогов. Дана оценка значимости присоединения 
СССР к Всемирной конвенции об авторском праве в 1973 г.

Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собственность, 
исключительные права, национализация, произведение, авторское возна-
граждение.

General trends in the development of copyright in the Soviet 
period

Povarenkina M. S.

Abstract. This article is an effort of refl ection and critical analysis of 
Soviet copyright. In the historical aspect, the author considers the formation 
of attitudes to copyright, analyzes the features of state policy in this area, 
examines the cause-and-effect relationships that have infl uenced the current 
state of copyright. The rights guaranteed by the Soviet legislation to authors are 
analyzed, the content of the main normative legal acts regulating the copyright 
of this period is considered. The principal features of the Soviet copyright that 
distinguished it from its European counterparts are revealed. The signifi cance 
of the USSR’s accession to the world copyright Convention in 1973 is assessed.

Keywords: copyright, intellectual property, exclusive rights, nationalization, 
work, royalties.

В лозунгах Октябрьской революции 1917 г. отсутствовали установления, 
затрагивающие авторское право, не упоминалось об авторском праве и в про-
граммах политических партий, в том числе в Программе Российской социал-
демократической рабочей партии. Однако доминирование государственной 
собственности и формирование нигилистического отношения к частной соб-
ственности оказало существенное влияние на режим использования авторских 
прав1. Началом формирования советского представления об авторском праве 
послужила критика дореволюционного русского законодательства, которое 
посчитали западноевропейским.

Первыми советскими декретами 1917–1920 гг., посвященными авторскому 
праву, была провозглашена возможность национализации произведений. На-
ционализация началась с произведений умерших авторов, затем обратились 
в государственную собственность и работы живущих. Согласно принятому 
26.11.1918 Декрету СНК «О признании научных, литературных, музыкаль-
ных и художественных произведений государственным достоянием»2любое, 
опубликованное или неопубликованное творение, в чьих руках оно не нахо-

1 Зыков С. В. Общие тенденции советского авторского права //  Электронное при-
ложение к «Российскому юридическому журналу». 2018. N2. С. 84.

2 Декрет СНК РСФСР от 26.11.1918 «О признании научных, литературных, музы-
кальных и художественных произведений государственным достоянием» //  Известия 
ВЦИК. 1918. № 263.
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дилось, будь то сам автор или наследники, по решению Народного Комисса-
риата Просвещения (далее —  «нарком Просвещения») могло стать достоянием 
государства, которое в будущем самостоятельно решало судьбу распростране-
ния такого произведения. Публично исполнять произведения возможно было 
только с согласия наркома Просвещения и на условиях им установленных. 
Однако авторам, произведения которых были национализированы, подлежало 
выплатить установленный гонорар. Постановлением наркома Просвещения от 
16 августа 1919 г. «О национализации музыкальных произведений некоторых 
авторов» были обращены в общегосударственное достояние все произведения 
семнадцати отечественных авторов, в частности, П. Чайковского, А. Рубин-
штейна, М. Мусоргского, А. Бородина, Н. Римского —  Корсакова, А. Серова. 
Однако норм о свободном использовании произведений указанные акты не 
содержали. Таким образом, авторское право отвечало духу периода «военного 
коммунизма», оно подверглось коренной ломке: прежнего всего было отменено 
все законодательство Российской империи. Власть внедряла в данную сферу 
принципы, согласующиеся лишь с большевистскими взглядами.

О свободной литературе, которая «будет служить не пресыщенной героине, 
не скучающим и страдающим от ожирения верхним десяти тысячам, а милли-
онам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее 
силу, ее будущность»1, говорил В. И. Ленин. Суждение лидера большевистского 
государство воплощалось на практике национализацией произведений А. П. Че-
хова, Ф. М. Достоевского, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, других классиков.

Принцип главенства публичных интересов над личными реализовался 
в Декрете от 29.07.1919 «Об отмене права частной собственности на архивы 
умерших русских писателей, композиторов, художников и ученых, хранящиеся 
в библиотеках и музеях»2. Фактически владельцы архивов передали фонды 
творческого наследия на сохранность государству. Нарком наделялся правом 
первого издания любых публикаций из этих архивов. Следует привести и Де-
крет от 27.04.1918 «Об отмене наследования»3, согласно которому наследники 
авторов лишились права наследовать исключительные права на произведение4.

1 Ленин В.И. ПСС. Т. 10. М.: Издательство политической литературы, 1967. С. 104.
2 Декрет СНК РСФСР от 29.07.1919 «Об отмене права частной собственности на 

архивы умерших русских писателей, композиторов, художников и ученых, хранящиеся 
в библиотеках и музеях» //  Известия ВЦИК. № 167. 31.07.1919.

3 Декрет от 27.04.1918 «Об отмене наследования» //  Известия ВЦИК. № 87. 
01.05.1918.

4 Интересно, что подобные идеи время от времени поступают в Государственную 
думу и в настоящее время. В 2010 г. члены Ассоциации интернет-издателей посчитали 
необходимым сделать общественным достоянием все советские произведения литерату-
ры и кинематографа, а также разрешить библиотекам оцифровывать книги без согласия 
авторов. Такие предлагаемые изменения в законодательство они объясняют процессом 
перехода к современному информационному обществу. Данное предложение не нашло 
поддержки, так как свобода доступа к культурному наследию не должна обеспечиваться 
за счет принудительной национализации авторских прав. К тому же в случае национа-
лизации произведений Россия нарушит Бернскую конвенцию и Всемирную конвенцию 
по авторским правам, ведь в сфере авторского права национальный законодатель связан 
мировыми конвенциями (Прим. автора).
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Проявление социалистического правосознания сфере авторского права 
прослеживается и в Декрете от 10.10.1919 «О прекращении силы договоров на 
приобретение в полную собственность произведений литературы и искусства»1. 
Декрет признавал недействительными совершенные ранее сделки по поводу 
отчуждения исключительного права. Согласно новому Декрету, издатель мог 
по договору приобрести у автора только право на издание произведения на 
определенный срок. Так, Советское социалистическое государство решитель-
но разрушило правовую модель, допускавшую отчуждение авторского права.

На первый взгляд кажется, что новый Декрет носит демократичный харак-
тер, поскольку освобождает автора от зависимости от издателя, но на самом же 
деле законодатель преследовал другую цель —  лишить автора права полностью, 
по своей воли, распоряжаться собственными правами по своему усмотрению2. 
Отметим, что действующее российское законодательство до сих пор сохраняет 
такую модель, где отчуждение исключительного права запрещается, однако 
лицензионные договоры допускаются.

Возвращаясь к содержанию Декретов 1918–1919 гг., отметим, что советское 
государство фактически отменило институт авторского права. Суть норм фор-
мирующегося гражданского законодательства сводилась к ограничению прав 
автора, их наследников, к полной монополии государства в сфере авторского 
права, фактически вытеснялись частные издательства с рынка издательского 
дела.

Серьезные изменения в данной сфере правового регулирования произошли 
в период реализации НЭПа. Постановление ЦИК и Совнаркома СССР от 
30.11.1925 «Об основах авторского права» определило единое регулирование 
в этой сфере на территории всего Союза ССР. Теперь авторское право по обще-
му правилу принадлежало автору в течение 25 лет со времени его обнародова-
ния. Однако государство оставляло за собой право выкупа всякого авторского 
права на произведения в принудительном порядке. Предусматривались неко-
торые случаи свободного использования объектов авторских прав. Вызывали 
дискуссию на практике институты соавторства, составительства, ответствен-
ности за нарушение авторских прав, перевода произведения, переработки и др.3

На смену указанного Постановления пришел Декрет ВЦИК и СНК РСФСР 
от 11.10.1926 «Об авторском праве»4, в котором регламентируются вопросы из-
дания произведений в соавторстве, закрепляется авторское право редакторов 
древних рукописей, дневников, переписки и других подобных документов, 
а также составителей сборников произведений народного творчества и ис-
кусства на таковые, в достаточной мере детально устанавливается содержание 

1 Декрет СНК РСФСР от 10.10.1919 «О прекращении силы договоров на приоб-
ретение в полную собственность произведений литературы и искусства» //  Декреты 
Советской власти. том VI. август —  декабрь 1919 г.

2 Панкеев И. А. Российское авторское право XX века в нормативных актах //  Вестник 
Московского университета. Серия 10: Журналистика. 2011. № 3. С. 30.

3 Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 30.01.1925 «Об основах авторского 
права» //  Известия ЦИК СССР. № 28. 04.02.1925.

4 Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 11.10.1926 «Об авторском праве» //  Известия ЦИК 
СССР и ВЦИК. № 256. 05.11.1926.
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договора об уступке авторского права1. Положений о свободном использовании 
произведений в данном акте не содержалось 16.05.1928 пришла вторая, исправ-
ленная и дополненная версия «Основ авторского права»2, которая оставалась 
в силе без каких-либо изменений в течение последующих тридцати лет. Так, 
был увеличен срок действия авторского права, установлена правовая охрана 
произведений в течение всей жизни автора и на протяжении 15-ти лет по-
сле его смерти. После принятия Основ появился новый источник авторского 
права —  типовые авторские договоры, которые просуществовали как источник 
права вплоть до 03.08.1992 Закон расширил количество случаев свободного 
использования произведений и конкретизировал некоторые из них.

Либеральное и смелое, в сравнении с первыми послереволюционными 
Декретами, Постановление 1928 г. все же сохранило прежнюю государствен-
ную монополию на авторские права, проявлявшуюся в широких полномочиях 
государства, вплоть до права выкупа права на произведение без согласия автора.

Дальнейшие новации в сфере авторского права датируются началом 1960-
х гг., характеризующихся реформированием гражданского законодательства: 
нормы, регулирующие сферу авторского права стали частью Гражданского 
кодекса РСФСР 1964 г.3 В данном кодификационном акте основные поло-
жения авторского права подверглись более скрупулезной проработке. Общая 
направленность новелл заключалась в значительном расширении прав авто-
ров, при значительном сокращении возможности свободного использования 
произведений4.

Вознаграждение автора по-прежнему определяло и рассчитывало государ-
ство; его размер закреплялся в соответствии с подзаконными актами. Приме-
чательно, что размер вознаграждения серьезно дифференцировался. Данное 
обстоятельство не случайно. Государство, тем самым, стимулировало развитие 
определенных сфер искусства (драматургию и пр.), либо, исповедуя политику 
развития многонациональной советской культуры, побуждало авторов созда-
вать произведения на языках малых народов СССР, устанавливая за них более 
высокий гонорар. Способы защиты имущественных прав автора сводились 
к взысканию вознаграждения, которое автор получил бы при договорном ис-
пользовании произведения.

Автор не наделялся полным исключительным правом на произведение, хоть 
он и имел право на получение вознаграждения, которое в ст. 479 Гражданского 
кодекса РСФСР упоминалось сразу же после личных неимущественных прав 
автора. Однако по прежнему сохранялся приоритет публичных интересов: 
государство оставалось вправе выкупить авторское право (ст. 501 ГК РСФСР), 

1 Кубышко М. В. Развитие законодательства об авторском праве советского перио-
да //  Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 10. С. 173.

2 Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 16.05.1928 «О введении в действие 
основ авторского права в новой редакции» //  Известия ЦИК СССР и ВЦИК. № 113. 
17.05.1928.

3 Гражданский кодекс РСФСР от 11.06.1964 //  Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. 
Ст. 407.

4 Нагорный Р. С. История развития норм о свободном использовании объектов ав-
торских и смежных прав до принятия четвертой части гражданского кодекса Российской 
Федерации //  Журнал российского права. 2010. № 2 (158). С. 114.
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порядок и условия использования такого произведения определялся опять же 
государством, без выяснения какого-либо мнения автора. Таким образом, ис-
кажение природы авторского права не прекратилось и в 1960-е гг.

Не менее важным для отечественной правовой системы оказалось присое-
динение СССР к Всемирной конвенции об авторском праве в 1973 г. Указанное 
событие стало поворотным моментом: Конвенция обязывала своих участников 
обеспечивать реализацию авторских прав лиц, чьи произведения были впервые 
обнародованы за границей. Женевская конвенция об авторском праве оказа-
лась первым в истории СССР в своем роде многосторонним международным 
договором в сфере авторского права. Благодаря Конвенции был увеличен срок 
действия авторского права после смерти автора до 25 лет, расширился, круг 
субъектов права, а права на произведения автора после его смерти, наконец, 
стали переходить к наследникам. Помимо восстановления юридических прав 
наследников восстановилась возможность получать полное вознаграждение 
вместо уменьшенных ставок. Гарантировалось исключительное право автора 
переводить произведение, разрешалось выпускать в свет переводы и выпускать 
в свет переводы произведений.

Важную роль в установлении свободного использования произведений 
сыграл нормативный акт Верховного Совета СССР от 31.05.1991 «Основы 
гражданского законодательства Союза ССР и республик»1. Согласно ст. 138 
допускалось использовать произведение без согласия автора и без уплаты ав-
торского вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, про-
изведение которого использовалось, и источника заимствования, а также при 
условии, что этим не наносится ущерб нормальному использованию произ-
ведения и не ущемляются законные интересы автора. Это дало возможность 
цитировать произведения в учебных изданиях, газетах, журналах, зачитывать 
их на радио, по телевидению, использовать в научных целях, при зачитывании 
докладов и речей.

Количество случаев свободного использования произведений в Основах 
гражданского законодательства 1991 г. все же сократилось по сравнению с дей-
ствовавшими ранее нормами 1964 г., но законодатель отреагировал на процесс 
научно-технического прогресса и внес положения о свободном использовании 
программ для ЭВМ.

Далее в советском законодательстве планировалась принять ряд между-
народных соглашений об интеллектуальной собственности, в соответствии 
с которыми должны быть установлены ограничения ущемлений исключитель-
ных прав в национальном законодательстве участвующих в них государств. 
Новые Основы гражданского законодательства 1991 г. должны были вступить 
в действие с 01.01.1992. Несмотря на то, что в связи с распадом СССР этого не 
произошло, некоторые республики бывшего СССР приняли решение о введе-
нии Основ на своей территории.

Ни для кого не является секретом, что современное состояние отечествен-
ного авторского права характеризуется наличием большого количества колли-
зий и пробелов. Многие результаты творческой деятельности не находятся под 

1 Постановление ВС СССР от 31.05.1991 № 2212–1 «О введении в действие Основ 
гражданского законодательства Союза ССР и республик» //  Ведомости СНД СССР 
и ВС СССР.1991. № 26. Ст. 734.
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охраной, хотя отвечают всем признакам объекта авторского права. Действи-
тельность показывает, что граждане в большинстве случаев не заплатят в сети 
Интернет за прослушивание музыки, просмотр фильма, а найдут «пиратскую» 
версию произведения, что в корне отличается от правосознания в Америке, где 
заплатить за пользование творческим продуктом вполне нормальное явление.

Проведенный выше анализ свидетельствует о том, что нигилистическое 
отношение граждан и юридических лиц к праву автора на вознаграждение не 
случайно возникшее явление. Мы уверены в том, что это является естествен-
ным результатом того, что законодательство об авторском праве на протяжении 
почти целого столетия находилось под жестким влиянием социалистической 
идеологии и все отмеченные нами особенности авторского права в советский 
период не могут не учитываться при оценке его современного состояния.

На протяжении всего советского периода творческие достижения служи-
ли общественным интересам, имели относительно свободную доступность, 
вознаграждение составляло фиксированную сумму, утвержденную нарко-
мом. Государство вмешивалось в творческий процесс, когда стимулировало 
финансово конкретную сферу искусств, что, безусловно, тормозило раз-
витие других сфер. Установление цензуры в творческом начале нарушало 
важнейший современный конституционный принцип свободы творчества, 
по этой причине многие произведения были сняты с показов, что лишило 
многих авторов гонораров.

Сказанное выше не позволяет детерминировать советский период развития 
авторского права в качестве прогрессивного. Достаточно противоречивая по-
литика в сфере авторского законодательства усугублялась тем обстоятельством, 
что вплоть до сер. 1970-х гг. СССР не участвовал ни в одном из важнейших 
международных соглашений по охране авторского права. Эта изолирован-
ность от внешнего мира также не могла не сказаться на состоянии развития 
законодательства об авторском праве.

Литература
1. Гаврилов Э. П. Советское авторское право: Основные положения. Тенденции 

развития /  отв. ред. В. А. Рассудовский. М.: Наука, 1984. 222 с.
2. Гордон М. В. Советское авторское право. М.: Госюриздат, 1955. 232 с.
3. Зыков С. В. Общие тенденции советского авторского права //  Электронное 

приложение к «Российскому юридическому журналу». 2018. № 2. С. 84–87.
4. Кубышко М. В. Развитие законодательства об авторском праве советского 

периода //  Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 10. 
С. 171–174.

5. Ленин В. И. ПСС. Т. 10. М.: Издательство политической литературы, 1967. 
459 с.

6. Нагорный Р. С. История развития норм о свободном использовании объ-
ектов авторских и смежных прав до принятия четвертой части граждан-
ского кодекса Российской Федерации //  Журнал российского права. 2010. 
№ 2 (158). С. 113–123.

7. Панкеев И. А. Российское авторское право XX века в нормативных актах //  
Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. 2011. № 3. 
С. 29–38.

484 



8. Свечникова И. В. Авторское право: учебное пособие /   И. В. Свечникова. 
2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд.-торг. корпорация «Дашков и К», 2010. 
206 с.

Сведения об авторе: Поваренкина Маргарита Сергеевна, ассистент кафедры 
государственного и административного права Юридического института Кеме-
ровского государственного университета. E-mail: margarita95–2009@mail.ru

Доступность правосудия в свете реформы гражданского 
процессуального законодательства

Попова Д. Г., Этина Т. С.

Аннотация. В статье рассматривается базовый принцип гражданского 
процессуального права «доступность правосудия», правовые гарантии и ус-
ловия его реализации в гражданском процессе. Анализируется комплекс 
новейших изменений, внесенных Федеральным законом РФ от 28.01.2018 
№ 451-ФЗ, Федеральным законом РФ от 26.07.2019 № 197-ФЗ и другими 
федеральными законами в Гражданский процессуальный Кодекс Российской 
Федерации, а также Федеральным конституционным законом от 29.07.2018 
№ 1-ФКЗ в ходе судебной и процессуальной реформы в контексте доступ-
ности правосудия. В частности, затрагиваются институты пересмотра судебных 
постановлений, судебного представительства, а также отдельные законода-
тельные положения, положительно разрешившие вопрос об использовании 
в гражданском процессе информационно-коммуникационных технологий 
и способствующие становлению системы электронного правосудия в судах 
общей юрисдикции. В процессе исследования дается общая характеристика 
рассматриваемых изменений, а также влияние законодательных новелл на 
фактическую реализацию права граждан на доступ к правосудию. Обосно-
вывается необходимость совершенствования системы оказания бесплатной 
юридической помощи, а также дальнейшего реформирования обозначенных 
институтов с учетом потребностей соблюдения баланса частных и публичных 
интересов и недопущения ограничения гарантированных Конституцией РФ 
прав граждан.

Ключевые слова: доступность правосудия, гражданский процесс, судебная 
реформа, процессуальная реформа, пересмотр судебных актов, профессио-
нальное представительство, электронное правосудие.

Accessibility of justice in the context of civil procedure reform

Popova D. G., Etina T. S.

Abstract. The article considers the basic principle of civil procedural law 
“access to justice”, legal guarantees and the conditions for its implementation 
in the civil process. It analyzes the new changes introduced by the Federal Law 
of the Russian Federation of 28.01.2018 No. 451-FZ, the Federal Law of the 
Russian Federation of 26.07.2019 No. 197-FZ and other federal laws in the Civil 
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Procedure Code of the Russian Federation as well as the Federal Constitutional 
Law of 29.07.2018 No. 1-FKZ in the course of procedural and judicial reform in 
the context of access to justice. Institutions of judicial representation, review 
of court decisions that have entered into force and have not entered into legal 
force are affected.

The norms of the law which allow the use of information and communication 
technologies in the civil process and contribute to the establishment of the 
e-justice system in courts of general jurisdiction are analyzed. In the process 
of the study, a general description of the changes under consideration is given, 
as well as the effect of legislative short stories on the actual implementation 
of citizens’ right to access to justice.

The necessity of improving the system of providing free legal aid, as well as 
further reforming of the legislation, taking into account the needs to maintain 
a balance of private and public interests and to prevent infringement of the 
rights of citizens guaranteed by the Constitution of the Russian Federation, is 
substantiated.

Keywords: accessibility of justice, civil procedure, judicial reform, procedural 
reform, review of judicial acts, professional representation, e-justice.

Одним из признаков правового государства является признание, соблюде-
ние, обеспечение и защита прав и свобод человека, а также социальная и юри-
дическая защищенность личности. Неотъемлемой частью данных признаков 
признается наличие доступного правосудия, подкрепленного обязанностью 
суда принять заявление к рассмотрению. Советские процессуалисты подхо-
дили к решению проблемы доступности правосудия с точки зрения доступ-
ности существующей процедуры и, вероятно, поэтому, название принципа 
изначально было сформулировано как доступность судебной защиты, а не 
доступность правосудия.

Доступность судебной процедуры предполагает наличие ряда организаци-
онно-правовых гарантий, позволяющих обеспечить фактическую возможность 
реализации права на обращение в суд: т. е. на возбуждение дела в суде, на его 
рассмотрение, включая личное участие в деле, пересмотр, исполнение. Среди 
них, выделяемые исследователями1:

— гарантированное право на обращение в суд в четко (ясно) установлен-
ном законом порядке, который исключает субъективное усмотрение суда при 
применении закона;

— территориальная близость суда к населению;
— разумные сроки рассмотрения и разрешения дела;
— простота и ясность процедуры рассмотрения дела;
— разумные судебные расходы с правом полного или частичного осво-

бождения от них или изменения срока их уплаты исходя из заслуживающих 
внимания обстоятельств или имущественного положения;

К данному перечню можно добавить и иные составляющие, в частности:

1 Шакарян М. С. Проблемы доступности и эффективности правосудия в судах общей 
юрисдикции //  Проблемы доступности и эффективности правосудия в арбитражном 
и гражданском судопроизводстве: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции. М., 2001. С. 61.
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— право на пересмотр судебного постановления в четко (ясно) установ-
ленном законом порядке и сроки, исключающим за пределами этих сроков 
и процедур всякую правовую неопределенность в вопросе о материальных 
правах и обязанностях сторон, установленных вступившим в законную силу 
постановлением суда;

— право на обеспечение исполнения вступившего в законную силу судеб-
ного постановления силой государственного принуждения.

Доступность правосудия в широком смысле предполагает наличие у лица, 
обращающегося в суд за защитой своего нарушенного или оспариваемого пра-
ва, реальной возможности надлежащей защиты материального права. В из-
ложенном понимании «доступность судебной защиты» не тождественна «до-
ступности правосудия». Последняя представляет собой правовую категорию 
и общепризнанный межотраслевой (процессуальный) принцип, в содержание 
которого входит целый комплекс правовых и организационных гарантий, за-
крепленных в Конституции РФ, отраслевых кодексах, федеральных законах 
и иных нормативных правовых актах.

В Конституции РФ и ГПК РФ принцип доступности правосудия реализу-
ется в положениях, гарантирующих каждому гражданину:

— право на судебную защиту его прав и свобод (ч. 1 ст. 46 Конституции, 
ст. 3 ГПК РФ);

— право на обращение в межгосударственные органы по защите прав 
и свобод человека, если гражданином были исчерпаны все имеющиеся вну-
тригосударственные средства правовой защиты, обеспеченные возможностью 
последующего пересмотра национального судебного акта по новым обстоя-
тельствам (ч. 3 ст. 46 Конституции РФ, ст. п. 4 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ);

— право на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности ко-
торых оно отнесено законом в правовом единстве с положениями ГПК РФ, 
устанавливающими правила родовой и территориальной подсудности, а также 
критерии разграничения компетенции между арбитражными судами и судами 
общей юрисдикции (ч. 1 ст. 47 Конституции РФ, гл. 3 ГПК РФ);

— право на получение квалифицированной юридической помощи, в том 
числе бесплатно в случаях и в порядке, установленных законом (ч. 1 ст. 48 
Конституции РФ, Федеральный закон «Об оказании бесплатной юридической 
помощи», Федеральный закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности 
в Российской Федерации», ст. 50 ГПК РФ и др.)

— право на рассмотрение по существу жалоб и представлений как на не 
вступившие, так и вступившие в законную силу судебные постановления вне 
дискреционных полномочий должностных лиц суда с целью проверки судеб-
ных актов на предмет соответствия материальному и (или) процессуальному 
закону (ст. ст. 327, 330.1, 333, 379.5 ГПК РФ).

Анализ действующего законодательства и системы отраслевых принципов 
свидетельствует о том, что доступность современной судебной системы, в том 
числе, процедуры обращения в суд не носит абсолютный характер, и не являет-
ся безусловной гарантией надлежащей защиты нарушенных или оспариваемых 
прав. Постепенное расширение в гражданском процессе диспозитивных начал, 
отказ законодателя от активной роли суда в процессе и возложение бремени 
доказывания на стороны объективно затрудняет доступ к правосудию непро-
фессиональных участников, прежде всего, самих правообладателей (истцов, 
ответчиков), в интересах которых возбуждено производство по делу, чей спор 
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о праве надлежит рассмотреть суду. В немалой степени этому способствует 
усложнение материального права, затянувшееся и не всегда последовательное 
реформирование гражданского процессуального закона, глобальные изменения 
системы судоустройства в Российской Федерации.

Повышение качества и доступности правосудия —  одна из главных задач 
проводимой судебной реформы. За последние годы Государственная Дума РФ 
приняла порядка 20 законов, внесших существенные корректировки в норма-
тивное воплощение ряда процессуальных институтов, в том числе принципа 
доступности правосудия. Наиболее значимыми в контексте проводимого ис-
следования являются нормативные правовые акты, которые существенным 
образом реформируют процедуру обращения, рассмотрения и пересмотра дел 
в судах общей юрисдикции1, а также институционально изменяют систему 
федеральных судов общей юрисдикции, по своей модели приближая их к си-
стеме арбитражных судов2.

Являясь одним из начал цивилистического процесса, принцип доступности 
правосудия имеет широкий спектр проявлений. Среди закрепленных законода-
тельных новаций в контексте принципа доступности правосудия остановимся 
на анализе следующих:

1. Создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, 
реформирование процедуры обжалования и пересмотра судебных постанов-
лений в указанных судах.

2. Внедрение в гражданский процесс информационно-коммуникационных 
технологий, формирование начальных признаков электронного правосудия.

3. Введение института профессионального судебного представительства.

Создание организационно обособленных апелляционных и кассационных 
судов общей юрисдикции и реформирование процедуры пересмотра 
постановлений судов общей юрисдикции.
Создание и порядок формирования организационно обособленных 5 апел-

ляционных и 9 кассационных судов общей юрисдикции3 имело целью повы-
сить гарантии независимости и беспристрастности судей, расширить границы 

1 Федеральный закон от 26.04.2013 № 66-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации» //  РГ. 2013. № 94; Федеральный закон 
от 23.06.2016 № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности 
органов судебной власти» //  РГ. 2016. № 140; Федеральный закон от 29.07.2018 № 265-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» //  РГ. 2018. № 166; Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ (ред. от 26.07.2019) 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» //  
РГ. 2018. № 272; Федеральный закон от 26.07.2019 № 197-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» //  РГ. 2019. № 166.

2 Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении из-
менений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 
Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием 
кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции»// 
РГ. 2018. № 165.

3 Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. от 06.03.2019) 
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.09.2019) //  РГ. 2011. № 29.
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формирования судебной практики территорией округа, включающего в себя 
сразу несколько регионов, приблизить систему федеральных судов общей 
юрисдикции к системе арбитражных судов, объединяемых единым высшим 
судебным органом (Верховным Судом РФ), осуществляющим судебный надзор 
за деятельностью указанных судов.

Одновременно с созданием апелляционных и кассационных судов общей 
юрисдикции на законодательном уровне были разрешены отдельные вопросы, 
возникавшие в процессе рассмотрения дел судом апелляционной инстанции, 
а также реформирована процедура пересмотра вступивших в законную силу 
судебных постановлений в кассационном суде общей юрисдикции.

Так, согласно ч. 2 ст. 325.1 ГПК РФ, отсутствие мотивированного решения 
является основанием для возвращения судом апелляционной инстанции дела 
в суд первой инстанции для его изготовления. Таким образом, в законе прямо 
закрепляется обязанность суда первой инстанции изготовить мотивированное 
решение в случае его обжалования в апелляционном порядке, что ранее было 
прямо предусмотрено только в отношении решений, вынесенных в упрощен-
ном производстве. Это в определенной степени снимает остроту дискуссии 
относительно законодательных положений, позволяющих мировым судьям1, 
а также федеральным судам при рассмотрении дел в упрощенном порядке вы-
носить решение в сокращенной форме без мотивировочной части.

Суд апелляционной инстанции по аналогии с судом кассационной 
инстанции получил право приостанавливать исполнение судебных актов, 
принятых судом первой инстанции (с. 326.2 ГПК РФ), что является обо-
снованным, поскольку отдельные судебные постановления подлежат немед-
ленному исполнению. Ранее это могло привести к нарушению прав спорящей 
стороны, чье право на проверку не вступившего в законную силу судебного 
постановления еще не было реализовано в случае последующей отмены 
судебного постановления.

Также были дополнены требования к содержанию постановления суда 
апелляционной инстанции, которое отныне по замыслу законодателя долж-
но быть мотивированным. Несмотря на очевидность указанного требования, 
предъявляемого к судебному постановлению, именно на нем был сделан ос-
новной акцент при внесении изменений в ст. 329 ГПК РФ.

Не вызывает сомнений, что введение такого законодательного положения 
соответствует доктринальным воззрениям на доступность правосудия. Сохране-
ние мотивированности судебного решения как обязательного и универсального 
требования к судебному акту, исключения из которого допускаются лишь при 
наличии прямого указания закона, с вынесением мотивированного апелля-
ционного определения позволяет сторонам и другим участникам процесса 
определить, насколько судом были восприняты их доводы и доказательства, 
объективно оценить есть ли перспективы для дальнейшего обжалования.

1 С учетом позиции, изложенной Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за 
2 квартал 2013 года, мировой судья обязан составить мотивированное решение, даже если 
без предварительного обращения с соответствующим заявлением лицами, участвующими 
в деле, была подана апелляционная жалоба, представление //  Обзор судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2013 года (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 20.11.2013), вопрос 4 //  БВС РФ. 2014. № 1.
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Наиболее глобальным изменениям подверглась процедура пересмотра 
судебных постановлений в так называемой «первой» кассации (§ 1 гл. 41 
ГПК РФ), которая с 1 октября 2019 г. проходит в упомянутых кассационных 
судах общей юрисдикции по новым процессуальным правилам. Закон значи-
тельно облегчает подачу кассационной жалобы, которая отныне приносится 
через суд первой инстанции или посредством заполнения электронной формы 
в сети «Интернет». Не требуется, как это было ранее, прикладывать заверенные 
надлежащим образом копии состоявшихся судебных постановлений, доста-
точно указать номер дела, присвоенный судом первой инстанции, поскольку 
само дело вместе с поступившей кассационной жалобой и возражениями под-
лежит направлению в кассационный суд общей юрисдикции судом первой 
инстанции (ст. 378 ГПК РФ). Данные правила значительно упрощают порядок 
подачи кассационной жалобы для заявителя, сокращают время на сбор при-
лагаемого к кассационной жалобе пакета документов и тем самым облегчают 
реализацию сторонами права на кассационное обжалование судебного акта, 
а значит, и права на судебную защиту.

Территориальная приближенность кассационного суда к участникам про-
цесса, как условие доступности правосудия, обеспечивается возможностью 
образования в его составе постоянного судебного присутствия, расположен-
ного вне места пребывания суда и осуществляющего полномочия последнего 
(ч. 3 ст. 23.1 Федерального конституционного закона от 07.02.2011 № 1-ФКЗ).

Закон вводит «сплошную» кассацию, обеспечивающую каждому лицу, 
участвующему в деле, а также другим лицам, чьи права и законные интере-
сы были затронуты вступившим в законную силу судебным постановлением, 
возможность его проверки по существу кассационным судом. Таким образом, 
предусмотренные ранее в ГПК РФ процессуальные барьеры, препятствующие 
доступу граждан к правосудию, как то «фильтры» в виде судейского усмотрения 
по вопросу наличия или отсутствия оснований для передачи кассационной 
жалобы для рассмотрения по существу в суд кассационной инстанции были 
устранены. Среди законодательных новелл —  расширение оснований для от-
мены судебного постановления в «первой кассации». Так, в числе оснований 
для изменения или отмены судебных постановлений судом «первой кассаци-
онной инстанции» появилось, по аналогии с арбитражным процессом (ч. 1 
ст. 288 АПК РФ) несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам 
дела1. Таким образом, предметом проверки кассационного суда общей юрис-
дикции становится не только законность, но и обоснованность обжалуемого 
судебного постановления. Кроме того, критерий существенности нарушения 
норм материального или процессуального права отныне не предусмотрен для 
«первой кассации», что позволит уже на стадии «первой кассационной инстан-
ции» устранить большую часть судебных ошибок, допускаемых нижестоящими 
судами.

К сожалению, процедура пересмотра вступивших в законную силу судеб-
ных постановлений в судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда РФ (&2 гл. 41 ГПК РФ) соответствует прежней процедуре кассационного 

1 Трезубов Е. С. «Процессуальная революция». Обзор изменений в цивилистические 
процессуальные кодексы //  Вестник Кемеровского государственного университета. 
Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2019. Т. 3. № 2. С. 193.
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пересмотра, предусматривая: 1) обращение лица, подающего жалобу, непо-
средственно в суд кассационной инстанции, что приводит к потере времени, 
обусловленной необходимостью сбора, заверения и приложения к кассацион-
ной жалобе состоявшихся судебных постановлений, а также копий письменных 
доказательств, содержащихся в деле; 2) процессуальный барьер («фильтр»), 
существенно ограничивающий доступ граждан и организаций к правосудию 
(рассмотрению кассационной жалобы по существу —  ч. 2 ст. 390.7 ГПК РФ, 
ст. 390.9 ГПК РФ); 3) дискреционные полномочия должностных лиц Вер-
ховного Суда РФ (Председателя и Заместителя Председателя Верховного 
Суда РФ —  ч. 2 ст. 390.7 ГПК РФ); 4) предмет обжалования, в который не 
входят постановления мировых судей, апелляционные определения районных 
судов (то есть судебные акты по наиболее распространенным делам —  ч. 2 
ст. 390.4 ГПК РФ); 5) исключительные основания для изменения или отмены 
вступившего в законную силу судебного постановления —  ст. 390.14 ГПК РФ, 
что позволяет рассматривать производство в судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ как дополнительную, экстраординарную 
стадию гражданского процесса, приближенную по своей сути к еще одной 
самостоятельной и одновременно исключительной стадии гражданского про-
цесса —  надзорному производству.

Интеграция информационно-коммуникационных технологий 
в цивилистический процесс.
В современных условиях развития законодательства все большее значение 

в контексте доступности правосудия приобретает использование новых инфор-
мационных технологий в гражданском процессе, которые позволяют оптими-
зировать работу судей, обеспечить оперативный доступ к банкам нормативных 
правовых актов, судебной практике, реализовать информационные процессы 
непосредственно в зале судебного заседания (аудиозапись и видеоконференц-
связь), обеспечить открытость правосудия (интернет-трансляция открытых 
судебных заседаний).

Использование судами информационных технологий способствует переходу 
к электронному документообороту и электронному правосудию1. Внедрение 
электронного правосудия в практику судов общей юрисдикции осуществляется 
по нескольким направлениям: подача документов в суд в электронном виде; 
использование электронных документов в качестве доказательств; автома-
тическое уведомление участников судопроизводства о месте, дате и времени 
рассмотрения судебного дела (посредством СМС-сообщения, электронной 
почтой, размещения информации о ходе рассмотрения дела на официальном 

1 Белоусов Д. В. Электронное правосудие и его роль в организации судебной защиты 
в России //  Администратор суда. 2015. № 3. С. 20–22; Организация судебной деятель-
ности: учебник /  под ред. В. В. Ершова Российский государственный университет право-
судия, 2016. 390с.; Пономаренко В. А. Новое упрощенное производство: эра электронного 
правосудия наступила? //  Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 3. С. 25–30; 
Романенкова С. В. Понятие электронного правосудия, его генезис и внедрение в право-
применительную практику зарубежных стран //  Арбитражный и гражданский процесс. 
2013. № 4. С. 26–31; Стюфеева И. В. Новый уровень правосудия //  СПС «Консультант 
Плюс». Комментарии законодательства. 2014.
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сайте суда в сети «Интернет»); предание огласке внепроцессуальных обращений 
через сеть «Интернет»; участие в судебном заседании путем использования 
систем видеоконференц-связи; аудиопротоколирование хода судебного засе-
дания; трансляция судебного заседания по радио, телевидению и в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»; выполнение судебных актов 
в форме электронного документа, направление судебных актов и их копий 
в электронном виде, размещение в сети «Интернет» текстов судебных актов.

По мнению М. К. Треушникова1, для обеспечения доступности и эффек-
тивности правосудия требуется хороший процессуальный регламент возбуж-
дения производства по делу, который бы исключал допускаемые на практике 
нарушения при приеме и регистрации исковых заявлений, апелляционных, 
кассационных и жалоб, и других документов2. В ходе процессуальной реформы 
законодатель последовательно расширяет возможности электронного обра-
щения в суд. И если первоначально ГПК РФ закреплял электронную форму 
обращения в суд общей юрисдикции исключительно для одного вида заявления 
(ст. 144.1 ГПК РФ), то по состоянию на октябрь 2019 г. перечень подобного 
рода обращений существенно возрос (ч. 1.1 ст. 3, ч. 1.1. ст. 35, ч. 1 ст. 326.2, 
п. 2 ч. 4 ст. 322, ст. 378, ст. 395, ч. 1 ст. 390.7, ч. 1 ст. 391.5 ГПК РФ). Особую 
актуальность возможность подачи жалоб и документов в электронном виде 
приобретает в связи с новым порядком подачи кассационных жалоб в недавно 
образованные кассационные суды общей юрисдикции. В силу самых разных 
организационных и законодательных причин в кратчайшие сроки невозможно 
перейти на электронное правосудие в полном объеме, так как данный порядок 
обращения в суд является достаточно сложным для лиц, не обладающих на-
выками работы с информационными системами. Вместе с тем, в перспективе 
указанный механизм значительно повысит уровень реализации права на доступ 
к правосудию в части организационного аспекта и нивелирует риски незакон-
ного отказа в принятии и регистрации пакета документов судом.

Суд также вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить 
в электронном виде исковое заявление, встречное исковое заявление, отзыв 
на иск, проект мирового соглашения (проект соглашения о примирении), ра-
нее поданные на бумажном носителе, а также иные доказательства3, провести 
осмотр страниц в сети «Интернет» в целях собирания, обеспечения доказа-
тельств (ч. 4 ст. 1, ст. 75 ГПК РФ). Доказательства, истребуемые судом у лиц, 
не являющихся участниками судебного разбирательства, а также документы, 
представляемые в суд лицами, содействующими осуществлению правосудия, 

1 Треушников М. К. Правовое регулирование гражданского процесса на отдельных 
его стадиях //  Проблемы доступности и эффективности правосудия в арбитражном 
и гражданском судопроизводстве. Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции. М., 2001. С. 110–111.

2 Приходько И. А. Доступность правосудия в гражданском и арбитражном про-
цессе: основные проблемы. СПб.: Издательство юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета, 2005. С. 248–249.

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых 
вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов 
в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» //  
БВС РФ. 2018. № 4.
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могут быть направлены в суд, в том числе, посредством заполнения формы, 
размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет» (ст. 71 ГПК РФ; 
п. 23 Постановления Пленума № 57 от 26.12.2017). В случае направления в суд 
доказательств в электронном виде суд может потребовать представления их 
подлинников в бумажном виде. Например, если в соответствии с федеральным 
законом или иным нормативным правовым актом обстоятельства подлежат 
подтверждению только такими документами; если невозможно разрешить дело 
без исследования подлинников документов; представленные копии одного 
и того же документа различны по своему содержанию; у судьи возникли обо-
снованные (с учетом имеющихся материалов дела) сомнения в достоверности 
представленных доказательств и (или) вопрос об их достоверности вынесен 
на обсуждение лиц, участвующих в деле (ст.ст. 67, 71 ГПК РФ). При этом суд 
разъясняет последствия непредставления таких доказательств.

Еще одним шагом к формированию электронного правосудия в судах общей 
юрисдикции стали положения ГПК РФ, позволяющие судам изготавливать 
судебные постановления, за исключением судебных актов, содержащих све-
дения, составляющие охраняемую законом тайну и в установленных законом 
пределах (ст. 15 Федерального закона РФ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности судов в Российской Федерации»1), в форме электронного 
документа, который подписывается судьей (судьями) усиленной квалифици-
рованной электронной подписью; направлять с согласия лиц, участвующих 
в деле, их представителей копии судебных постановлений в электронном виде, 
в том числе, посредством размещения в сети «Интернет» в режиме ограничен-
ного доступа; направлять в форме электронного документа исполнительный 
лист для исполнения (ст. ст. 13, 130, 199, ч. 2 ст. 214, ч. 4 ст. 224 ч. 4 ГПК РФ, 
ч. 1, ч. 3 ст. 428 ГПК РФ, п. 26 Постановления Пленума № 57 от 26.12.2017). 
Экземпляр судебного акта, выполненный в форме электронного документа, 
и экземпляр судебного акта, выполненный на бумажном носителе, который 
в обязательном порядке приобщается к делу, имеют равную юридическую 
силу. Кроме того, в настоящее время участники гражданского процесса име-
ют возможность оперативно узнать всю основную информацию о ходе дела, 
в том числе о времени и месте проведения судебного заседания, на официаль-
ном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Данные положения являются важным этапом формирования электронного 
и одновременно доступного правосудия при соблюдении баланса частных 
и публичных интересов.

К числу основных условий доступности правосудия следует отнести воз-
можность лица, участвующего в деле, лично присутствовать при рассмотрении 
его дела в суде. Гарантией реализации данного права, в том числе, являются 
положения ГПК РФ, обязывающие суд надлежащим образом извещать лиц, 
участвующих в деле, о времени и месте заседания. Рассмотрение судом дела 
в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле, является грубым нару-
шением норм процессуального права и безусловным основанием для отмены 
решения суда как в апелляционном, так и кассационным порядке (п. 2 ч. 4 

1 Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» //  РГ. 2008. 
№ 265.
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ст. 330 ГПК РФ, п. 2 ч. 4 ст. 379.7, ст. 390.14 ГПК РФ). Анализ положений 
Конституции РФ, гарантирующей каждому лицу право на судебную защиту, 
в системном единстве с положениями ГПК РФ дают основания полагать, что 
указанное нарушение является также и основанием для пересмотра судебных 
постановлений в порядке надзора по представлению Председателя Верховного 
Суда РФ или его заместителя (ст. 391.11 ГПК РФ).

В условиях процессуальной реформы все большее значение приобретает но-
вый способ извещения участников процесса посредством СМС-уведомлений. 
Пленум Верховного Суда РФ признал, что указанный способ извещения участ-
ников судопроизводства допускается в случае их согласия, подтвержденного 
распиской, в которой указывается номер телефона для извещения, при фик-
сации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату, что соответствует 
положениям ч. 1 ст. 113 ГК РФ1. Регламент организации извещения участ-
ников судопроизводства дополнительно устанавливает, что иные указанные 
участником судопроизводства контактные номера телефонов, содержащиеся 
в материалах дела, за исключением указанных в соответствующей расписке, не 
могут быть использованы для направления СМС-извещений2. В 2017 г. Пленум 
Верховного Суда РФ в п. 19 Постановления от 26.12.2017 № 57 легализовал 
еще один способ извещения участников процесса —  по электронной почте. 
В условиях широкого использования информационных технологий и средств 
связи, считаем данный вектор развития процессуального законодательства 
верным и соответствующим реалиям времени.

На фоне вышеуказанных законодательных положений, оцениваемых поло-
жительно, в сформировавшуюся процессуальную доктрину доступности право-
судия явно не вписывается попытка Верховного Суда РФ установить особый 
порядок извещения о судебных заседаниях, предусматривающий возложение 
на всех лиц участвующих в деле (а не только органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, иных органов и организаций) обязанность 
самостоятельно получать информацию о движении процесса.

Вместе с тем, надлежащего извещения не всегда достаточно для обеспе-
чения права на личное участие в рассмотрении дел. Статья 6 Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод3 закрепляет право на 
справедливое судебное разбирательство, одним из аспектов которого является 
право на доступ к судебным инстанциям по вопросам гражданско-правового 
характера. Использование в гражданском процессе видеоконференцсвязи стало 
еще одной гарантией обеспечения доступности правосудия. По действующим 
положениям видеоконференцсвязь обеспечивает возможность непосредствен-
но участвовать в подготовке, рассмотрении дела, при пересмотре дела в суде 
апелляционной, кассационной и надзорной инстанции, а значит быть непо-

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 3 (ред. от 25.12.2018) 
«О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации» //  РГ. 2012. № 35.

2 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 25.12.2013 № 257 
«Об утверждении Регламента организации извещения участников судопроизводства 
посредством СМС-сообщений» //  Бюллетень актов по судебной системе. 2014. № 2.

3 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 
04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) //  Бюллетень международных договоров. 2001. № 3.
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средственно выслушанными судом лицам, имеющим объективные препятствия 
для явки в суд. Особенно это актуально в условиях создания апелляционных 
и кассационных судов общей юрисдикции, расположенных вне места про-
живания участника процесса. С использованием видеоконференцсвязи могут 
быть допрошены не только стороны, третьи лица, но и получены показания 
свидетелей, пояснения экспертов, консультации и пояснения специалистов, 
допущены переводчики. Однако анализ судебной практики показывает, что 
технические возможности судов не позволяют в должной мере использовать 
видеоконференцсвязь, которая применяется в основном по делам с участием 
лиц, находящихся в местах лишения свободы. С отсутствием технической воз-
можности видеоконференцсвязи ГПК РФ связывает совершенно определенные 
последствия: от отложения судебного разбирательства и принятия дополни-
тельных организационных мер (ч. 1 ст. 169 ГПК РФ) до отказа в использовании 
видеоконференцсвязи. При этом определение суда об отказе в использовании 
системы видеоконференцсвязи не подлежит самостоятельному обжалованию. 
Таким образом, рассматриваемые нормативные положения, направленные на 
обеспечение доступа к правосудию, должны быть обеспечены материально-
техническим оснащением судов. В противном случае, эти нормы остаются 
декларативными и не создают реальных гарантий для участников процесса.

Принцип доступности правосудия напрямую связан с принципом открыто-
сти и гласности судебного разбирательства. Интегрирование в процессуальную 
сферу информационных цифровых технологий, позволяющих максимально 
полно охватывать, фиксировать и воспроизводить ход судебного разбиратель-
ства, а также обеспечивать достоверность записей и хранить их, позволяет 
выделить качественно новый способ документирования судебного разбира-
тельства. Федеральный закон от 29.07.2018 № 265-ФЗ внес корректировку 
в правовое регулирование аудиопротоколирования в гражданском процессе. 
Аудиопротокол судебного заседания стал обязательным в ходе каждого судебно-
го заседания первой и апелляционной инстанции (включая) предварительное, 
а также при совершении отдельных процессуальных действий вне судебного 
заседания (ст. 228 ГПК РФ). В целях обеспечения публичности и гласности су-
допроизводства закрепляется режим непрерывности аудиофиксации судебного 
заседания. Носители информации, полученной с использованием аудиозаписи, 
стенографирования и (или) иных технических средств, приобщаются к про-
токолу. Копия аудиозаписи судебного заседания может быть предоставлена 
лицам, участвующим в деле, и их представителям по письменному ходатайству.

Появление аудиопротокола судебного заседания существенно облегчило 
задачу участников процесса по доказыванию процессуальных нарушений, 
допущенных при рассмотрении дела. Несмотря на предоставленное ГПК РФ 
право ведения аудиозаписи самими участниками процесса, а также лицами, 
присутствующими в судебном заседании, без предварительного разрешения 
или уведомления председательствующего, на практике суды нередко отказы-
вали в приобщении таких аудиозаписей к материалам дела. Иную правовую 
регламентацию в ГПК РФ получили требования к поведению граждан, при-
сутствующих в зале заседания и осуществляющих кино- и фотосъемку, видео-
запись, трансляцию судебного заседания по радио, телевидению и в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». В отличие от аудиозаписи 
хода судебного заседания, перечисленное допускается только с разрешения 
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суда (ч. 7 ст. 10 ГПК РФ). При реализации полномочий суда по регламентации 
кино- и фотосъемки, видеозаписи, трансляции судебного заседания по радио, 
телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
необходимо находить разумный баланс между целями соблюдения порядка 
в судебном заседании и обеспечения открытости и гласности судебной дея-
тельности. Под видом соблюдения порядка в судебном заседании и защиты 
прав участников процесса не должны создаваться неоправданные препятствия 
к осуществлению журналистской деятельности, обеспечению доступности 
информации о ходе процесса, к которому имеется общественный интерес. 
С другой стороны, не должны быть нарушены права участников процесса на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, 
достоинства, доброго имени, на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений, содержащих сведения личного 
характера1. Нельзя проводить прямую трансляцию разбирательства дел, рас-
сматриваемых в судах общей юрисдикции, которые затрагивают безопасность 
государства; дел, возникающих из семейно-правовых отношений, в том числе 
дел об усыновлении (удочерении) ребенка; по делам, затрагивающим права 
и законные интересы несовершеннолетних; по делам об ограничении дееспо-
собности гражданина или о признании его недееспособным, об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение. Вместе с тем, установленных дей-
ствующим законом ограничений не достаточно для проведения справедливого 
судебного разбирательства и вынесения судом законного решения. Считаем 
недопустимым раскрытие в СМИ содержания исследуемых судом доказательств 
до вынесения итогового судебного постановления, поскольку это может отраз-
иться на достоверности неисследованных судом доказательств и законности 
судебного постановления. В частности, это может повлиять на правдивость 
показаний еще не допрошенных свидетелей, которым из СМИ станут известны 
обстоятельства дела и показания других лиц. Кроме того, отсутствие юриди-
ческих познаний, субъективизм, приведение только части показаний, отдель-
ных предложений и фраз, вырванных из контекста, приводят к искажению 
содержания доказательства, созданию ненужного общественного резонанса 
прямо или косвенно оказывающего давление на суд до принятия им решения. 
Считаем, в законе должно быть прямо закреплено, что суд по собственной 
инициативе или по ходатайству лиц, участвующих в деле и их представителей 
должен определять пределы и порядок осуществления таких действий как 
кино- и фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного заседания по радио, 
телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
На уровне закона должны быть установлены и пределы освещения процесса 
средствами массовой информации в виде запрета на раскрытие содержания 
исследованных судом доказательств до вынесения судебного постановления 
по существу. В настоящее время суды руководствуются общими принципами 
гражданского процесса в правовом единстве с положениями ГПК РФ о фор-
ме и содержании судебного постановления, а также положениями Консти-
туции РФ и других Федеральных законов, устанавливающими допустимые 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 «Об открытости 
и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» //  РГ. 
2012. № 292.
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пределы осуществления субъективных прав, оставляя данные вопросы на 
усмотрение конкретного суда. Думается, что предлагаемые ограничения не 
снижают гарантии доступности правосудия, и направлены на защиту прав 
и законных интересов субъектов гражданского процесса.

Реформирование института представительства 
в гражданском процессе.
Внедрение информационных и коммуникационных технологий в деятель-

ность судов общей юрисдикции, а также изменение порядка обжалования 
и пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений должны 
существенно облегчить доступ граждан к правосудию. Однако при настоящем 
уровне технической и правовой грамотности населения дополнительной га-
рантией и важным условием доступности правосудия является возможность 
получения гражданами профессиональной помощи.

Новая редакция ч. 2 ст. 49 ГПК РФ, предусматривает запрет на участие 
в качестве судебных представителей за исключением дел, рассматриваемых 
мировыми судьями и районными судами, лиц, не имеющих высшего юриди-
ческого образования либо ученой степени по юридической специальности. 
С одной стороны, данная мера, как и идея профессионального судебного 
представительства направлена на повышение качества оказываемых право-
вых услуг. С другой стороны, опыт практической реализации положений 
Федерального закона РФ «О бесплатной юридической помощи в РФ»1 ста-
вит под сомнение доступность этих услуг для населения и поднимает ряд 
других важных вопросов. В частности, небесспорным является отсутствие 
в гражданском процессуальном законодательстве единых требований к уров-
ню квалификации представителя, к деловым и нравственно-этическим ка-
чествам, предъявляемым к профессиональным судебным представителям 
разных видов (юристам и адвокатам). Препятствием в реализации публич-
ных гарантий доступности правосудия и права на судебную защиту видится 
также отсутствие унифицированных тарифов на оказание юридических услуг 
и возможность установления персональных тарифов с учетом различных 
систем применяемых профессиональными юристами систем налогообложе-
ния. Отдельные проблемы при исследовании категории «профессиональное 
представительство» или «квалифицированная юридическая помощь» связаны 
с возможностью привлечения юриста к дисциплинарной и материальной 
ответственности2.

Учитывая, что бесплатная юридическая помощь в гражданском процессе, 
финансируемая за счет средств бюджета, не может (и не должна) быть предо-
ставлена каждому гражданину, а также принимая во внимание такую цель 
судебного представительства, как замещение отсутствующего лица, осторож-
ный подход законодателя к введению юридической монополии в гражданском 

1 Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» //  РГ. 2011. № 263.

2 Подробнее см.: Попова Д. Г. Профессиональное судебное представительство: со-
стояние и перспективы //  Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: 
Гуманитарные и общественные науки. 2018. № 4 (8). С. 84–91.
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процессе представляется оправданным. Права гражданина на личное участие 
в процессе, равно как и право на выбор в качестве представителя на безвоз-
мездной любого дееспособного лица (родственника, знакомого и т. д.) повы-
шает гарантии доступа к правосудию.

Подводя итог вышеизложенному, следует признать, что текущая реформа 
процессуального законодательства охватывает широкий круг новаций, направ-
ленных на повышение уровня правовой защищенности участников граждан-
ского процесса. Критически оценивая отдельные законодательные новеллы, 
в тоже время концептуально очевидно, что развитие процессуального законода-
тельства в целом ориентировано на расширение доступа граждан к правосудию. 
Новая организация доступа к правосудию создает дополнительные гарантии 
для лиц, участвующих в деле.
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Проблемы расследования несчастных случае 
на производстве

Разыграева Е. Н., Наградова Е. А.

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы расследо-
вания несчастных случаев на производстве, порядок проведения которых 
регулируется статьями 227–231 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Исследование проведено на основании результатов расследования несчаст-
ных случаев на производстве и судебного рассмотрения дел в России и Ке-
меровской области в период с 2010 г. по настоящее время. По результатам 
исследования сформулированы предложения по совершенствованию рас-
следований несчастных случаев на производстве.

Ключевые слова: несчастный случай, грубая неосторожность, бытовая 
травма, сокрытие несчастного случая работодателем.

Problems of accident investigation on manufacture

Razygraeva E. N., Nagradova Е. А.

Abstract. This article discusses the problems of investigation of accidents at 
work, the procedure for which is regulated by articles 227–231 of the Labor code 
of the Russian Federation. The study was conducted on the basis of the results 
of the investigation of industrial accidents and judicial proceedings in Russia 
and the Kemerovo region in the period from 2010 to the present. According to 
the results of the study, proposals for improving the investigation of accidents 
at work were formulated.

Keyword: accident, gross negligence, domestic injury, concealment of the 
accident by the employer.

Любая производственная деятельность связана с определенным риском, 
работа на промышленных и производственных предприятиях, а также с источ-
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никами повышенной опасности сопряжена опасностью для жизни и здоровья 
не только для самого работника, но и иных лиц. Для минимизации таких рисков 
на предприятиях действуют определенные нормы и правила по охране труда 
и правила техники безопасности, но даже точное их соблюдение не является 
гарантией от непредвиденных ситуаций.

В Кемеровской области и в России в целом сохраняется устойчивая тен-
денция к снижению уровня производственного травматизма. За последние 
годы в Кемеровской области производственный травматизм уменьшился более 
чем в 2 раза. Так, если в 2012 г. в Кемеровской области зарегистрировано 78 
несчастных случаев с гибелью работников на производстве, то по итогам ра-
боты в 2018 г. — 36. Что касается тяжелого травматизма, то и здесь отмечается 
положительная динамика в сторону снижения с 204 несчастных случаев, заре-
гистрированных в 2012 г., до 139 несчастных случаев в 2018 г. Число групповых 
несчастных случаев на производстве уменьшилось почти в 3 раза с тридцати 
в 2012 г. до одиннадцати в 2018 г.

В 1 квартале текущего г. силами Государственной инспекции труда в Ке-
меровской области расследовано в составе комиссии и самостоятельно 50 не-
счастных случаев на производстве, из них: 6 групповых, 28 тяжелых и 7 со 
смертельным исходом. Общее количество погибших составляет 18 человек, 
получивших тяжелые травмы —  50 человек.

Распределение смертельного травматизма по отраслям выглядит следую-
щим образом (за 1 квартал 2019 г.): 9 человек погибло на предприятиях уголь-
ной отрасли, 3 —  на обрабатывающих предприятиях, 3 —  в строительной сфере, 
2 —  в транспортной отрасли, 1 —  в организациях, обеспечивающих передачу 
электроэнергии, пара и тепла.

По видам (типам) несчастные случаи с тяжелыми последствиями на про-
изводстве произошли в основном в результате:

— воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, 
деталей, машин и т. д. — 41,5% (17 несчастных случаев из 41, в которых 5 по-
гибших, 13 пострадавших с тяжелыми травмами);

— падения пострадавшего с высоты —  22% (9 несчастных случаев из 41, 
в которых 9 пострадавших с тяжелыми травмами);

— транспортные происшествия —  9,8% (4 несчастных случая из 41, в ко-
торых 6 погибших, 21 пострадавший с тяжелыми травмами).

Основными причинами несчастных случаев с тяжелыми последствиями 
на производстве явились:

— неудовлетворительная организация производства работ —  26,8% (11 не-
счастных случаев из 41, в которых 2 погибших, 10 пострадавших с тяжелыми 
травмами);

— нарушение технологического процесса —  14,6% (6 несчастных случаев 
из 41, в которых 3 погибших, 4 пострадавших с тяжелыми травмами);

— неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих 
мест —  9,8% (4 несчастных случая из 41, в которых 7 погибших, 20 пострадав-
ших с тяжелыми травмами).

По итогам расследований несчастных случаев виновные должностные 
и юридические лица привлечены к административной ответственности в виде 
штрафов на общую сумму более 3,3 миллионов рублей.
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Подавляющее большинство несчастных случаев со смертельным исходом, 
а это 50% от общего количества пострадавших (9 случаев), произошло на шахтах 
и угольных разрезах1.

Изучение материалов судебной практики в России и Кемеровской области 
за период с 2010 г. по настоящее время позволило выделить следующие про-
блемы при расследовании несчастных случаев на производстве.

Во-первых, отсутствует законодательное закрепление понятия «грубая не-
осторожность», содействующая возникновению или увеличению вреда, при-
чиненного здоровью застрахованного лица (ст. 229.2 ТКРФ); не определена 
процедура принятия комиссией по расследованию несчастных случаев реше-
ний об установлении степени грубой неосторожности пострадавшим. Так же 
не определены на законодательном уровне критерии оценки процента вины 
пострадавшего.

Этим пробелом охотно пользуются недобросовестные работодатели, уста-
навливая пострадавшему произвольный процент вины или грубую неосторож-
ность.

Анализ материалов расследования несчастных случаев показывает, что 
у членов комиссии или государственных инспекторов труда нет единообразного 
подхода при выполнении действий, направленных на наказание пострадав-
ших работников, допустивших нарушение правил охраны труда, что явилось 
причиной происшедших с ними несчастных случаев, и не всегда верно они 
выполняются.

Речь идет о тяжелых несчастных случаях, когда после их расследования 
страховщиком рассматривается вопрос о назначении страховых выплат.

Фактически комиссией по расследованию или государственным инспекто-
ром труда принимается решение о пожизненном наказании не только самого 
пострадавшего работника, но и членов его семьи, иждивенцев, которые также 
могут недополучить значительной части страховых выплат.

Если говорить о тяжелых несчастных случаях, то работник, который потерял 
работу и который не получит свою зарплату, уже понес серьезное наказание 
в виде нравственных и физических страданий. А ведь им совершено не пре-
ступление, предусмотренное УК РФ. Работником допущено лишь нарушение 
правил охраны труда в силу определенных условий. Поэтому для рассмотрения 
вопроса о дальнейшем наказании человека, находящегося в больнице, нужно 
иметь очень весомые основания.

В качестве примера можно привести решение Ленинск-Кузнецкого город-
ского суда Кемеровской области от 19.11.2010 по делу № 2-20342. Гражданин 
Ш. обратился в суд с иском к ответчикам ОАО и региональное отделение ФСС 
России об установлении вины работодателя в несчастном случае и взыскании 
ежемесячной страховой выплаты в возмещение вреда здоровью, мотивируя 

1 Доклад о правоприменительной практике Государственной инспекции труда 
в Кемеровской области за первый квартал 2019 года //  URL: git42.rostrud.ru (дата об-
ращения: 10.09.2019).

2 Решение Ленинск-Кузнецкого городского суда Кемеровской области от 19.11.2010 
по делу № 2-2034) //  URL: http://www.gcourts.ru/case/2159724 (дата обращения: 
11.09.2019).
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свои требования тем, что в период работы подземным горнорабочим очистного 
забоя ему было причинено увечье.

Согласно акту о несчастном случае на производстве, составленному ОАО, 
степень его вины установлена в размере 25%. Однако, согласно заключению 
профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации ОАО, степень 
его вины не превышает 5%. После чего, гражданин Ш. обратился в регио-
нальное отделение ФСС РФ за получением страховой выплаты, однако расчет 
суммы ежемесячной страховой выплаты был произведен с учетом процента 
вины застрахованного в размере 25%, сумма ежемесячной страховой выплаты 
составила 3500 руб. 62 коп. При расчете суммы ежемесячной страховой выплаты 
с учетом степени его вины 5% ее размер составил бы 4434 руб. 12 коп., поэтому 
истец просил изменить степень его вины и взыскать с ответчика разницу, а так 
же установить степень вины работодателя в размере 100%, внести изменения 
в акт о несчастном случае на производстве.

Ответчик ОАО с иском не согласилось, мотивируя это тем, что Ш. про-
явил личную неосторожность, сняв защитные очки, в связи с чем, считает, 
что процент его вины составляет 25%. Региональное отделение ФСС России 
так же с иском не согласны, так как в акте о несчастном случае установлена 
степень вины в размере 25% и нет оснований сомневаться в его объективности. 
Сам Ш. Р.В. и допрошенные в судебном заседании свидетели Г. и К. пояснили, 
что выданные им защитные очки сильно запотевают, в связи с чем, приходится 
часто протирать стекла. Свидетели подтвердили, что Ш. в этот день находил-
ся в шахте в защитных очках и был вынужден сдвинуть их на лоб во время 
движения только потому, что очки запотели, и не было видно дороги. У суда 
нет оснований не доверять показаниям свидетелей. Кроме того, судом было 
установлено, что ни Ш., ни другие рабочие шахты об указанном недостатке 
защитных очков не ставили в известность руководство ОАО.

При выявленных обстоятельствах с выводами комиссии при составлении 
акта о несчастном случае, что причиной травмы Ш. явилось то, что сам по-
страдавший не применил средство индивидуальной защиты —  защитные очки, 
и с доводами ответчиков, которые поддержали решение комиссии, суд не со-
гласился и установил вину пострадавшего —  5%, вина предприятия —  95%, 
поэтому иск был удовлетворен частично.

Из этого примера можно сделать вывод о том, что суд, вынося решение, 
принял во внимание обстоятельства, при которых произошел несчастный слу-
чай, усмотрев в произошедшем вину и самого работника, который, сняв очки, 
нарушил правила техники безопасности.

Доказательством вины работников (в том числе пострадавших в результате 
несчастного случая), не являющихся административно-техническим персона-
лом, могут являться только требования нормативных правил и инструкций по 
охране труда, с которыми они были ознакомлены в установленном порядке 
под роспись и которые были нарушены пострадавшими.

В этой части Государственная инспекция труда при расследовании не-
счастных случаев опирается на разъяснения Главного государственного ин-
спектора труда по г. Москве В. М. Шумского и Президента Общероссийского 
объединения профсоюзов «Российское объединение социальных технологий» 
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(РОСТ) Д. А. Семенова1, в которых говорится о том, как правильно устанавли-
вать ответственность пострадавшего работника, о взаимодействии комиссии по 
расследованию несчастного случая и профсоюзного комитета при установлении 
грубой неосторожности пострадавшего. Но это только внутрислужебные разъ-
яснения, которые носят рекомендательный характер. Было бы разумнее дать 
соответствующие разъяснения в трудовом законодательстве, четко определив 
понятие «грубая неосторожность», установив процедуру ее оценки и процента 
вины пострадавшего, тем самым защищая работников и лиц, находящихся на 
их иждивении.

Во-вторых, проблемными бывают случаи, когда работодатель предлагает 
пострадавшему работнику оформить травмы как бытовые.

Несчастный случай на производстве можно считать сокрытым, если работо-
датель в течение суток не сообщил о нем в ФСС РФ и другие государственные 
структуры (п. 25 Постановления Минтруда России от 24.10.2002 № 73)2. Чаще 
всего руководители сознательно утаивают истинную статистику травматизма, 
чтобы лишний раз не привлекать внимание надзорных органов к своему пред-
приятию, для этого придумывая различные способы:

— убеждение пострадавшего сотрудника не указывать, что травма получена 
на производстве. Иногда и сами пострадавшие из страха потерять работу или 
ухудшить взаимоотношения с работодателем соглашаются на это. Случается, 
что работодатель предлагает денежную компенсацию;

— подлог в табеле учета времени. Сотрудник, получивший травму, на-
ходится на лечении, но при этом работодатель продолжает проставлять в та-
беле отработанное время. После лечения пострадавший приступает к работе, 
а больничный лист просто не учитывается;

— указание ложных сведений при описании обстоятельств возникновения 
несчастного случая. Работодатель применяет этот метод чаще всего, когда 
у пострадавшего имеются небольшие повреждения. В акте о несчастном случае 
пострадавший описывает нужные работодателю объяснения —  некоторые со-
глашаются из страха потерять работу, некоторые за денежное вознаграждение.

Если государственному инспектору труда станет известно о сокрытии не-
счастного случая на производстве, то работодателя оштрафуют на сумму до 
10 000 рублей (ст. 15.34 КоАП РФ)3. Кроме этого, инспектор проведет внепла-
новую документарную проверку, чтобы выяснить соблюдает ли работодатель 
требования охраны труда. Если в ходе проверки будут обнаружены нарушения, 
он может оштрафовать руководителя как должностное лицо на сумму до 30 000 
рублей, а компанию от 50 000 до 150 000 рублей.

1 Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Фе-
дерации на 2018–2020 годы //  РГ. 2018. № 28. 18 февр.

2 Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 (ред. от 14.11.2016) «Об ут-
верждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных слу-
чаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев 
на производстве в отдельных отраслях и организациях» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 05.12.2002 № 3999) //  РГ. 2002. № 237. 18 дек.

3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 02.08.2019) //  СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1.
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Так, можно привести пример решения Ленинского районного суда горо-
да Нижний Тагил Свердловской области от 09.04.2014 по делу № 2-2/20141. 
Гражданин Н. обратился в суд с иском к ОАО о признании травмы произ-
водственной, взыскании расходов на приобретение лекарственных средств 
и компенсации морального вреда.

В ходе судебного заседания судом было установлено, что выполняя работу 
по замене сгоревшей электролампы в отделениях «размотки» и «пропитки» ос-
новного цеха «ЭРЦ», расположенного на территории завода, Н. получил травму 
спины в результате падения с монтажной лестницы с высоты около 4 метров. 
Об этом он поставил в известность своего непосредственного руководителя, 
которым было принято решение оформить данный факт как бытовую травму 
с обещаниями при этом возместить все затраты на лечение и реабилитацию.

Утром того же дня Н. в сопровождении электрика цеха С. обратился 
в травмпункт по месту жительства, где ему был поставлен диагноз: ушиб ре-
бер. В этот же день, испытывая психологическое давление со стороны С., он 
написал объяснение, что получил травму утром, перед рабочей сменой. Ему 
вновь было обещано, что если он в объяснении укажет, что ему причинена 
бытовая травма, будет выплачена материальная помощь и будут полностью 
возмещены все затраты на лечение, а также разъяснено, что в противном слу-
чае он потеряет работу. В объяснении он указал, что ему причинена бытовая 
травма, так как он не в состоянии был оспаривать данный факт, поскольку 
испытывал сильную физическую боль.

Истец обратился к начальнику цеха П. о возмещении ему затрат на лечение, 
но так как в оказание обещанной материальной помощи ему было отказано, он 
обратился с заявлением на имя начальника цеха Р. о расследовании несчаст-
ного случая. Расследование было проведено, составлен акт о расследовании 
факта травмирования, которым несчастный случай был квалифицирован как 
не связанный с производством. Основанием к отказу признания несчастного 
случая происшедшего с Н. в пропиточном отделении ЭРЦ ОАО производ-
ственной травмой, послужило отсутствие свидетелей, которые непосредственно 
видели бы падение истца с лестницы, а также наличие объяснительной истца 
в которой он указал, что травма получена во время работы в частном доме 
утром. К тому же, со слов ответчика, пострадавший в объяснительной указал 
причины травмы самостоятельно.

С учетом изложенного, суд посчитал установленным, что истец до прихода 
на работу в цех не падал и никаких травм не получал, доказательств обратного 
в суд не представлено.

Тот факт, что имеет место именно производственная травма при указанных 
истцом обстоятельствах, также подтверждается показаниями свидетелей: Ш. 
и Б. Не доверять показаниям вышеназванных свидетелей у суда нет оснований.

К показаниям свидетелей П. и С. суд отнесся критически, так как пола-
гал, что в случае изначального скрытия несчастного случая на производстве, 
они вынуждены поддерживать данную позицию, так как скрытие несчаст-
ного случая на производстве грозит последним увольнением в соответствии 
с Кардинальными требованиями безопасности предприятий группы «ООО 

1 Решение Ленинского районного суда города Нижний Тагил Свердловской области 
от 09.04.2014 по делу № 2-2/2014 //  URL: http://sudact.ru/regular/doc/nyZceftK1Ub1 (дата 
обращения: 12.09.2019).
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NNN», о чем пояснила и представитель ответчика. Суд критически относится 
к показаниям вышеназванных свидетелей в той части, что они Н. сопрово-
ждали до больницы, только в связи с тем, что он конфликтный человек, что 
опровергается представленными характеристиками на истца с места работы.

Суд полагает, что именно П. и С. предложили истцу написать объясни-
тельную, что он получил травму перед работой, при выполнении работ у себя 
дома, так как при первоначальном обращении истцу доктором неправильно 
был установлен диагноз, а именно —  ушиб области спины, который бы не тре-
бовал длительного лечения. Суд критически относится к показаниям свидетеля 
С. в той части, что истец ему сразу после первого посещения доктора сказал, 
что ему выдан больничный лист, так как последний от больничного листа 
отказался, следовательно, не мог ему сообщить о выдаче больничного листа, 
так как истец не мог предвидеть наличие у него перелома ребра и дальнейшего 
получения больничного.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, суд в части признания трав-
мы производственной и в части возмещения морального вреда удовлетворил 
исковые требования.

Полагаем, что такое решение обоснованно и законно, так как полностью 
был установлен факт попытки сокрытия несчастного случая под предлогом 
возмещения всех затрат в полном объеме и угрозой увольнения. Кроме того, 
полагаем, что Н. не была обеспечена безопасная организация работ из-за не-
надлежащего контроля со стороны электрика С., который не обеспечил ис-
полнение своей должностной инструкции, а именно соблюдение трудящимися 
инструкций и правил по охране труда, технологических и типовых инструкций, 
что и привело к данному несчастному случаю.

Предложением для минимизации сокрытий производственного травматиз-
ма может выступить ужесточение существующих санкций или ввод уголовной 
ответственности.

В-третьих, возникают случаи, когда полученную травму в быту некоторые 
работники пытаются представить как производственную, сымитировать полу-
чение травмы на рабочем месте, намеренно причиняя вред своему здоровью 
и заявляя о нарушенных правах.

Так, решением Куйбышевского районного суда г. Новокузнецка Кеме-
ровской области от 16.11.2016 по делу № 314/20161 в удовлетворении исковых 
требований гражданину Б. отказано в полном объеме.

В ходе проведенного расследования комиссия пришла к выводу о том, что 
данный случай подлежит квалификации, как не связанный с производством, 
и, соответственно, не подлежит оформлению актом Н-1, так как установлен 
факт попытки имитации несчастного случая на производстве. У суда не было 
оснований сомневаться в показаниях свидетеля о том, что падения с канатной 
дороги гражданина Б. не было, поскольку свидетель последовательно пояснял 
о событиях, имевших место быть как при расследовании несчастного случая, 
так и в судебном заседании.

1 Решение Куйбышевского районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области 
от 16.11.2016 по делу № 314/2016 //  URL: https://rospravosudie.com/court-kujbyshevskĳ -
rajonnyj-sud-g-novokuznecka-kemerovskaya-oblast-s/act-502826009 (дата обращения: 
12.09.2019).
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Считаем решение суда законным и правомерным, так как все обстоятель-
ства произошедшего судом установлены, и факт имитации несчастного случая 
на производстве имело место быть.

Повсеместная установка видеонаблюдения в помещениях и на территории 
работодателя окажет помощь при расследовании обстоятельств произошедшего 
и снизит частоту возникновения таких случаев.

В-четвертых, необходимо доказать и указать причинно-следственные связи 
между фактом повреждения здоровья работника и несчастным случаем на 
производстве. Важно не только зафиксировать факт получения травмы на 
производстве, но и также приложить к акту медицинское заключение о ха-
рактере и степени тяжести повреждения пострадавшего и его листы нетрудо-
способности. В противном случае ФСС не примет такой акт, а суд признает 
акт недействительным.

Этот случай разберем на примере решения Междуреченского городского 
суда Кемеровской области от 19.03.2015 дело № 2-793/151, требования которого 
удовлетворены.

Региональное отделение ФСС России обратилось с иском к ОАО о при-
знании несчастного случая, не связанным с производством, акта формы Н-1 
недействительным.

Требования мотивированы тем, что при проведении расследования несчаст-
ного случая работодателем не были установлены все обстоятельства, имеющие 
значение для правильной квалификации несчастного случая, в частности, 
отсутствует причинно-следственная связь между фактом повреждения здо-
ровья Ф. и несчастным случаем на производстве. Акт составлен в отсутствие 
медицинского заключения о характере и степени тяжести повреждения, листов 
нетрудоспособности, что, в силу нормы ст. 229 ТК РФ не позволяет квалифи-
цировать данный несчастный случай, как связанный с производством. Исковое 
заявление удовлетворено.

Но уже в апелляционной жалобе Ф. просит решение суда отменить и при-
нять по делу новое решение, отказав в удовлетворении исковых требований. 
Указывает, что выводы комиссии по расследованию несчастного случая, про-
изошедшего с ним, основываются на пояснениях очевидцев несчастного случая 
Б. и П., отраженных в протоколах опроса свидетелей и ответа МБУЗ об обра-
щении Ф. и выдаче больничного листа. Таким образом, наличие медицинского 
заключения по форме 315/у не является обязательным и его отсутствие не 
влечет недействительность акта, а принятие судом довода истца об отсутствии 
медицинского заключения считает необоснованным.

Кроме того, согласно п. 38 Постановления Минтруда России от 24.10.2002 
№ 73, если при осуществлении надзорно-контрольной деятельности государ-
ственным инспектором труда установлено, что утвержденный работодателем 
акт формы Н-1 составлен с нарушениями установленного порядка или не со-
ответствует обстоятельствам и материалам расследования несчастного случая, 
государственный инспектор труда вправе обязать работодателя (его предста-

1 Решение Междуреченского городского суда Кемеровской области от 19.03.2015 
дело № 2–793/15 //  URL: https://mezhdurechensky —  kmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=49323970&delo_id=1540005&new=&text_
number=1 (дата обращения: 12.09.2019).
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вителя) внести в него необходимые изменения и дополнения. В необходи-
мых случаях государственным инспектором труда проводится дополнительное 
расследование несчастного случая. Никаких предписаний о необходимости 
внесения изменений в существующий акт либо о признании его недействи-
тельным не было.

Как следует из норм статьи 229.2 ТК РФ, материалы расследования не-
счастного случая на производстве включают, в том числе, медицинское заклю-
чение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного здоровью 
пострадавшего.

В спорной ситуации в направлении здравпункта при обращении в поликли-
нику пациент не сообщил о полученной травме, при R-обследовании имелся 
остеохондроз, осложненный грыжами позвоночника, поэтому медицинское 
заключение по форме 315/у не заполнялось. Как следует из п. 12 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 10.03.2011 № 21, квалифицирующими при-
знаками страхового случая являются: факт повреждения здоровья, подтверж-
денный в установленном порядке, принадлежность пострадавшего к кругу 
застрахованных, а также наличие причинной связи между фактом повреждения 
здоровья и несчастным случаем на производстве или воздействием вредного 
производственного фактора.

Поскольку, в материалах расследования несчастного случая на производ-
стве отсутствует медицинское заключение о характере и степени тяжести по-
вреждения, причиненного здоровью пострадавшего и не представлены дока-
зательства наличия причинно-следственной связи между фактом повреждения 
здоровья гражданина и несчастным случаем на производстве, суд обоснованно 
пришел к выводу об удовлетворении требований Регионального отделения 
ФСС России, а Кемеровский областной суд в Апелляционном Определении 
от 30.06.2015 по делу № 33-64772 поддержал предыдущее решение суда, оставив 
апелляционную жалобу Ф. без удовлетворения.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что работодате-
лям при несчастном случае необходимо действовать только в рамках закона, 
не пытаться подкупать пострадавших, в надежде на сокрытие произошедшего 
и тогда не только вероятность судебных разбирательств по этим вопросам будет 
существенно снижаться, но и судебные решения будут приниматься в пользу 
работодателя.

Самим же работникам необходимо всегда неукоснительно соблюдать все 
правила безопасности и охраны труда. Если получена травма —  действовать 
так же в соответствии с нормами права. Даже если, на первый взгляд, травма 
легкой степени, не спешить отказываться от медицинского обследования, по-
следствия могут появиться позже. И, естественно, ни в коем случае, не вводить 
в заблуждение работодателя и медицинских работников.

Немаловажной проблемой является порядок формирования комиссий по 
расследованию несчастных случаев. В ст. 229 ТК РФ перечислены лица, ко-

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.03.2011 № 2 «О применении 
судами законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний» //  РГ. 2011. № 57. 18 марта.

2 Апелляционное Определение Кемеровского областного суда от 30.06.2015 по делу 
№ 33-6477 //  URL: http://ppt.ru/newstext.phtml?id=8189902 (дата обращения: 12.09.2019).
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торые должны быть включены в эту комиссию. И стоит обратить внимание 
на формулировку «представители работодателя». Такую формулировку следует 
изменить на «представитель работодателя», так как это влияет на объектив-
ность оценки действий пострадавшего и установлении процента его вины. 
Работодатель, пользуясь тем, что число лиц с его стороны может быть не-
ограниченно, старается привлечь к участию в комиссию по расследованию 
несчастного случая как можно больше представителей своей стороны, чтобы 
решение комиссии было в его пользу.

Предпринятая попытка выявления и решения проблем, связанных с рас-
следованием несчастных случаев на производстве, указывает на необходимость 
дальнейших научных изысканий в этой области с целью недопущения злоу-
потреблений в сфере охраны труда.
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Изменение трактовки понятия «имущество» в свете новой 
редакции статьи 128 ГК РФ

Рахвалова Д. О.

Аннотация. С 1 октября 2019 г. вступили в силу изменения положений 
гражданского законодательства, касающиеся объектов гражданских прав: 
в новой редакции изложена статья 128 ГК РФ, а также введена новая ста-
тья 141.1 ГК РФ. Автором дается оценка двум ключевым нововведениям. 
Во-первых, рассмотрено уточнение правовой природы бездокументарных 
ценных бумаг и безналичных денежных средств как имущественных прав. 
В статье приводятся альтернативные точки зрения на их правовую природу, 
а также изложена ретроспектива дискуссии по данному вопросу, и выделены 
этапы развития различных доктринальных представлений. Во-вторых, в ста-
тье рассмотрено введение нового объекта гражданских прав —   цифровых 
прав. Проанализирована их легальная дефиниция и признаки, а также пред-
ставленные в специальных юридических источниках мнения относительно 
корректности легальных формулировок.

Ключевые слова: объекты гражданских прав, имущество, вещи, имуще-
ственные права, цифровые права, имущественные обязанности, корпора-
тивные права.
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Changing the interpretation of the concept of «property» 
in light of the new version of Article 128 of the Civil Code 
of Russian Federation

Rakhvalova D. O.

Abstract. On October 1, 2019, changes in the provisions of civil law 
relating to objects of civil rights came into force: the new version outlines 
article 128 of the Civil Code of Russian Federation, as well as the introduction 
of a new article 141.1 of the Civil Code of Russian Federation. The author 
gives an assessment of two key innovations. First, the clarifi cation of the legal 
nature of non-documentary securities and non-cash funds as property rights is 
reviewed. The article provides alternative views on their legal nature, as well 
as a retrospective of the debate on the subject and highlights the stages of 
development of various doctrinal perceptions. Second, the introduction of a new 
object of civil rights —  digital rights is analyzed. Their legal defi nition and signs 
are analyzed, as well as the views presented in special legal sources regarding 
the correctness of legal formulations.

Keywords: objects of civil rights, property, things, property rights, digital 
rights, property obligations, corporate rights.

Объем любого понятия составляет охватываемая им предметная область. 
Традиционными приемами, позволяющими упорядочить и систематизировать 
понятийный ряд, являются приемы классификации и типологии. Построение 
системы юридических понятий на основе родовидовой субординации необ-
ходимо, в том числе, для снижения рисков возникновения коллизий в праве. 
Стройный и непротиворечивый терминологический аппарат, при помощи 
которого можно не допуская формально-логических ошибок осуществлять 
процесс уяснения и толкования норм права, является одним из условий эф-
фективного правоприменения1.

Понятие «имущество» относится к числу тех классических категорий циви-
листики, восходящих еще к римскому праву, относительно объема и содержа-
ния которых отсутствует единство мнений в доктрине, чему способствует, в том 
числе, неоднозначность норм позитивного права, несмотря на периодическое 
внесение в них коррективов.

С 01.10.2019 статья 128 ГК РФ, посвященная объектам гражданских прав, 
действует в новой редакции. Среди изменений, внесенных Федеральным за-
коном от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую 
и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»2 
в контексте настоящей работы интерес представляют новшества, связанные 

1 Kurcheeva G., Rakhvalova D., Bakaev M., Rakhvalova M. Mining and indexing of legal 
natural language texts with domain and task ontology //  Communications in Computer and 
Information Science. 2019. Vol. 947: Electronic Governance and Open Society: Challenges in 
Eurasia. P. 123–137.

2 Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, 
вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» //  
РГ. 2019. № 60. 20 марта.
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с изменением трактовки понятие «имущество». В их числе определение места 
безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг среди иного 
имущества, а также введение цифровых прав как нового, ранее не поимено-
ванного в законодательстве, вида имущественных прав.

Итак, согласно положениям статьи 128 ГК РФ можно составить следующие 
схемы соотношения понятий, обозначающих объекты гражданских прав, от-
носящиеся к имуществу.

Имущество включает в себя вещи и иное имущество, т. е. не вещи. По-
следнее обладает всеми родовыми признаками имущества, но не обладает при-
знаками вещей (рисунок 1). При этом одним из сущностных признаков вещей 
в доктрине названо свойство телесности.

имущество

иное имуществовещи

Рисунок 1

Обращение к положениям гражданского законодательства обнаруживает 
множество дальнейших классификаций и типологий вещей (например, движи-
мые и недвижимые —  ст. 130 ГК РФ, делимые и неделимые —  ст. 133 ГК РФ, 
простые и сложные —  ст. 135 ГК РФ, главные вещи и принадлежности —  ст. 135 
ГК РФ). Однако непосредственно в тексте статьи 128 ГК РФ законодатель упо-
минает в числе вещей лишь наличные деньги и документарные ценные бумаги, 
при этом перечисляет их с использованием предлога «включая». В толковом 
словаре русского языка его значение указано как «в том числе и», «вместе 
с чем-нибудь»1, что позволяет сделать вывод о существовании иных вещей 
(рисунок 2).

вещи

документарные 
ценные бумаги

иные вещи наличные деньги

Рисунок 2

Согласно формулировке, использованной в тексте статьи 128 ГК РФ, иму-
щественные права являются лишь одной из составляющих иного имущества 
(«…иное имущество, в том числе имущественные права…»). Лексическое значе-
ние словосочетания «в том числе» определяется как «включая», «среди других», 
«между другими»2. Возникает закономерный вопрос —  что еще включается 
в иное имущество помимо имущественных прав (рисунок 3).

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фра-
зеологических выражений. М.: Азбуковник. 1999. С. 85.

2 Быстрова Е. А., Окунева А. П., Шанский Н. М. Учебный фразеологический словарь 
русского языка. М.: Просвещение, 1984. С. 41.
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иное имущество

другое имуществоимущественные 
права

имущественные 
обязанности

Рисунок 3

По превалирующему в доктрине мнению, помимо имущественных прав 
к иному имуществу относятся имущественные обязанности1. Этот вывод сле-
дует из анализа положений гражданского законодательства. Однако отдельные 
правовые нормы порождают сомнения в таком дихотомическом делении иного 
имущества. Например, согласно положениям статьи 1112 ГК РФ «в состав на-
следства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства 
вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности».

Отдельные авторы в качестве примеров иного имущества приводят доку-
менты, подтверждающие права на имущество, в частности технический па-
спорт на то или иное оборудование, договор аренды недвижимого имущества2. 
Впрочем, такое мнение представляется весьма спорным. Еще одной распро-
страненной в доктрине точкой зрения, которой придерживается, например, 
Б. М. Гонгало, является отнесение к иному имуществу доли в уставном капи-
тале общества с ограниченной ответственностью3

Однако существует и иная позиция. Если предположить, что положения 
статьи 128 ГК РФ являются отчасти программными и рассчитанными на регу-
лирование общественных отношений, которые возможно возникнут в будущем, 
то слова «иное имущество» рассчитаны, в том числе, на случай появления в обо-
роте чего-то, не подпадающего под описанные правом объекты4. При таком 
подходе давать исчерпывающую классификацию иного имущества в целом 
нецелесообразно и лишено смысла.

К имущественным правам относятся права на имущество (например, право 
собственности на вещь); права, связанные с имуществом (право требования, 
возникшее из обязательства); права, не связанные с имуществом, но претенду-
ющие на «отложенный» имущественный эффект (право на заключение догово-
ра в будущем)5. Впрочем, типы имущественных прав выделяются правоведами 

1 См., например: Лапач В. А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная 
практика. СПб., 2002. С. 282.

2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть первая от 
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ) /  Н. А. Агешкина, Н. А. Баринов, Е. А. Бевзюк [и др.] (под-
готовлено для системы «КонсультантПлюс») //  СПС «КонсультантПлюс».

3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ценные бумаги. Защита чести, до-
стоинства и деловой репутации. Охрана частной жизни. Постатейный комментарий 
к главам 6–8 /  В. В. Андропов, Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников [и др.]; под ред. 
П. В. Крашенинникова. М.: Статут, 2014. 208 с. //  СПС «КонсультантПлюс».

4 Аносов М. Объекты гражданского оборота: что конкретно имел в виду законодатель, 
модернизируя статьи ГК РФ //  ЭЖ-Юрист. 2018. № 32. (1033) //  URL: https://www.eg-
online.ru/article/378439/ (дата обращения: 10.08.2019).

5 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к гла-
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лишь на основании комплексного толкования законодательства, их легальный 
исчерпывающий перечень отсутствует.

В числе имущественных прав в законе названы безналичные денежные 
средства, бездокументарные ценные бумаги, а также, с недавнего времени, 
цифровые права (рисунок 3).

цифровые права иные имущественные права

безналичные денежные 
средства

бездокументарные ценные 
бумаги

имущественные права

Рисунок 4

Таким образом, первое изменение в части регулирования объектов граж-
данских прав, которое заслуживает внимания, это ответ законодателя на дис-
куссионный ранее вопрос о правовой природе безналичных денежных средств 
и бездокументарных ценных бумаг.

Споры об их правовой природе велись с момента фактического появле-
ния названных объектов. Развитие российской цивилистической мысли со-
относится с изменениями нормативной базы и условно разделяется на три 
периода: первый —  до 01.10.2013, второй —  с 01.10.2013 до 01.10.2019, тре-
тий —  с 01.10.2019 по настоящее время.

В первый период (до 01.10.2013) сформировались два основных подхода, 
фигурирующих в научной и учебной литературе последующих периодов Соглас-
но первому подходу правовая природа названных объектов определялась как 
вещная. Его сторонники, например Л. Г. Ефимова1, К. Трофимов2, Н. В. Луко-
янов3. Согласно второму подходу, среди приверженцев которого, в частности, 
Л. А. Новоселова4, В. А. Белов5, Е. А. Суханов6, безналичные денежные средства 
и бездокументарные ценные бумаги относятся к имущественным правам.

вам 6–12 /  Д. Х. Валеев, А. В. Габов, М. Н. Илюшина [и др.]; под ред. Л. В. Санниковой. 
М.: Статут, 2014 (автор комментария М. А. Рожкова) //  СПС «КонсультантПлюс».

1 Ефимова Л. Г. Банковское право. 1994. 404 с. //  Электронная библиотека «Наука 
права». URL: https://naukaprava.ru (дата обращения: 24.09.2019).

2 Трофимов К. Правовая природа денег. Очерк сравнительного правоведения //  Ле-
нинградский юридический журнал. 2007. № 2 (8). С. 137.

3 Лукоянов Н. В. Корпоративные бездокументарные ценные бумаги в праве Россий-
ской Федерации, Испании и Мексики: дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. 
наук. М., 2018. С. 10.

4 Новоселова Л. А. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности. М., 
1996. С. 37–39.

5 Белов В. А. Денежные обязательства. М., 2001. С. 152–158.
6 Гражданское право: в 4 т. Т. 1: Общая часть /  отв. ред. Е. А. Суханов. 3-е изд. М., 

2008. С. 419.
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В 2013 г. в рамках проводимой реформы гражданского законодательства 
положения статьи 128 ГК РФ подверглись пересмотру, и в перечне объектов 
гражданских прав впервые появилось упоминание о рассматриваемых объек-
тах1. Однако новеллы регулирования не были доведены до логического завер-
шения. Безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги 
легально были не отнесены к имущественным правам, а поставлены с ними 
в один ряд («…иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, 
бездокументарные ценные бумаги, имущественные права…»). Впрочем, в од-
ной из версий законопроекта предусматривалась норма о субсидиарном при-
менении к рассматриваемым объектам правил об обязательствах, однако она 
не вошла в итоговый текст. Также помимо изменения редакции статьи 128 
ГК РФ с 01.10.2013 в статью 142 ГК РФ была включена легальная дефиниция 
понятия бездокументарные ценные бумаги. Действуя в неизменной редакции, 
норма определяет названный объекта как «обязательственные и иные права, 
которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустивше-
го ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление 
и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав 
в соответствии со статьей 149 ГК РФ».

Анализируя понятие бездокументарных ценных бумаг, удостоверяющих, 
в том числе и корпоративные права (простейшим примером служат бездокумен-
тарные акции), нельзя не упомянуть о спорной природе корпоративных прав. 
В цивилистической науке сложилось три основных мнения относительно их 
места в системе субъективных гражданских прав: а) это самостоятельных вид 
гражданских прав, наряду с имущественными и личными неимущественными 
правами2; б) это самостоятельный вид имущественных прав; в) корпоративные 
права —  это вид обязательственных прав. Однако комплексное толкование 
положений статей 128, 142 ГК РФ, очевидно, указывает на наибольшую обо-
снованность второй из приведенных точек зрения.

При этом обращение к правоприменительной практике демонстрирует, 
что суды во все вышеназванные периоды придерживались отнесения бездоку-
ментарных ценных бумаг и безналичных денежных средств к имущественным 
правам. Примерами служат акты Верховного Суда Российской Федерации 
разных лет3.

Таким образом, рассмотренное изменение и уточнение правовой природы 
названных объектов можно оценить исключительно положительно, оно согла-
суется с доктринальными воззрениями и тенденциями правоприменительной 
практики.

1 Федеральный закон от 02.07.2013 № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраз-
дел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» //  РГ. 2013. 
№ 145. 5 июля.

2 Ломакин Д. В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее при-
менения в хозяйственных обществах. М. 2008. 511 с. //  СПС «КонсультантПлюс».

3 См, например: определение верховного суда российской федерации от 25.11.2015 
по делу № а33-20478/2014 судебные и нормативные акты РФ //  URL: https://sudact.ru 
(дата обращения: 08.10.2019); определение Верховного Суда РФ от 04.04.2018 по делу 
№ а03-19356/2016 судебные и нормативные акты РФ //  URL: https://sudact.ru (дата 
обращения: 17.09.2019).
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Согласно статье 141.1 ГК РФ «цифровыми правами признаются назван-
ные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание 
и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами 
информационной системы, отвечающей установленным законом признакам».

Положения о новых правах уже начали находить осмысление в специальной 
юридической литературе1 и профессиональном сообществе2.

Очевидным является намерение построить в России комфортный цифро-
вой ландшафт, позволяющий появляться и развиваться техническим решени-
ям, соответствующим времени и конкурирующим с зарубежными аналогами. 
Поэтому, безусловно, введенные положения о цифровых правах необходимо 
рассматривать в связке с уже имеющейся нормативной базой (например, Фе-
деральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»3) и разрабатываемыми законопроектами 
(в их числе проект федерального закона «Об альтернативных способах привле-
чения инвестиций (краудфандинге)» ID02/04/12-17/000766734, «О цифровых 
финансовых активах» ID02/04/01-18/000779045), а также документами страте-
гического планирования (в частности, национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации6 и принятая в ее развитие дорожная карта 
по системам распределенных реестров7).

Еще в период разработки дефиниции цифровых прав высказывались 
предположения, что к числу их особенностей будут относиться следующие: 
«осуществление, распоряжение <…> возможны только в информационной 
системе; осуществление, распоряжение <…> осуществляется без обращения 
к третьему лицу; по общему правилу обладателем цифрового права считается 
лицо, которое может им распоряжаться; переход цифрового права по сделке 
не требует согласия должника»8.

1 См., например: Эрделевский А. М. О цифровых правах (подготовлено для системы 
«КонсультантПлюс», 2019) //  СПС «КонсультантПлюс».

2 Иванов А. Право в цифре. определение и особенности цифровых прав //  YouTube. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=ovitz3g-qtc (дата обращения: 20.09.2019).

3 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» //  РГ. 29.07.2006. № 165.

4 Проект федерального закона «Об альтернативных способах привлечения инвести-
ций (краудфандинге)» ID02/04/12-17/00076673 //  Федеральный портал проектов нор-
мативных правовых актов. URL: https://regulation.gov.ru/ (дата обращения: 02.09.2019).

5 Проект федерального закона «О цифровых финансовых активах» //  Федеральный 
портал проектов нормативных правовых актов. URL: https://regulation.gov.ru/ (дата об-
ращения: 02.09.2019).

6 Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стра-
тегическому развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 № 7) // СПС 
«КонсультантПлюс».

7 Программа Цифровая экономика России 2024 //  URL: https://data-economy.ru 
(дата обращения: 10.10.2019).

8 Шестакова Е., Жиркова А. Цифровые права и электронные сделки. Какое будущее 
у цифровизации юридического сопровождения бизнеса //  Финансовая газета. 2019. 
№ 28. С. 10–11.
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Но легальная дефиниция понятия «цифровые права» отличается крайней 
лаконичностью и не содержит каких либо сущностных признаков. Например, 
как справедливо отметил А. М. Эрделевский, включение в дефиницию указания 
на отнесение к цифровым правам «обязательственных и иных» правы никоим 
образом не способствуют раскрытию понятия цифрового права»1.

Впрочем, в настоящее время в законе отсутствует ссылка на отнесение 
какого-либо права к числу цифровых, поэтому оценить практическую при-
менимость новых норм не представляется возможным.

Подводя итог, можно сделать вывод, что изложение положений статьи 128 
ГК РФ в новой редакции, безусловно, является своевременным шагом вперед, 
который, однако, не снимает всех накопленных в доктрине и на практике 
вопросов.
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Добросовестность и разумность сторон договора 
купли-продажи жилого помещения

Рахвалова М. Н.

Аннотация. Автор исследует теорию и практику применения требований 
к оценке таких категорий как «добросовестность», «разумность», «осмотри-
тельность» при заключении договора купли-продажи жилого помещения. 
В статье рассматриваются различные варианты «порочности» такой сделки: 
обременение жилого помещения правами третьих лиц, о которых продавец не 
предупредил покупателя, а покупатель не проявил необходимой осмотритель-
ности для выяснения этих обстоятельств; исследуются ситуации, при которых 
покупатель не мог самостоятельно выявить наличие всех препятствий для 
совершения сделки, например, при продаже помещения, права на которое 
зарегистрированы только на одного из супругов и, по мнению автора, дол-
жен признаваться добросовестным; ситуации, когда, по мнению автора, обе 
стороны сделки должны признаваться добросовестными, например, в случае 
предъявления прав опоздавшими наследниками, о которых не было известно 
продавцу и не могло быть известно покупателю. Сделан вывод о необосно-
ванности сложившейся на практике презумпции недобросовестности, неос-
мотрительности, покупателя и предъявлении к нему повышенных требований.

Ключевые слова: недвижимость, жилое помещение, купля-продажа, 
добросовестность, разумность, осмотрительность, виндикация жилого по-
мещения.

Fair practices and reasonableness of the parties to the 
purchase agreement of residential premises

Rakhvalova M. N.

Abstract. The author explores the theory and practice of applying assessment 
requirements to categories such as “fair practices,” reason”, “prudence” in 

516 



concluding a purchase agreement of residential premises. The article considers 
various options for the “reliability” of such transaction: the encumbrance of 
the residential premises with the rights of third parties, of which the seller 
could not warn the buyer and the buyer did not exercise the necessary care 
to clarify these circumstances; Investigate situations in which the buyer could 
not independently identify the existence of all obstacles to the transaction, for 
example, when selling premises for which rights are registered only on one of 
the spouses and, in the author ‘s opinion, should be recognized in good faith; A 
situation where, in the author ‘s opinion, both parties to the transaction should 
be recognized in good faith, for example, in the case of late heirs whose rights 
were not known to the seller and could not have been known to the buyer. It was 
concluded that the presumption of bad faith, negligence, buyer and increased 
claims against him was unfounded in practice.

Key words: immovable property, residential premise, sale and purchase, fair 
practices, reasonableness, prudence, vindication of emplacement.

Договор купли-продажи жилого помещения по-прежнему остается одним 
из самых распространенных видов сделок с недвижимым имуществом, а ввиду 
особой ценности и специфических функций его объекта —  жилого помеще-
ния —  особо значимым для покупателя. Данный договор требует простой пись-
менной формы и государственной регистрации перехода права собственности 
на помещение. При продаже доли в праве общей собственности необходимо 
нотариальное удостоверение договора, за исключением продажи жилого по-
мещения всеми сособственниками.

Проанализировав практику применения ст. 558 ГК РФ, напрашивается 
вывод, что суды стали более жестко оценивать поведение сторон на предмет 
соблюдения требований добросовестности, разумности, осмотрительности, 
причем именно покупатель зачастую оказывается наиболее уязвимым.

Так, на первый взгляд, законодатель позаботился о защите интересов по-
купателя жилого помещения, дополнив перечень его существенных условий 
договора купли-продажи жилого помещения. Одним из них является перечень 
лиц, сохраняющих право пользования жилым помещением после его отчужде-
ния (п. 4 ст. 558 ГК РФ). Заметим, что по общим положениям о купле-продаже 
на продавца возлагается лишь обязанность уведомить покупателя о правах тре-
тьих лиц на продаваемый объект. Проблема охраны и защиты прав отдельных 
категорий лиц, не являющихся собственниками этого помещения, но имеющих 
право пользования им, была обозначена и в период действия Гражданского 
кодекса РСФСР 1964 г.

Сегодня к категориям лиц, сохраняющих право пользования жилым по-
мещением после его отчуждения собственником, относятся: рентополучате-
ли —  пожизненно; отказополучатели —  пожизненно или на период, указанный 
в завещании, содержащем указание на такое распоряжение; бывшие члены 
семьи собственника жилого помещения, имевшие право на его приватизацию 
и отказавшиеся от реализации этого права —  пожизненно1; бывшие члены 

1 Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации» ст. 19 //  РГ. 2005. № 1.
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семьи собственника жилого помещения, сохранившие срочное право пользо-
вания на основании соглашения с собственником или на основании решения 
суда —  на период, указанный в соглашении или решении суда соответственно, 
наниматели по договорам найма —  на период согласно договору найма.

Соответственно, продавец, проявляя добросовестность при заключении 
договора, обязан уведомить покупателя обо всех перечисленных категориях 
пользователей и объеме их прав в отношении жилого помещения после его от-
чуждения. Если же он этого не сделал, его поведение не может быть признано 
добросовестным, договор не содержит соглашения по одному из существенных 
условий со всеми вытекающими последствиями1.

Покупатель, в свою очередь, проявляя разумность и осмотрительность, 
обязан проверить как то, является ли действительно продавец собственником 
отчуждаемого жилого помещения, так и отсутствие обременения этого поме-
щения правами других лиц.

В силу сложившейся практики при совершении сделки с недвижимым иму-
ществом принято запрашивать выписку из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество (далее —  ЕГРП) (с 01.01.2017 —  Единый госу-
дарственный реестр недвижимости —  ЕГРН). Покупатель, действуя осмотри-
тельно, разумно и добросовестно, ознакомившись с этим документом, должен 
увидеть наличие обременения помещения правами третьих лиц. Однако, озна-
комившись с этим документом, покупатель получит сведения об обременении 
его правами лишь рентополучателя и отказополучателя2. В последнем в случае 
только, если продавец предварительно обращался в Росреестр за регистрацией 
перехода права в порядке наследования (или отказополучатель вправе обра-
титься за регистрацией своего права на это помещение). Если же продавец не 
сделал этого, переход права собственности имел место по факту принятия на-
следства с момента его открытия, при этом покупателю имеет смысл проверить 
содержание свидетельства о праве на наследство, и безусловно, насторожит тот 
факт, что в выписке из ЕГРН в качестве собственника будет указано другое 
лицо. Перспективным представляется представление возможности нотариусу 
обратиться за совершением такого регистрационного действия3. Заметим, что 
право отказополучателя возникает с момента открытия наследства и не требует 
его принятия (согласно доктрине и законодательству РФ право на завещатель-
ный отказ возникает в силу закона, действует в течение трех лет со дня открытия 
наследства, отказополучатель вправе лишь отказаться от его реализации)4.

Соответственно, покупателю достаточно ознакомиться с выпиской из ЕГРН 
и правоустанавливающими документами на жилое помещение. Пренебрежение 
этим правилом может повлечь сомнения в его осмотрительности и разумности.

1 Рахвалова М. Н. Перечень лиц, сохраняющих право пользования жилым поме-
щением при его продаже, как существенное условие договора //  Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 232–235.

2 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 
11.02.1993 № 4462–1 //  РГ. 1993. № 49.

3 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», ст. 15 //  РГ. 2015. № 156

4 Рахвалова М. Н. Отказополучатели и получатели ренты как субъекты жилищных 
правоотношений: монография. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009. С. 70–71.
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Наиболее проблемными из перечисленных категорий пользователей жилых 
помещений, сохраняющих свое право после отчуждения помещения, представ-
ляются бывшие члены семьи собственника, имеющие право на приватизацию 
этого помещения и отказавшиеся от реализации этого права (по-видимому 
в отношении членов семьи данное правило должно применяться по аналогии), 
а также бывшие члены семьи, сохраняющие право пользования на основа-
нии соглашения с собственником или по решению суда и наниматели. В этих 
случаях добросовестность продавца как раз и заключается в том, чтобы пред-
упредить о них покупателя. В чем будет заключаться проявление разумности 
и осмотрительности покупателя в этих случаях? Учитывая, что информация 
об этих категориях отсутствует в ЕГРН, ознакомление с выпиской из него не 
позволит покупателю проявить эти качества. Источником информации могут 
быть справка о составе семьи, выписка из лицевого счета и т. п. Дополнитель-
ную информацию можно получить при осмотре жилого помещения.

Ознакомление с выпиской из ЕГРН позволит получить информацию 
и о правах залогодержателя на объект купли-продажи.

Поскольку о правах указанных лиц не могло не быть известно продавцу, 
в его поведении явно прослеживается недобросовестность. Несмотря на воз-
можные неосмотрительность и непроявление достаточной степени разумности 
со стороны покупателя, правовым последствием является незаключенность 
договора.

В связи с изложенным вызывает сомнение справедливость разъяснения 
высших судебных инстанций относительно того, что «Доказательством права 
собственности на недвижимое имущество является выписка из ЕГРП. При 
отсутствии государственной регистрации право собственности доказывается 
с помощью любых предусмотренных процессуальным законодательством до-
казательств, подтверждающих возникновение этого права у истца. Факт вклю-
чения недвижимого имущества в реестр государственной или муниципальной 
собственности, а также факт нахождения имущества на балансе лица сами 
по себе не являются доказательствами права собственности или законного 
владения.» (п. 36), а также «В то же время запись в ЕГРП о праве собствен-
ности отчуждателя не является бесспорным доказательством добросовест-
ности приобретателя» (п. 38).1 Подобные утверждения ставят под сомнение 
целесообразность огромной реформы по систематизации учета прав на не-
движимое имущество. Иное дело, если бы речь шла в контексте презумпции 
принадлежности права собственности на спорный объект лицу, указанному 
в такой выписке, существующей до того времени, пока не доказано обратное. 
С позиции покупателя это привело бы к меньшей уязвимости его позиции. 
Во всяком случае, пока не будет доказано обратное. Сегодня же покупатель, 
по сути, обязан обладать навыками в области розыскной деятельности и, по 
сути, оправдываться.

Настораживает и практика, складывающаяся при совершении так называе-
мых оспоримых сделок. Разрешив регистрацию перехода прав при отчуждении 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 
29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» //  БВС РФ. 
2010. № 7.
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недвижимости без предоставления согласия супруга, законодатель склонил 
чащу в пользу защиты прав продавца, но, тем самым поставил в более сложное 
положение покупателя. Сложно представить, в чем должна быть выражена 
осмотрительность последнего, особенно в случаях регистрации объекта не-
движимости только на одного из супругов, который и является продавцом. 
Посчитав в последующем, что имеет место нарушение его прав, такой супруг 
вправе требовать недействительности сделки. Право супруга собственника 
производно от права собственности супруга-продавца, но в данной ситуации 
жилое помещение является совместной собственностью.

Обязан ли добросовестный продавец предупреждать покупателя о том, что 
в отношении объекта купли-продажи имеется спор о праве? Теоретически 
лица, право которых оспаривается, еще не являются теми, кто сохранит право 
пользования жилым помещением после его отчуждения. Споры о признании 
в судебной практике достаточно распространены1. Вместе с тем далеко не всегда 
заявитель пользуется правом на обеспечительные меры (например, в виде за-
прета совершать регистрационные действия). По-видимому, осмотрительность 
будет заключаться в проверке сайта суда по месту нахождения спорного жилого 
помещения на предмет наличия притязаний третьих лиц (представляется, что 
данный источник информации весьма условен).

В качестве способа защиты в данном случае возможно применение по-
ложений ст. 460 ГК РФ в виде уменьшения покупной цены либо расторже-
ния договора. Но, такие последствия наступают только в том случае, если 
покупатель не знал и не должен быть знать о правах третьих лиц. Таким 
образом, мы вновь обращаемся к положениям о разумности и осмотритель-
ности покупателя.

Определенную сложность представляет оценка рассматриваемых критери-
ев при совершении договора неуполномоченным лицом. Особую категорию 
представляют споры о действительности договора купли-продажи жилого по-
мещения, при совершении которых от имени продавца действовало лицо на 
основании доверенности. Казалось бы, с позиции покупателя достаточным 
проявлением осмотрительности является проверка доверенности на предмет 
наличия всех требуемых законом реквизитов и требований к ее содержанию. 
Безусловно, настороженность должен вызвать документ с явными следами 
исправлений, подчисток и т. п.

Еще одним примером является фактическое принятие наследства без 
оформления данного права путем подачи заявления нотариусу и, соответ-
ственно, его оформления. Подобные примеры приведены в литературе2. Автор, 
проанализировав практику Верховного Суда РФ, делает неутешительный вывод 
о весьма лояльном отношении к наследникам, осуществившим фактическое 
принятие наследства, так как действующее законодательство не содержит их 
обязанности получать свидетельство о праве на наследство. Говорить в этой 
ситуации о добросовестности или осмотрительности сторон не представляется 
возможным, так как пострадали и покупатель, считавший себя единственным 

1 Суслова С. И. Осуществление и защита жилищных прав: учебник. Иркутск: Иркут. 
инст-т (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2019. С. 157–161

2 Пластинина Н. Верховный Суд РФ уточнил правила наследования жилья //  Жи-
лищное право. 2016. № 12. С. 103–110.
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правообладателем отчуждаемой квартиры, и покупатель, совершивший необхо-
димые проверочные действия, но не догадывавшийся о наличии наследников, 
фактически принявших наследство.

Достаточно распространенной категорией дел являются требования о вин-
дикации жилого помещения. Несмотря на спорность возможности применения 
этого способа защиты в отношении недвижимого имущества в целом, и жилого 
помещения, в частности, складывается практика рассмотрения подобного 
рода дел. Ориентиром служат Обзор судебной практики по делам, связанным 
с истребованием жилых помещений от добросовестных приобретателей, по 
искам государственных органов и органов местного самоуправления, утв. Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ 01.10.20141 Ранее Конституционный Суд РФ, 
решая вопрос о соответствии Конституции РФ положений ст. 167 ГК РФ в от-
ношении добросовестных приобретателей, указал: «Если же в такой ситуации 
собственником заявлен иск о признании сделки купли-продажи недействи-
тельной и о применении последствий ее недействительности в форме возврата 
переданного покупателю имущества, и при разрешении данного спора судом 
будет установлено, что покупатель является добросовестным приобретателем, 
в удовлетворении исковых требований в порядке статьи 167 ГК Российской 
Федерации должно быть отказано»2.

Таким образом сегодня обстоятельством применения ст. 302 ГК РФ, под-
лежащими доказыванию, является недобросовестность приобретателя, которая 
может быть выражена в том, что покупатель не проявил должной осмотритель-
ности к тому, что:

а) на момент совершения сделки по приобретению имущества право соб-
ственности в ЕГРН было зарегистрировано не за отчуждателем или в ЕГРН 
имелась отметка о судебном споре в отношении этого имущества;

б) к моменту совершения возмездной сделки в отношении спорного имуще-
ства имелись притязания третьих лиц, о которых приобретателю было известно;

в) он или знал о наличии зарегистрированного в спорной квартире истца, 
или не интересовался историей приобретения квартиры продавцом;

г) или знал, что в отношении спорной квартиры в течение кратчайшего 
срока совершались сделки по ее отчуждению, или не проявил интереса к вы-
яснению этих обстоятельств.

Даже краткий и, возможно, неполный обзор позволяет сделать вывод о на-
личии или пробелов в праве, или весьма своеобразной судебной практике, что 
не создает стабильности гражданского оборота и не предоставляет достаточной 
охраны и защиты права собственности.

1 Обзор судебной практики по делам, связанным с истребованием жилых помеще-
ний от добросовестных приобретателей, по искам государственных органов и органов 
местного самоуправления, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 01.10.2014 //  БВС РФ. 
2015. № 2.

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 21.04.2003 № 6-П «По делу о про-
верке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобами граждан О. М. Мариничевой, А. В. Немиро-
вской, З. А. Скляновой, Р. М. Скляновой и В. М. Ширяева» //  Вестник Конституцион-
ного Суда РФ. 2003. № 3.
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Предпринимательская и экономическая деятельность: 
вопросы соотношения

Рубцова Н. В.

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу предприниматель-
ской деятельности и экономической деятельности. Проведено исследование 
действующего законодательства в части использования вышеуказанных по-
нятий. На основании проведенного исследования сделан вывод о том, что 
экономическая деятельность —  более широкое понятие, включающее пред-
принимательскую деятельность.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, экономическая 
деятельность, предприниматель, частное право, публичное право.

Entrepreneurial and economic activity: correlation issues

Rubtsova N. V.

Abstract. The article is devoted to a comparative analysis of entrepreneurial 
activity and economic activity. A study of the current legislation regarding the use 
of the above concepts has been conducted. Based on the study, it was concluded 
that economic activity is a broader concept, including entrepreneurial activity.
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Определение предпринимательской деятельности дано в ст. 2 ГК РФ.
Вопрос о соотношении этих понятий является частью крупной теорети-

ческой проблемы: соотношения частного и публичного права. По мнению 
В. В. Ровного, предпринимательство —  родовое экономическое понятие, ох-
ватывающее собой всякую деятельность, связанную с получением прибыли1.

Несмотря на наличие определения предпринимательской деятельности 
в ст. 2 Гражданского кодекса РФ, ряд авторов считают это определение непол-
ным2. И более того, верно отмечает О. М. Олейник, что определение, данное 
в Гражданском кодексе РФ, является отраслевым, содержится в статье ГК РФ, 
которая устанавливает круг отношений, регулируемых кодексом3. При этом 
отдельные признаки предпринимательской деятельности требуют дополни-
тельного анализа, хотя количество указанных в законе признаков достаточно 
много. Как и любая дефиниция в науке, определение предпринимательской 
деятельности должно содержать систему таких признаков, которые позволят 
наиболее полно и четко охарактеризовать данное явление. Как отмечал В. С. Бе-
лых, «здесь, как в математике: нужна система количественных и качественных 
показателей для оценки такого явления, как предпринимательство»4. Гораздо 
меньше признаков выделялось в определении предпринимательской деятель-
ности (предпринимательства) до вступления в силу части первой Гражданского 
кодекса РФ, когда определение было закреплено в ст. 1 утратившего ныне силу 
Закона РСФСР от 25.12.1990 № 445-1 «О предприятиях и предприниматель-
ской деятельности»5, согласно которой такая деятельность представляет собой 
инициативную самостоятельную деятельность граждан и их объединений, 
направленную на получение прибыли.

Вместе с тем, впервые само понятие предпринимателя появилось в работах 
экономистов. Так, еще в XVIII в. известный экономист Р. Кантильон обна-
ружил, что расхождения между рыночным спросом и предложением создают 
возможности покупать дешево и продавать дорого. Он назвал людей, использу-
ющих эти нереализованные возможности извлечения прибыли «предпринима-

1 Ровный В. В. Феномен предпринимательства в гражданском праве: дис. … канд. 
юрид. наук. Иркутск, 1996. С. 65.

2 См., например: Быков А. Г. О содержании курса предпринимательского права 
и принципах его построения //  Правовое регулирование предпринимательской дея-
тельности в рыночной экономике. М.: Юрист, 2008. С. 10; Губин Е. П. Предмет предпри-
нимательского права: современный взгляд //  Предпринимательское право. 2014. № 2. 
С. 10; Ершова И. В. Понятие предпринимательской деятельности в теории и судебной 
практике //  Lex russica. 2014. № 2. С. 161–162; Олейник О. М. Формирование критериев 
квалификации предпринимательской деятельности в судебной практике //  Предпри-
нимательское право. 2013. № 1. С. 3.

3 Олейник О. М. Понятие предпринимательской деятельности: теоретические про-
блемы формирования //  Предпринимательское право. 2015. № 1. С. 9.

4 Белых В. С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: 
монография. М.: ТК Велби: Проспект, 2005. С. 34.

5 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 30. Ст. 418.
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телями», т. е. индивидами, желающими купить по известной цене и продать по 
неизвестной. Более того, он отметил, что действия такого рода не обязательно 
требуют производственной деятельности и не обязательно поглощают личные 
средства предпринимателя, хотя часто это необходимо. Короче говоря, пред-
принимательство для Кантильона —  вопрос предвидения и желания брать на 
себя риск, что не обязательно связано с вовлечением труда в некий произ-
водственный процесс1.

Предпринимательская деятельность, или предпринимательство, следует 
отграничивать от иных, смежных, понятий. Понятие предпринимательской 
деятельности производно от более широкой категории экономической деятель-
ности. На конституционном уровне наряду с понятием «предпринимательская 
деятельность» используется термин «экономическая деятельность». Подобная 
терминология встречается и в иных нормативно-правовых актах. Так, согласно 
ст. 1 Арбитражного процессуального кодекса правосудие в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности осуществляется арбитражными 
судами в Российской Федерации2.

В судебной практике также используют термин «экономическая 
деятельность»3, но не расшифровывают данное понятие.

Исходя из данных актов, экономическая деятельность —  более широкое 
понятие, которое полностью поглощает предпринимательскую деятельность. 
Некоторые авторы в числе экономической деятельности предлагают выделять 
профессиональную деятельность, в частности, это важно для определения 
подведомственности споров арбитражному суду4.

По определению проф. А. Г. Быкова, экономическая деятельность —  это де-
ятельность, как признано в мировой практике, по использованию природных, 
материальных, финансовых, трудовых, интеллектуальных ресурсов в процессе 
создания и реализации товара, а отнюдь не только от пользования имуществом, 
выполнения работ или оказания услуг, как предусматривает ГК5.

1 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе /  пер. с англ. 4-е изд. М.: Дело 
Лтд, 1994. С. 426.

2 См. также, например: гл.13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 
от 26.07.2019) «Об образовании в Российской Федерации» //  СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. I). 
Ст. 7598; постановление Правительства РФ от 01.12.2005 № 713 (ред. от 17.06.2016) «Об 
утверждении Правил отнесения видов экономической деятельности к классу профес-
сионального риска» //  СЗ РФ. 2005. № 50. Ст. 5300.

3 См., например: п. 2 постановления Конституционного суда РФ № 14-П от 
22.07.2002 «По делу о проверке конституционности ряда положений Федерального 
закона «О реструктуризации кредитных организаций», пунктов 5 и 6 статьи 120 Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобами граждан, жа-
лобой региональной общественной организации «Ассоциация защиты прав акционеров 
и вкладчиков» и жалобой ОАО «Воронежское конструкторское бюро антенно-фидерных 
устройств» //  СЗ РФ. 2002. № 31. Ст. 3161; постановление ФАС Западно-Сибирского 
округа от 22.01.2007 дело № Ф04–9114/2006 (30214-А27–26).

4 Полич С. Б., Пушкарев И. П. Проблемы определения подведомственности споров, 
связанных с осуществлением иной экономической деятельности //  Закон. 2014. № 10. С. 105.

5 Быков А. Г. О содержании курса предпринимательского права и принципах его по-
строения //  Правовое регулирование предпринимательской деятельности в рыночной 
экономике. М.: Юрист, 2008. С. 12.
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В научной литературе предпринимательская деятельность нередко срав-
нивается с иными видами деятельности. Так, К. К. Лебедев определяет эко-
номическую деятельность как один из видов общеполезной деятельности, 
осуществляемой в сфере экономики любыми праводееспособными лицами 
путем эксплуатации принадлежащего им имущества или путем совершения 
иных действий в целях достижения каких-либо результатов, связанных с из-
менением положения этого имущества, и возмещения производимых в связи 
с этим затрат за счет получаемых доходов1. О. М. Олейник определяет пред-
принимательскую деятельность как конституционную форму экономической 
деятельности2. Конституционно-правовое понимание предпринимательской 
деятельности повышает значимость предпринимательской деятельности имен-
но как общественной ценности, и не сводит ее определение только к тем при-
знакам, которые перечислены в ст. 2 ГК РФ.

Вместе с тем, термин «экономическая деятельность» редко используется 
в научной литературе. Целесообразность использования этого понятия объяс-
няется лишь тем, что в законодательстве встречаются его производные, так или 
иначе отражающие различные аспекты экономики и учитываемые в правовом 
регулировании экономических отношений.

В частности, постановлением Государственного комитета РФ по стандар-
тизации и метрологии № 454-ст от 06.11.2001 был введен в действие Общерос-
сийский классификатор видов экономической деятельности3 взамен Общесо-
юзного классификатора отраслей народного хозяйства. Следовательно, вместо 
термина «отрасль народного хозяйства» законодатель предлагает термин «вид 
экономической деятельности».

По поводу соотношения предпринимательской и экономической деятель-
ности интерес представляет позиция Конституционного суда РФ по отноше-
нию к особенностям деятельности акционеров, которая «не является предпри-
нимательской (она относится к иной не запрещенной законом экономической 
деятельности) —  предпринимательскую деятельность осуществляют не акци-
онеры как таковые, а само акционерное общество. Данный вывод в полной 
мере распространяется и на иные, помимо владения акциями, права участия 
в уставном капитале коммерческой организации и означает, что такое уча-
стие само по себе не может расцениваться в качестве предпринимательской 
деятельности»4.

Таким образом, понятие экономической деятельности шире и полностью 
включает в себя предпринимательскую деятельность.

1 См.: Лебедев К. К. Предпринимательское и коммерческое право: системные аспек-
ты (предпринимательское и коммерческое право в системе права и законодательства, 
системе юридических наук и учебных дисциплин). СПб.: Юридический центр Пресс, 
2002. С. 55.

2 См.: Олейник О. М. Понятие предпринимательской деятельности: теоретические 
проблемы формирования //  Предпринимательское право. 2015. № 1. С. 15.

3 СПС «КонсультантПлюс».
4 Пункт 4.2. постановления Конституционного Суда РФ от 27.12.2012 № 34-П «По 

делу о проверке конституционности положений пункта "в" части первой и части пятой 
статьи 4 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" в связи с за-
просом группы депутатов Государственной Думы» //  СЗ РФ. 2013. № 1. Ст. 78.
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О примирении сторон гражданских и экономических 
споров в контексте разъяснений Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь

Скобелев В. П.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы примирения сторон граж-
данских и экономических споров через призму недавно принятого постанов-
ления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. Отмечено, что указан-
ное постановление имеет целый ряд недостатков. Так, в нем недостаточно 
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полно освещены существующие формы примирения —  отказ истца от иска, 
признание иска ответчиком, мировое соглашение, примирительная процедура, 
медиация. В постановлении присутствуют и системно-логические огрехи —  не-
точная терминология, непоследовательность позиций относительно исполни-
тельного производства, недостаточная определенность разъяснений (имеют 
они отношение к обоим видам правосудия или только к какому-то одному), 
неполное соответствие разъяснений нормам процессуальных кодексов и пр.

Ключевые слова: гражданский спор; экономический спор; примирение 
сторон; мировое соглашение; отказ от иска; признание иска; медиация.

On the reconciliation of the parties of civil and economic 
disputes in the context of the clarifi cation of the Plenum of the 
Supreme Court of the Republic of Belarus

Skobelev V. P.

Abstract. The article considers the issues of reconciliation of parties of to 
civil and economic disputes through the prism of the recently adopted resolution 
of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Belarus. It is noted that 
this decision suffers from a number of shortcomings. So, it does not adequately 
cover the existing forms of reconciliation —  the plaintiff’s refusal of the claim, 
the recognition of the claim by the defendant, a settlement, a conciliation 
procedure, mediation. The resolution also contains systemic and logical 
fl aws —  inaccurate terminology, inconsistent positions regarding enforcement 
proceedings, insuffi cient clarity of explanations (they relate to both types of 
justice or only to one), incomplete compliance of explanations with the norms 
of the procedural codes, etc.

Keywords: civil dispute; economic dispute; reconciliation of the parties; 
settlement agreement; the rejection of the claim; recognition of the claim; 
mediation.

Примирение сторон юридического конфликта, особенно когда последний 
поступил на рассмотрение суда, является одной из актуальнейших тем совре-
менной юриспруденции. Данная тематика вызывала и продолжает вызывать 
неподдельный интерес как у представителей правовой науки1, так и у сотруд-
ников правоприменительной сферы2. Не обошли своим вниманием вопросы 

1 Давыденко Д. Л. Примирительные процедуры в европейской правовой традиции. 
М.: Инфотропик Медиа, 2013; Здрок О. Н. Примирительные процедуры в цивилисти-
ческом процессе: современная теоретическая концепция. Минск: Бизнесофсет, 2013; 
Лазарев С. В. Основы судебного примирения. М.: Инфотропик Медиа, 2011; Скобе-
лев В. Медиация по гражданским и экономическим спорам: оправданы ли различия? //  
Юрист. 2014. № 2. С. 57–61.

2 Высоцкая Т. Вопросы оптимизации гражданского правосудия //  Судовы веснiк. 
2013. № 1. С. 14–15; Забара А. Актуальные задачи в сфере гражданского правосудия //  
Судовы веснiк. 2015. № 2. С. 6–7; Посредничество (медиация) в хозяйственных судах 
Республики Беларусь /  Т. В. Адамова [и др.]; под ред. В. С. Каменкова. Минск: Дикта, 
2011; Сукало В. Судебная система в новом качестве: итоги работы, проблемы и задачи 
на перспективу //  Судовы веснiк. 2015. № 1. С. 7.
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примирения сторон гражданских и экономических споров и отечественные 
нормотворческие органы. Так, ст. 4 Хозяйственного процессуального кодекса 
Республики Беларусь (далее ‒ ХПК) называет содействие достижению при-
мирения сторон среди задач экономического судопроизводства. Аналогичную 
задачу выделяет и Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 
(далее ‒ ГПК) в отношении стадии подготовки дела к судебному разбиратель-
ству (п. 6 ч. 1 ст. 261, ст. 263 ГПК).

Послание о перспективах развития системы судов общей юрисдикции Ре-
спублики Беларусь, утвержденное Указом Президента от 10.10.2011 № 454, 
призвало внедрять процедуры медиации по отдельным требованиям, вытека-
ющим из гражданско-правовых отношений, без возбуждения производства по 
делу (абз.5 ч. 2 п. 2), а также расширить роль судьи по урегулированию и раз-
решению споров без проведения судебного разбирательства (абз.10 ч. 2 п. 2). 
Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 № 58-З «О медиации» (далее ‒ Закон 
«О медиации») урегулировал правовые и организационные основы применения 
данного способа урегулирования конфликтов. В этих условиях представляется 
совершенно оправданным и своевременным принятие Пленумом Верховного 
Суда Республики Беларусь постановления от 29.06.2016 № 3 «О примирении 
сторон при рассмотрении судами гражданских и экономических споров» (да-
лее ‒ постановление № 3).

Безусловно, следует согласиться с содержащимися в п. 1 постановления 
№ 3 утверждениями, что «достижение сторонами гражданских и экономиче-
ских споров примирения, урегулирование и разрешение спора без проведения 
судебного разбирательства по существу является одним из приоритетных на-
правлений оптимизации судебной нагрузки и дальнейшего совершенствования 
судебной деятельности», и что «примирение сторон содействует формированию 
культуры конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, восстановле-
нию и укреплению партнерских отношений, экономии бюджетных средств, 
уменьшению возлагаемых на стороны судебных расходов, обеспечивает эф-
фективную защиту прав и законных интересов граждан, юридических лиц 
и государства». Вместе с тем анализ в целом постановления № 3 показывает, 
что некоторые из его положений носят дискуссионный характер или нуждаются 
в дополнительных разъяснениях, а ряд очень важных вопросов ускользнул от 
внимания высшей судебной инстанции страны.

Постановление № 3 выделяется в ряду иных постановлений Пленума Вер-
ховного Суда Республики Беларусь тем, что имеет отношение одновременно 
и к гражданскому, и к хозяйственному процессам, при этом включает в себя 
разъяснения, посвященные значительному числу институтов ‒ отказа истца 
от иска, признания иска ответчиком, мирового соглашения сторон, прими-
рительной процедуре, медиации. На наш взгляд, разработка подобного рода 
постановлений сопряжена с опасностями нескольких типов. Во-первых, по-
пытка сфокусироваться на большом круге сложных вопросов (почти каждый из 
которых вполне способен составить предмет самостоятельного и полноценного 
постановления Пленума) может иметь своим следствием то, что обстоятельно, 
глубоко и системно рассмотреть каждый из них не получится, и постановление 
Пленума будет страдать эклектичностью и пробелами. Во-вторых, поскольку 
правила гражданского и хозяйственного судопроизводства во многом отли-
чаются друг от друга, велика вероятность того, что или унифицированных 
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разъяснений выработать не удастся и «общее» постановление (по крайней 
мере, отдельные его фрагменты) будет иметь явный крен в сторону одного из 
процессов, или такие разъяснения будут даны за счет «правки», «дописывания» 
норм ГПК, ХПК актом подзаконного уровня и тем самым нивелирования 
(стирания) существующих между процессами различий.

Внимательное изучение постановления № 3 позволяет сказать, что от-
меченные опасения не напрасны. Так, что касается полноты освещения в по-
становлении № 3 заявленных вопросов, то, например, отказа истца от иска 
и признания иска ответчиком оно касается довольно поверхностно: данные 
волеизъявления упоминаются среди результатов примирения (ч. 3 п. 2), в том 
числе итогов проведения медиации (ч. 3 п. 8), и, кроме того, каждому из этих 
волеизъявлений постановление № 3 посвятило отдельно по одному небольшо-
му пункту (соответственно п. 19 и п. 20). Несколько больше внимания в по-
становлении № 3 уделено примирительной процедуре1 (ч. 2, 3 п. 2, п. 3‒5, 9) и 
медиации (ч. 2, 3 п. 2, п. 3, п. 4‒8). Практически половину постановления № 3 
занимают разъяснения по вопросам мирового соглашения (ч. 3 п. 2, п. 3‒5, 
ч. 3 п. 8, п. 10–18), однако и этого недостаточно.

Для сравнения, одно только постановление Пленума Высшего Хозяйствен-
ного Суда Республики Беларусь от 29.06.2011 № 14 «О некоторых вопросах 
прекращения судебного спора мировым соглашением» (далее —  постановление 
ВХС № 14), признанное постановлением № 3 утратившим силу, включало 
в себя 22 (!) пункта (это общий объем всего постановления № 3), при том, что 
сама глава 10 ХПК «Мировое соглашение» на момент принятия постановления 
ВХС № 14 состояла (и теперь состоит) из 4 статей. Очевидно, не меньшего 
объема требуют разъяснения и по вопросам примирительной процедуры и ме-
диации, на что с формально-юридической точки зрения указывает количество 
нормативного материала (потенциального предмета для толкования высшей 
судебной инстанцией) в главе 17 ХПК «Примирительная процедура в судопро-
изводстве» (8 статей) и Законе «О медиации» (19 статей).

Имеет постановление № 3 и системно-логические огрехи. Например, разъ-
ясняя (п. 4, 5 постановления № 3), какие субъекты процесса вправе заключить 
мировое соглашение, участвовать в медиации и примирительной процедуре 
(стороны, в том числе процессуальные соучастники, третьи лица с самостоя-
тельными требованиям, обладающие надлежащими полномочиями предста-
вители), Верховный Суд почему-то не осветил данный момент применительно 
к отказу истца от иска и признанию иска ответчиком. Безусловно, на практике 
решение последнего вопроса с точки зрения действующего законодательства 
больших затруднений не вызывает (отказаться от иска и признать иск вправе 
те же участники процесса, что перечислены в п. 4, 5 постановления № 3). Но 
точно так нет никаких серьезных сложностей и с уяснением того, кто может 
быть субъектом мирового соглашения, примирительной процедуры, медиации. 
Поэтому включение в постановление № 3 положений, нашедших отражение 

1 Примирительная процедура —  внутрисудебная медиация. Проводится после воз-
буждения производства по делу в судах экономической компетенции (экономических 
судах областей и г. Минска, судебной коллегии по экономическим судам Верховного 
Суда Республики Беларусь) в соответствии с главой 17 ХПК «Примирительная про-
цедура в судопроизводстве».
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в его в п. 4 и 5, логически требовало закрепления аналогичного рода разъясне-
ний в отношении отказа истца от иска и признания иска ответчиком.

Далее, в постановлении № 3 неоднократно (ч. 1 п. 9, ч. 1 п. 16) употребля-
ется термин «экономические суды», охватывающий собой лишь областные 
(Минский городской) суды соответствующей специализированной компе-
тенции. Тем самым из сферы действия постановления № 3 невольно оказался 
изъят ряд других судебных инстанций, имеющих право рассматривать эконо-
мические споры ‒ судебная коллегия по экономическим делам Верховного 
Суда, его Президиум и Пленум. Полагаем, вместо термина «экономические 
суды» в постановлении № 3 следовало использовать другое, более широкое 
по содержанию, понятие: или легальное, но довольно громоздкое выражение 
«суды, рассматривающие экономические дела» (см. абз.15 ст. 1 ХПК), или 
предлагаемое научной доктриной1 идентичное по смыслу, но более простое 
словосочетание «суды экономической компетенции (юрисдикции, профиля)».

Содержание постановления № 3 демонстрирует не совсем последователь-
ное отношение к исполнительному производству. С одной стороны, Пленум 
Верховного Суда разграничивает судебный процесс и исполнительное произ-
водство, что видно из его следующих утверждений: «примирение сторон до-
пускается в суде на любой стадии гражданского или хозяйственного процесса 
с момента возбуждения производства по делу, а также (выделено нами —  В.С.) 
в исполнительном производстве» (ч. 1 п. 2 постановления № 3); «стороны 
вправе заключить мировое соглашение на любой стадии гражданского или хо-
зяйственного процесса с момента возбуждения производства по делу, а также 
(выделено нами —  В.С.) в исполнительном производстве» (ч. 1 п. 10 поста-
новления № 3). С другой стороны, исполнительное производство трактуется 
в качестве стадии гражданского и хозяйственного процессов: «отказ от иска 
может быть принят судом на любой стадии процесса, за исключением (выделено 
нами. —  В.С.) исполнительного производства» (ч. 2 п. 19 постановления № 3).

Второй подход имеет определенные основания для существования. Так, 
Конституционный Суд Республики Беларусь неоднократно указывал, что не-
отъемлемым элементом права каждого на судебную защиту является своевре-
менное и полное исполнение судебных постановлений и что принудительная 
реализация судебного решения должна рассматриваться как неотъемлемая 
часть «суда», как составляющая «судебного разбирательства»2.

Вместе с тем, в современных реалиях, когда судебные исполнители отде-
лены от судов как в организационном плане, так и по источникам регулиро-
вания, а предмет принудительной реализации составляет значительное число 

1 Скобелев В. П. Система гражданской юрисдикции Республики Беларусь: состояние 
и перспективы развития //  Вестник гражданского процесса. 2016. № 5. С. 204.

2 См. например: ч. 4 п. 1, ч. 5, 6 подп. 1.3 п. 1, ч. 2 подп. 5.5 п. 5 решения от 20.06.2014 
№ Р-930/2014 «О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики 
Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Бела-
русь по вопросам совершенствования гражданского судопроизводства»; ч. 1–3 п. 5 ре-
шения от 20.06.2014 № Р-931/2014 «О соответствии Конституции Республики Беларусь 
Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы 
Республики Беларусь по вопросам совершенствования судопроизводства в судах, рас-
сматривающих экономические дела».
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актов несудебных юрисдикционных органов, рассматривать исполнительное 
производство как элемент (стадию) гражданского и хозяйственного процессов 
представляется не совсем корректным, более правильно его квалифицировать 
в качестве самостоятельного по отношению к судам (хотя в то же время и про-
цессуально-правового по своей сути) феномена1.

Наконец, общие замечания с системно-логической точки зрения стоит сде-
лать относительно самого наименования постановления № 3. Дело в том, что 
оно указывает на примирение сторон именно при рассмотрении судами споров, 
но некоторые способы примирения, которым посвящено постановление № 3, 
используются за рамками судебного разбирательства. В силу очевидных причин 
это, прежде всего, медиация. Примирительная процедура, хотя и осуществля-
ется при значительной организационной поддержке судов экономической 
компетенции, тоже находится вне деятельности судов по рассмотрению споров. 
Более того, ряд разъяснений постановления № 3 (ч. 1 п. 2, ч. 1 п. 10, п. 18) ка-
сается примирения в исполнительном производстве, последнее же не только не 
является рассмотрением дела, но вообще, как было показано выше, находится 
за пределами гражданского и хозяйственного процессов. В свете сказанного 
полагаем, что из наименования постановления № 3 было бы целесообразно ис-
ключить слова «при рассмотрении судами», приведя его к следующей редакции: 
«О примирении сторон гражданских и экономических споров».

Обращаясь к общей оценке эффективности постановления № 3 как единого 
для гражданского и хозяйственного судопроизводства документа, заметим, 
что в подобного рода унифицированных постановлениях должно быть четко 
определено, какие разъяснения касаются только какого-то одного, а какие —  
сразу обоих процессов. Осуществить это можно как путем использования со-
ответствующей терминологии («гражданское дело», «экономическое дело», 
«гражданский процесс», «хозяйственный процесс» и т. д.), так и через ссылки 
на необходимые нормативные правовые акты (ГПК, ХПК и др.). Во многих 
пунктах постановления № 3 (см. п. 4–7, 9, 10, 19, 20) Пленум Верховного Суда 
указанное условие выполнил. В то же время ряд пунктов постановления № 3, 
посвященных мировому соглашению (ч. 1–3 п. 11, п. 12, ч. 1–3 п. 13, п. 17, 18), 
изложены таким образом, что вызывают сложности в установлении отраслевой 
направленности содержащихся в них предписаний.

Например, разъясняя в ч. 1 п. 11 постановления № 3, по каким делам не 
допускается заключение мировых соглашений, высшая судебная инстанция 
страны приводит ссылки только на нормы ХПК (главы 25, 26, 28, 29), но при 
этом использует терминологию, характерную и для гражданского судопроиз-
водства,— «дела, возникающие из административно-правовых отношений», 
«дела особого производства». В п. 17 постановления № 3 констатируется, что 
«стороны могут заключить мировое соглашение и при пересмотре судебных 
решений в апелляционном, кассационном или надзорном порядках». Одна-
ко все эти три способа пересмотра судебных решений присутствует только 
в хозяйственном судопроизводстве, в гражданском же процессе из данного 
«набора» есть только две проверочных формы: апелляционное (в настоящее 

1 Скобелев В. П. Законная сила постановлений суда первой инстанции в гражданском 
процессе. Минск: БГУ, 2018. С. 48, 382.
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время, а на момент принятия постановления № 3 —  кассационное) и над-
зорное производства.

При формировании унифицированных постановлений Пленума Верхов-
ного Суда важно обеспечить выработку единых для обоих процессов положе-
ний, не превращающихся в фактическую корректировку норм ГПК и ХПК 
под видом официального толкования. В ряде случаев в постановлении № 3 
это удалось соблюсти. Так, в ч. 2 п. 4 постановления № 3 сформулировано 
общее для гражданского и хозяйственного процессов правило о том, что 
третьи лица без самостоятельных требований не наделены правом заклю-
чения соглашения о применении медиации и медиативного соглашения. 
Несмотря на то что ч. 3 ст. 65 ХПК, в отличие от ст. 68 ГПК, не говорит 
об отсутствии у третьих лиц таких правомочий, приведенное разъяснение 
является верным, поскольку невозможность участия в медиации для тре-
тьих лиц без самостоятельных требований вытекает из сути занимаемого 
ими в материально-правовых взаимоотношениях места: они не являются 
участниками юридического конфликта и, значит, не в состоянии своими 
волеизъявлениями оказывать влияние на его прекращение.

Однако оправданность некоторых других унифицированных разъяснений 
вызывает сомнения. Например, в ч. 2 п. 20 постановления № 3 приведено (как 
единое для гражданских и экономических дел) правоположение, что «в случае, 
если суд найдет возможным принять признание иска ответчиком, он выносит 
решение об удовлетворении иска. Исследование доказательств при этом может 
быть проведено как по требованию стороны, так и по инициативе суда». Бук-
вальное прочтение данного разъяснения выявляет внутреннее противоречие: 
выходит, что исследование доказательств допускается уже после постановле-
ния решения, хотя подобная ситуация и в гражданском, и в хозяйственном 
судопроизводстве в принципе исключена. Скорее всего, Пленум Верховного 
Суда имел в виду другое, закрепленное в ч. 6 ст. 285 ГПК, правило: «Несмотря 
на признание иска ответчиком, любое юридически заинтересованное в ис-
ходе дела лицо вправе потребовать проведения исследования доказательств. 
Исследование доказательств может быть проведено также по инициативе 
суда». Но тогда стоит отметить, что данное правило воспроизведено в ч. 2 
п. 20 постановления № 3 не совсем полно —  потребовать исследования до-
казательств вправе не только сторона процесса, но и любое другое юридически 
заинтересованное в исходе дела лицо. Кроме того, распространять подобное 
правило на экономические споры вряд ли допустимо ввиду отсутствия в ХПК 
аналогичной ч. 6 ст. 285 ГПК нормы и, что самое главное, действия в хо-
зяйственном судопроизводстве более строгих, чем в гражданском процессе, 
состязательных и диспозитивных начал.
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Н екоторые актуальные проблемы оборота денег 
по российскому гражданскому праву

Соломин С. К., Соломина Н. Г.

Аннотация. В настоящей статье авторы в общем виде определяются 
с сущностью денег, а также подвергают критическому анализу законодатель-
ные положения о безналичных деньгах с точки зрения изменений, которые 
были внесены в ст. 128 ГК РФ. В статье указаны причины появления безна-
личных денежных средств в перечне объектов гражданских прав; сделан 
вывод о том, что безналичные деньги не обладают признаками объектов 
гражданских прав. Авторами исключается возможность проведения аналогии 
между денежным требованием и безналичными деньгами (правом клиента 
на денежные средства, находящиеся на его банковском счету). Через со-
держание статьи авторами последовательно доказывается, что не существует 
двух видов денег: наличных и безналичных денег. Авторами исключается 
возможность рассмотрения безналичных денежных средств через призму за-
конного платежного средства: с точки зрения действующего законодательства 
деньги существуют лишь в одной форме —  форме наличных денег (банкнот 

533



и монет). В статье определены перспективы развития денег с точки зрения 
формы законного платежного средства.

Ключевые слова: деньги, денежные средства, безналичные деньги, де-
нежное требование, законное платежное средство.

Some current problems of money turnover under the Russian 
civil law

Solomin S. K., Solomina N. G.

Abstract. In the present article authors in a general view decide on essence 
of money and also subject to the critical analysis legislative provisions on non-
cash money in terms of changes which were made to Article 128 of the Civil 
Code of the Russian Federation. In article the reasons of emergence of non-cash 
money in the list of objects of the civil rights are specifi ed; the conclusion is 
drawn that non-cash money has no signs of objects of the civil rights. Authors 
exclude a possibility of carrying out analogy between the monetary requirement 
and non-cash money (the right of the client for the money which is on his bank 
account). Through contents of article by authors it is consistently proved that 
there are no two types of money: cash and non-cash money. Authors exclude a 
possibility of consideration of non-cash money through a prism of lawful means 
of payment: in terms of the current legislation money exists only in one form —  a 
form of cash (banknotes and coins). In article the prospects of development of 
money in terms of a form of lawful means of payment are defi ned.

Keywords: money, money, non-cash money, monetary requirement, lawful 
means of payment.

1. Вопросы о том, что представляют собой деньги и каковы особенности 
их вовлечения в гражданский оборот, всегда привлекали к себе внимание 
цивилистов. Несомненно, такой интерес связан с той ролью, которую деньги 
играют в экономике любого государства, а именно —  всеобщего орудия об-
мена. Деньги, как известно, обладают парадоксальной особенностью: будучи 
материальным благом, они тем не менее, сами по себе никакой ценностью 
не обладают, кроме того стоимостного номинала, который закрепляется 
государством за конкретной монетой или банкнотой, а потому воспринима-
емые им в качестве законного платежного средства. С точки зрения статики 
универсальность денег проявляется в том, что ими можно оценить любое 
материальное благо (будь то имущество, услуга или работа); с точки зрения 
динамики универсальность денег проявляется в том, что посредством их 
передачи можно погасить любой долг.

В своем развитии деньги как средство платежа прошли долгий путь от мо-
мента, когда кусок драгоценного металла (обладающий определенной ценно-
стью) был наделен платежной функцией, до момента признания за банкно-
тами качества бумажных денег. Важно понимать, что такое развитие не было 
хаотичным. Каждая ступень развития денег характеризовалась конкретными 
предпосылками и необходимыми условиями, связанными, в первую очередь, 
с трансформацией формы платежного средства (от песка золота, намытого 
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на реке, до придания этому золоту формы монеты, а впоследствии наделения 
стоимостью выпущенной государством банкноты, обязательной к приему по 
номинальной стоимости на всей его территории). Причем поступательное 
движение в развитии денег характеризуется спиральностью: они в своем раз-
витии каждый раз возвращаются на одно и то же место с той лишь разницей, 
что меняется оболочка. Только лишь раз в своем развитии деньги сделали 
ощутимый рывок вперед. Речь идет о том этапе развития, когда государство 
изменило свое отношение к деньгам: вместо того, чтобы чеканить монеты из 
золота (серебра), которое уже до этого в обороте служило средством обмена, 
и объявлять эти монеты законным платежным средством, государство начало 
изготовлять знаки (бумажные деньги, а равно монеты, не содержащие драго-
ценного металла) в качестве законного платежного средства. Иначе говоря, 
если изначально орудие обращения (золото, серебро) получило законную пла-
тежную силу, то впоследствии законное платежное средство (бумажные день-
ги, монеты не из драгоценных металлов) стало орудием обращения1. Только 
поняв суть развития денег как средства платежа можно не только объяснить 
те трансформации форм платежных средств, которые существовали до на-
стоящего времени, но и объяснить процессы и явления реальной правовой 
действительности так и или иначе затрагивающие деньги и денежный оборот, 
а также перспективы совершенствования форм денег. В частности, речь идет 
об уяснении правового режима «безналичных денег» и тех процессов, которые 
связаны с этим явлением.

2. Вполне возможно, что правовой режим «безналичных денежных 
средств» не привлекал бы к себе столь пристального внимания, если бы 
ни те изменения, которые затронули положения ст. 128 ГК РФ: сначала 
(в июле 2013 г.2) законодатель расширил перечень «иного имущества» за 
счет безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг как 
самостоятельных видов имущества; а после (в марте 2019 г.3) предложил рас-
сматривать безналичные денежные средства, наряду с бездокументарными 
ценными бумагами и цифровыми правами, уже в качестве разновидности 
имущественных прав. Разница в нововведениях 2013 и 2019 гг. очевидна: 
если изначально законодатель безналичные деньги противопоставил иму-
щественным правам в рамках единой категории имущества, то впоследствии 
эти самые безналичные деньги отнес к имущественным правам. Что побудило 
законодателя пересмотреть свой подход к определению правового режима 
безналичных денежных средств?

Представляется, что за столь кардинальными изменениями, включая из-
менения 2013 г. по отношению к первоначальной редакции ст. 128 ГК РФ, 
в которой вообще не были поименованы безналичные деньги, стоят попытки 

1 См. подробнее: Лунц Л. А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. 
М.: Статут, 1999. С. 28.

2 Федеральный закон РФ от 02.07.2013 № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраз-
дел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» //  СЗ РФ. 
2013. № 27. Ст. 3434.

3 Федеральный закон РФ от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» //  СЗ РФ. 2019. № 12. Ст. 1224.
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государства предугадать развитие системы платежных средств. При этом об-
новленная в марте 2019 г. ст. 128 ГК РФ (если не считать появление нового 
понятия «цифровые права») выступает банальной работой законодателя над 
ошибками, которые были допущены им шестью годами ранее: ведь в итоге 
он так и не смог объяснить какова была цель включения безналичных денег 
в перечень «иного» имущества и в чем собственно состоит принципиальное 
отличие безналичных денежных средств от имущественных прав?

Вообще появление «безналичных денежных средств» в перечне объектов 
гражданских прав было обусловлено следующим обстоятельством. Россий-
ская экономика на протяжении многих лет была подвержена череде финан-
совых кризисов, повторявшихся в среднем с периодичностью раз в четыре 
года. К концу «нулевых» стало ясно, что Банк России не может достичь цели, 
связанной с защитой и обеспечением устойчивости рубля1. В связи с этим 
появляется идея вовлечь в финансовый оборот дополнительную денежную 
массу, минуя «печатный станок» Банка России. Но как это сделать, не нару-
шая исключительного права Банка России на эмиссию наличных денег? Для 
этой цели начинают вести речь о возможности наделения на законодательном 
уровне крупных коммерческих банков правом эмитировать деньги, но не на-
личные, а безналичные.

Понятно, что появление дополнительных денег, за эмиссию которых не 
отвечал бы Банк России, сняло бы с последнего на будущее время всю от-
ветственность за последующие финансовые кризисы. Однако, бесконтроль-
ное наращивание денежной массы за счет эмиссии безналичных денежных 
средств привело бы к неминуемому краху всей экономики государства: оно 
полностью бы утратило возможность хоть как-то контролировать объем 
денежной массы в стране. Возможно, государство не осознавало этой опас-
ности и к концу «нулевых» стало усиленно «зомбировать» всех участников 
финансового оборота по поводу того, что оборот безналичных денег как за-
конного средства платежа уже существует, а государство лишь хочет придать 
этому обороту четкую правовую форму. Подтверждением этому служит про-
ект Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее —  Проект Концепции), содержащий, в част-
ности, утверждение о том, что: «Оборот рассматривает в качестве законных 
платежных средств, выполняющих одинаковые экономические функции, два 
различных по юридической природе объекта —  деньги (находящиеся в об-
ращении банкноты и монеты Банка России, т. е. вещи) и денежные средства 
на банковских счетах2 (объект, имеющий обязательственно-правовую при-
роду). Эти объекты многократно, хотя и бессистемно, упоминаются в тексте 
ГК РФ. Однако в ст. 140 ГК РФ назван только одни из этих объектов —  день-

1 Статья 3 Федерального закона РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 02.08.2019) 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» //  СЗ РФ. 2002. № 28. 
Ст. 2790.

2 Впоследствии в проекте № 47538–6 Федерального закона РФ «О внесении изме-
нений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» смыс-
ловые конструкции «денежные средства на банковских счетах» и «денежные средства» 
были заменены на «безналичные денежные средства».
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ги»; «Отсутствие в главе об объектах гражданских прав четкого указания 
на деньги и денежные средства в качестве отдельных объектов негативно 
влияет на юридическую практику, так как приводит к недостаточному учету 
различий между ними и провоцирует споры, основанные на игнорировании 
этих различий»; «Важно и то, что эмитировать деньги может только Банк 
России (ст. 75 Конституции РФ), а эмитировать денежные средства может 
любой коммерческий банк»1.

Квинтэссенцией изложенного явилось то, что с целью воплощения идеи 
вовлечения в финансовый оборот дополнительной денежной массы разработ-
чикам Проекта Концепции пришлось, во-первых, признать существование двух 
видов законных платежных средств, и, во-вторых, признать, что коммерческие 
банки осуществляют эмиссию одного из указанных видов законного платеж-
ного средства —  денежных средств.

Как тогда, в конце «нулевых», так и сегодня понятно, что подобные уста-
новки в принципе не могли соответствовать действительности и противоречили 
основополагающему положению п. 1 ст. 140 ГК РФ, гласящему: «Рубль является 
законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной 
стоимости на всей территории Российской Федерации». Примечательно, что 
для цели устранения такого противоречия в Проекте Концепции были сфор-
мулированы два ключевых предложения: «Следует исключить из ст. 140 ГК РФ 
указание на формы расчетов, а также указание на рубль как на законное пла-
тежное средство, и обсудить вопрос о необходимости закрепления в ГК РФ 
понятия законного платежного средства, имея в виду, что в настоящее время 
этот вопрос регулируется Законом «О Центральном банке (Банке России)»»; 
«Следует устранить бессистемное использование в ГК РФ терминов деньги 
и денежные средства»2.

Предполагаем, что на какой-то стадии реализации идеи вовлечения в фи-
нансовый оборот дополнительной денежной массы посредством введения 
в оборот безналичных денежных средств в качестве законного платежного 
средства государство осознало пагубные последствия существования одновре-
менного оборота наличных и безналичных денег, и эта идея так и не получила 
законодательного воплощения. Вместе с тем, от некоторых заготовленных 
нововведений законодатель все же по каким-то причинам либо не смог, либо 
не успел отказаться. В 2013 г. в ст. 128 ГК РФ вкрапляется новый вид имуще-
ства —  безналичные денежные средства в отсутствие какой-либо определен-
ности относительно их правового режима.

Мы не будем предпринимать попыток раскрыть сущность понятия «без-
наличные денежные средства» на момент действия ст. 128 ГК РФ в редакции 
2013 г., однако не исключаем признания за безналичными деньгами качества 

1 Проект Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации (рекомендован к опубликованию в целях обсуждения Прези-
диумом Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 
при Президенте РФ 11.03.2009).

2 Проект Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации (рекомендован к опубликованию в целях обсуждения Прези-
диумом Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 
при Президенте РФ 11.03.2009).
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единственно возможной формы денег в будущем, о чем будет сказано далее. 
С точки зрения развития позитивного права (последней редакции ст. 128 
ГК РФ) необходимо осознать в каком значении сегодня следует воспринимать 
безналичные денежные средства (безналичные деньги).

3. Прежде всего, необходимо акцентировать внимание на некоторой ус-
ловности использования термина «безналичные денежные средства» («без-
наличные деньги»), равно как и термина «наличные деньги». Важно по-
нимать, что не существует двух видов денег: термином «наличные деньги» 
собственно и обозначаются деньги как универсальное средство платежа 
(иначе говоря, термины «наличные деньги», «денежные средства», «деньги» 
являются синонимами), в то время как термином «безналичные денежные 
средства» («безналичные деньги») обозначается отдельный вид имуществен-
ных (обязательственных) прав —  право лица на деньги, находящиеся на 
его банковском счете. Поэтому включение безналичных денежных средств, 
наряду с бездокументарными ценными бумагами и цифровыми правами, 
в перечень имущественных прав говорит лишь о том, что их понятия, помимо 
присущих им собственных признаков, включают также и все те признаки, 
которыми характеризуется родовое понятие —  «имущественное право». При 
этом имущественные права для цели ст. 128 ГК РФ прежде всего охваты-
вают обязательственные права, способные к обороту в качестве объектов 
гражданских прав1. Именно через призму обязательственного права всегда 
предлагают рассматривать правовой режим безналичных денег, воспринимая 
их в качестве денежных требований к банку.

Ошибкой будет считать, что имущественное право в значении объекта 
гражданских прав соответствует имущественному праву в значении элемента 
обязательственного правоотношения (элемента обязательственной правовой 
связи). В последнем случае имущественное право воспринимается исклю-
чительно в качестве меры возможного поведения управомоченной стороны 
правоотношения. Именно подобное восприятие имущественного права яв-
ляется естественным. Возможность признания за имущественным правом 
качества объекта гражданских прав связана с осознанием участниками граж-
данского оборота того, что конкретное имущественное право может обладать 
определенной стоимостью. В отличие от своего естественного состояния (т. е. 
как меры возможного поведения управомоченной стороны), в котором иму-
щественное право пребывает постоянно до тех пор, пока не будет погашено, 
имущественное право в режиме объекта гражданских прав может пребывать 
скоротечно. Формирование этого режима в каждом конкретном случае об-
условлено определенными причинами и условиями.

Весьма часто возникает потребность в «продаже» денежных требований. 
Это могут быть требования, составляющие содержание денежных обязательств, 

1 К числу имущественных прав, способных к самостоятельному обороту в качестве 
объектов гражданских прав, помимо обязательственных прав (требований), следует 
относить субъективные исключительные права на результаты интеллектуальной де-
ятельности. Вместе с тем, для нас очевидно, что к таким права не относятся вещные 
права. Вещные права не способны к самостоятельному обороту в отрыве от их предмета 
(вещи): это при отчуждении вещи к приобретателю переходит право собственности, но 
не наоборот. Вещные права всегда следуют за вещью.
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исполнение которых просрочено. В подобных ситуациях кредитор с целью из-
бежать негативные имущественные последствия, а также длительной волокиты 
по получению денежного долга от недобросовестного должника, производит 
отчуждение такого долга посредством совершения сделки уступки права тре-
бования. Цена таких денежных требований, как правило, значительно ниже 
размера самого долга: интерес приобретателя выражается в том, что он рас-
считывает получить с должника не только всю сумму долга, но и проценты за 
пользование чужими денежными средствами. Очевидно, что после уступки 
денежное требование, утрачивая режим объекта гражданских прав, вновь вос-
принимается только через призму элемента обязательственного правоотноше-
ния (денежного обязательства). С точки зрения позитивного права сделки по 
«продаже» денежных требований могут опосредоваться заключением договора 
факторинга.

Могут ли безналичные деньги (право клиента на денежные средства, на-
ходящиеся на его банковском счете) прибывать в режиме объекта гражданских 
прав? Представляется, что прибывание безналичных денег в подобном режиме 
полностью исключено, а значит, они вряд ли могут рассматриваться в качестве 
потенциального предмета каких-либо сделок.

Нельзя проводить прямую аналогию между безналичными деньгами и де-
нежными требованиями. Денежное требование, способное к обороту в качестве 
объекта гражданских прав, относится к содержанию денежного обязательства. 
Иначе говоря, такое требование соответствует целевой направленности де-
нежного обязательства: его исполнение направлено на погашение денежного 
долга. Право же клиента на денежные средства, находящиеся на его банков-
ском счете, составляет лишь одно из правомочий, относящееся к содержанию 
субъективного права клиента —  права требовать от банка оказания услуги по 
обслуживанию банковского счета. Проще говоря, ни о каком самостоятельном 
денежном обязательстве применительно к договору банковского счета, из ко-
торого могло бы возникнуть полноценное субъективное право (право клиента 
требовать передачи денег), речи идти не может. Из данного договора возникает 
обязательство по оказанию услуги, содержание которого раскрывается за счет 
корреспондирующих друг другу субъективной обязанности (обязанности банка 
оказать услугу по обслуживанию банковского счета) и субъективного права 
(права клиента требовать оказания этой услуги). Для нас очевидно, что для 
цели ст. 128 ГК РФ имущественное право воспринимается исключительно 
как полноценное субъективное право, а не как одно из правомочий, относя-
щееся, наряду с иными правомочиями, к содержанию субъективного права. 
Важно понимать, что характер конкретно взятого обязательства отражается 
на характере субъективного права, относящегося к его содержанию. В свою 
очередь характер субъективного права раскрывается за счет конкретного набора 
правомочий. Изъять любое такое правомочие из содержания субъективного 
права и провести в отношении него какую-либо операцию как с объектом 
гражданских прав (в том числе, совершить сделку по его отчуждению) означает 
изменить характер такого субъективного права (поскольку оно становится 
неполноценным), а значит и характер самого обязательства, что в принципе 
является не допустимым.

Поэтому будет грубейшей ошибкой полагать, что при движении денег 
с банковского счета одного клиента на банковский счет другого клиента ис-
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полняется сделка по отчуждению безналичных денег. Банк, списывая денеж-
ные средства со счета одного клиента (плательщика) с целью зачисления их 
на счет получателя, выполняет соответствующее поручение клиента в рамках 
оказываемой ему услуги, то есть исполняет одно из возложенных на него 
обязываний в рамках единой обязанности —  оказать услугу по обслуживанию 
счета клиента. В свою очередь, при зачислении денег на счет получателя 
этот же банк (если счета плательщика и получателя открыты в одном банке) 
или другой банк (если счета плательщика и получателя открыты в разных 
банках) исполняют свою обязанность по зачислению денег, поступающих 
на счет клиента (получателя денежных средств), в рамках оказания услуги 
по договору банковского счета, заключенного между этим банком и клиен-
том —  получателем средств.

Резюмируя изложенное, отметим, что безналичным денежным средствам 
нет места среди объектов гражданских прав: они не относятся к числу имуще-
ственных (обязательственных) прав, которые способны к обороту в качестве 
объектов гражданских прав.

4. Действующее законодательство предусматривает два вида расчетов —  
наличные (расчеты наличными деньгами) и безналичные (расчеты в безна-
личном порядке). При наличных расчетах деньги передаются «из рук в руки», 
а при безналичных расчетах деньги перемещаются по счетам посредством 
записей. Для цели исполнения денежного обязательства вид расчета на-
кладывает отпечаток на способ его исполнения, а также на определение 
момента его исполнения. Так, при наличных расчетах момент исполнения 
денежного обязательства определяется моментом передачи денег, а при без-
наличных расчетах —  моментом поступления денег на счет банка-получателя. 
Отсюда вытекает важное следствие: для того, чтобы денежное обязательство, 
которое исполняется посредством расчета в безналичном порядке, счита-
лось исполненным не требуется обналичивание денег кредитором (получа-
телем платежа); зачисление денег на счет банка-получателя соответствует 
конструкции «передача наличных денег», то есть зачисление денег на счет 
банка-получателя порождает такой же правовой эффект как и передача на-
личных денег —  денежное обязательство считается погашенным. Изложен-
ное полностью соответствует высказанному еще в первой половине ХХ в. 
Л. А. Лунцем утверждению: «Платеж путем безналичных расчетов… есть 
настоящий платеж, а не «замена исполнения»»1.

Изложенное лишний раз подтверждает, что не существует двух видов денег 
(наличных и безналичных), а существуют лишь два основных способа переме-
щения денег —  посредством передачи денег и посредством движения денег по 
банковским счетам. В экономическом пространстве России законным платеж-
ным средством выступает рубль, который обязателен к приему по номиналь-
ной стоимости на всей территории РФ. В свою очередь, банкноты (бумажные 
деньги) и монеты (металлические деньги) выступают единственно возможными 
формами законного платежного средства. Несмотря на то, что закон банкноты 
и монеты относит к единственным законным средствам наличного платежа на 

1 Лунц Л. А. Указ. соч. С. 292.
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территории Российской Федерации1, никаких законных средств безналичного 
платежа действующим законодательством не предусмотрено. Оно и понятно: до 
тех пор, пока не будут созданы условия для исключительной эмиссии Банком 
России не только банкнот и монет, но и иных (электронных) средств платежа, 
ни о каких других законных средствах платежа, кроме тех, которые прямо 
предусмотрены законом, речи идти не может.

Вместе с тем, использование коммерческими банками различных меха-
низмов движения денежных средств по счетам привело к тому, что объем 
денежной массы, вовлеченный в экономический оборот, кратно превышает 
размер наличных денег в стране, что, в свою очередь, создает иллюзию эмиссии 
«безналичных денег» (в значении средства платежа), которую осуществляют 
такие коммерческие банки. Однако, очевидно одно: в стране нет других де-
нег кроме тех, которые «напечатаны» Банком России и введены им в оборот. 
Между тем, кратное увеличение денежной массы в банковском секторе по 
сравнению с реально выпущенными в оборот деньгами является очевидным 
фактом. Причина тому —  сущность банка как субъекта финансового оборота: 
он существует лишь потому, что может использовать те деньги, которые ему 
предоставлены клиентами.

Процесс, когда банк одну денежную единицу искусственно увеличивает как 
минимум вдвое, легко проследить на следующем примере. Банк по договору 
банковского вклада привлек 100 рублей с тем, чтобы через г. вернуть эту сумму 
вкладчику с уплатой на нее процентов. Чтобы заработать на привлеченных 
денежных средствах банк размещает их —  заключает кредитный договор, по 
которому предоставляет заемщику те же 100 рублей с обязательством заемщика 
вернуть кредит через один г. и уплатить за него проценты. В описанной ситу-
ации 100 рублей, переданные вкладчиком в качестве вклада, банк без особого 
труда превратил в 200 рублей, а именно: с одной стороны, банк 100 рублей 
передал заемщику, а с другой —  отражает эту же самую сумму на вкладе (вклад-
чик имеет право на 100 рублей, которые находятся на его вкладе). Можно ли 
утверждать, что банк эмитировал дополнительно 100 рублей? Очевидно, что 
нет. Иллюзорность эмиссионной деятельности банка растворится при первом 
же сбое взаимоотношений банка либо со вкладчиком, либо с заемщиком, если 
предположить, что обозначенные выше сделки (привлечение 100 рублей во 
вклад и их размещение в качестве кредита) являются единственными сделками 
конкретного банка. Так, если вкладчик досрочно потребует возврата вклада, 
то банку нечего будет отдавать, ибо деньги фактически находятся у заемщика. 
Аналогичная ситуация возникнет и в случае просрочки возврата кредита за-
емщиком.

Учитывая тот факт, что банки ежедневно совершают огромное число сде-
лок, направленные как на привлечение денег, так и на их размещение, риски 
неудовлетворения требований кредиторов банка являются минимальными: 
за счет постоянного движения денег по счетам клиентов (корреспондентским 
счетам) банк способен в любой момент времени по требованию кредитора 
(в том числе, любого вкладчика) объективировать денежную сумму в форме 

1 Часть вторая ст. 29 Федерального закона РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 
02.08.2019) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» //  СЗ РФ. 
2002. № 28. Ст. 2790.
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конкретного набора банкнот. Вместе с тем, чтобы исключить бесконтрольное 
искусственное наращивание объема денежной массы в рамках деятельности 
конкретного коммерческого банка со стороны Банка России осуществляется 
постоянный надзор за деятельностью такого банка, в частности, посредством 
соблюдения этим банком установленных Банком России обязательных нор-
мативов1.

В итоге следует заключить, что сегодня все законные средства платежа сво-
дятся к банкнотам (бумажным деньгам) и моментам (металлическим деньгам). 
Иных законных средств платежа не существует. Вместе с тем, в действующем 
законодательстве на протяжении определенного времени используется поня-
тие «электронное средство платежа» при осуществлении перевода денежных 
средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей ин-
формации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств2. 
Именно «электронное средство платежа» представляет собой перспективную 
форму денег (форму законного средства платежа), которая должна прийти на 
смену банкнотам и монетам в ближайшем будущем. Использование «элек-
тронных средств платежа» как формы денег станет возможным в тот момент 
времени, когда государство сможет, во-первых, осуществлять эмиссию денег, 
не прибегая к «печатному станку», а, во-вторых, обеспечивать полноценный 
контроль за их движением.
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Квалификация имущества в качестве недвижимого: когда 
очевидное не является однозначным

Сырбо В. А.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, возникающие при ква-
лификации объектов гражданского оборота в качестве недвижимой вещи, 
анализируются такие нормативные признаки недвижимости как неразрывная 
связь с землей, способность быть самозначимым объектом, а также их ин-
терпретация в правоприменительной практике. Акцентировано внимание на 
кажущуюся при первом приближении очевидность анализируемых категорий 
и последующее их раскрытие как неоднозначных.

Ключевые слова: недвижимая вещь, прочная связь с землей, государ-
ственная регистрация права.

Qualifi cation of property as real: when the obvious 
doesn’t equal simple

Syrbo V. A.

Abstract. The article considers the issues that arise from qualifying civil 
circulation objects as real property as well as it analyzes the statutory features 
of real estate such as an inextricable connection with the land, the ability to 
be a self-signifi cant object, as well as their interpretation in law enforcement 
practice. The article’s scope focuses on the seemingly apparent evidence of the 
analyzed categories and their subsequent disclosure as ambiguous

Keywords: real property, inextricable connection with the land, state 
registration of rights

Как известно, нормативное определение недвижимой вещи дано в ст. 130 
ГК РФ, которая часть объектов (земельные участки, участки недр, подлежащие 
государственной регистрации воздушные, морские и внутреннего плавания 
суда, здания и сооружения, а также разграниченные с применением правил 
кадастрового учета части зданий и сооружений —  помещения, включая маши-
но-места, объекты незавершенного строительства) прямо называет в качестве 
недвижимых вещей и кроме того устанавливает квалифицирующий признак 
для отнесения к недвижимости прочих объектов —  их прочную связь с землей, 
то есть такую связь, при которой перемещение объектов без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно.

Из всего перечисленного, пожалуй, только природные объекты —  земель-
ные участки и участки недр являются вполне очевидными недвижимыми ве-
щами. Если не принимать во внимание заведомо искусственное отнесение 
законом к недвижимости воздушных, морских и внутреннего плавания судов, 
для квалификации имущества в качестве недвижимого практически во всех 
прочих случаях возникает необходимость оперировать оценочным понятием 
прочной связи с землей.
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Такая необходимость возникает даже, казалось бы, во вполне очевидной 
сфере —  в сфере строительства. Для обывателя все, что возводится в ходе стро-
ительства (здания, строения, сооружения), прочно связано с землей и апри-
ори воспринимается как недвижимые объекты. Однако специальное градо-
строительное законодательство, в частности, Градостроительный кодекс РФ 
устанавливает понятие «некапитальные строения, сооружения», относя к ним 
строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктив-
ные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) 
демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без из-
менения основных характеристик строений, сооружений (п. 10.2. ст. 1 ГрК РФ). 
Следовательно, результатом строительства могут быть движимые объекты, 
одноименные с недвижимыми —  строения и сооружения. Для разграничения 
указанных одноименных объектов на движимые и недвижимые Градострои-
тельный кодекс РФ использует критерий «капитальности» и, соответственно, 
в отдельную от категории некапитальных строений и сооружений выделяет 
категорию «объекты капитального строительства», относя их, очевидно, к не-
движимым объектам (п. 10.2. ст. 1 ГрК РФ)1.

Итак, по-видимому, не все результаты строительства являются недвижи-
мыми объектами, а только те из них, которые рассматриваются в качестве 
объектов капитального строительства. Однако, опираясь в приведенном выводе 
на градостроительное законодательство, стоит принять во внимание позицию 
Президиума ВАС РФ, выраженную в Постановлении № 1160/13 от 24.09.2013 
по делу № А76–1598/2012 (дело об ограждении Центробанка РФ)2, которая за-
ключается в необходимости основываться для квалификации вещи в качестве 
недвижимой исключительно на положениях гражданского законодательства, 
в то время как градостроительное законодательство является отличным от 
гражданского, вследствие чего «термин «объект капитального строительства» 
является специальным понятием… он не может подменять собой правовую ка-
тегорию «объект недвижимого имущества», имеющую иную отраслевую принад-
лежность, объем и содержание».

В связи с вышеупомянутым постановлением Президиума ВАС РФ по делу 
об ограждении Центробанка РФ стоит специально остановиться на том, как 
в ходе рассмотрения дела высшей судебной инстанцией первоначально очевид-
ное перестало быть однозначным: ограждение Центробанка РФ, возведенное 
по всем закономерностям капитального сооружения, имеющее фундамент 
и несомненно тесную связь с землей, тем не менее не является недвижимой 

1 Характерно, что ГрК РФ напрямую не называет объекты капитального строитель-
ства недвижимыми вещами, но противопоставляет эти объекты некапитальным объек-
там, которые, в свою очередь, определяет через признаки, установленные гражданским 
законодательством для движимых вещей (отсутствие прочной связи с землей), из чего 
логично предположить понимание объектов капитального строительства Градостро-
ительным кодексом РФ именно как недвижимых объектов. Об этом также косвенно 
свидетельствуют иные нормы ГрК РФ, связывающие оборот объектов капитального 
строительства для целей градостроительного законодательства с их государственной 
регистрацией в ЕГРН.

2 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 1160/13 от 
24.09.2013 по делу № А76-1598/2012 //  СПС «КонсультантПлюс».
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вещью (право собственности на него государственной регистрации не под-
лежит), поскольку «ограждение не имеет самостоятельного хозяйственного 
назначения, не является отдельным объектом гражданского оборота, выполняя 
лишь обслуживающую функцию по отношению к соответствующему земельному 
участку и находящимся на нем зданиям…». Дополнительно Президиум ВАС РФ 
акцентировал: «В связи с отсутствием у ограждения качеств самостоятельного 
объекта недвижимости право собственности на него не подлежит регистрации 
независимо от его физических характеристик и наличия отдельных элементов, 
обеспечивающих прочную связь этого сооружения с соответствующим земельным 
участком».

Получается, что недвижимая физически в силу прочной связи с землей 
вещь может не являться недвижимой вещью в юридическом смысле. И в этом 
случае квалифицирующий признак —  прочная связь с землей, который харак-
теризует фактические (физические) свойства вещи, уступает юридической сути 
объекта —  способности автономного гражданского оборота.

Из выявленной диспозиции очевидно, что один лишь фундамент готового 
или строящегося объекта сам по себе не может являться недвижимой вещью 
юридически в силу отсутствия у него самостоятельного хозяйственного на-
значения, однако такой вывод точно не является однозначным. Так, в соответ-
ствии с устоявшейся судебной практикой и в силу прямого указания в п. 38 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 251 результат 
незавершенных строительных работ может быть признан недвижимой вещью 
лишь в случае, если полностью возведен фундамент. Получается, что объект неза-
вершенного строительства в составе лишь одного фундамента хоть и называется 
объектом незавершенного строительства, но фактически является тем самым 
фундаментом и только, который, будучи признанным юридически недвижимой 
вещью, допускается к обороту именно в качестве фундамента.

При обращении собственно к критерию прочной связи недвижимой вещи 
с землей в виде невозможности ее переноса в пространстве без несоразмерного 
ущерба назначению в современном мире приходит понимание его неактуально-
сти. Так, один из последних примеров свидетельствует о «переезде» 255-летнего 
особняка на расстояние в 80 километров целиком без какого-либо видимого 
для него ущерба (не говоря уже о несоразмерном ущербе)2. Поэтому не уди-
вительно, что во многих случаях споров о статусе объекта как недвижимого 
приходится наблюдать череду экспертных заключений с противоположными 
выводами относительно возможности (невозможности) сохранного перемеще-
ния объекта. На таком фоне нельзя не согласиться с идеей, заложенной в не-
давнем определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 12.07.2019 № 307-ЭС19-52413: восприятие конкретного объекта 
в качестве недвижимой вещи должно быть естественным для любого разумного 
участника правоотношений и не зависеть от оценочных суждений экспертов.

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» //  БВС РФ. 2015. № 8.

2 URL: https://www.ntv.ru/novosti/2237521/
3 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 

от 12.07.2019 № 307-ЭС19-5241 //  СПС «КонсультантПлюс».
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Поиск на практике дополнительных критериев для квалификации иму-
щества как недвижимого привел к тому, что в качестве таковых стали высту-
пать фактически случайные обстоятельства, и, по сути, одинаковые объекты 
в зависимости от этих случайных обстоятельств получали противоположную 
квалификацию. Ярким воплощение такого подхода, к тому же еще как будто 
специально и утрированно за счет стиля изложения иллюстрирующим высо-
кую степень неопределенности рассматриваемого вопроса явилось письмо 
Минэкономразвития РФ от 11.10.2016 № Д23н-48471, в соответствии с ко-
торым «линейные объекты, в том числе подземные, являющиеся сооружениями, 
введенными в эксплуатацию как объекты капитального строительства в со-
ответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, с большой степенью вероятности относятся к недвижимости. Линейные 
объекты, не вводимые в эксплуатацию в указанном порядке, скорее всего не 
являются недвижимостью».

Еще одним, казалось бы, очевидным, обстоятельством, отличающим 
недвижимую вещь в гражданском обороте, является государственная реги-
страция прав на нее в соответствии со ст. 131 Гражданского кодекса РФ. Од-
нако и здесь не все однозначно. Во-первых, в п. 38 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 разъяснено, что по общему правилу 
государственная регистрация права на вещь не является обязательным усло-
вием для признания ее объектом недвижимости. Во-вторых, как известно, акт 
государственной регистрации создает презумпцию достоверности установ-
ленного на недвижимый объект права, а следовательно, и отнесения самого 
объекта к разряду недвижимого. Но в судебном порядке такая презумпция 
может быть опровергнута, в том числе и по причине неправомерного отнесе-
ния объекта зарегистрированного права к недвижимому имуществу. В таком 
случае невозможность отнести объект к недвижимости является одним из 
оснований для удовлетворения иска о признании зарегистрированного права 
на этот объект отсутствующим2.

Завершая выявление неоднозначного в регулировании режима недви-
жимого имущества, отметим, очевидно, что в ходе предстоящей реформы 
вещного права многое из этого неоднозначного может и должно быть пре-
одолено.
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1 Письмо Минэкономразвития РФ от 11.10.2016 № Д23н-4847 «Об отнесении ли-
нейных объектов к объектам движимого имущества» //  СПС «КонсультантПлюс».

2 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 13.04.2016) //  СПС «Консультант Плюс»; определение Верховного Суда РФ от 
30.09.2015 № 303-ЭС15–55–20 по делу № 51–12453/2014 //  СПС «КонсультантПлюс» 
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Право пациента на возмещение морального вреда 
вследствие некачественного оказания медицинской помощи

Фадеева О. В.

Аннотация. В данной статье раскрываются понятия здоровья, медицин-
ской помощи и ее качества, освещены основные нормативно-правовые акты, 
регулирующие взаимоотношения врача и пациента в целях реализации, за-
крепленного в Конституции РФ, права граждан на охрану здоровья. На ос-
новании судебной практики Кемеровского областного суда проведен анализ 
особенностей взыскания морального вреда при наступлении неблагоприят-
ных последствий проведения медицинских процедур на территории Кузбасса, 
отражены основные составляющие доказательной базы, необходимые для 
установления наличия морального вреда и размера денежной компенсации, 
подлежащей выплате. В качестве доказательства причинно-следственной свя-
зи между проведением медицинских процедур и наступлением вреда, а также 
при установлении размера морального вреда автор указывает на необходи-
мость проведения досудебных и судебных медицинских и психологических 
экспертиз. По результатам исследования сделан вывод о необходимости 
государственного регулирования возмещения врачебной ответственности, 
усовершенствования системы страхования ответственности медицинского 
учреждения при наступлении неблагоприятных последствий проведения 
медицинских вмешательств.

Ключевые слова: медицинская помощь, моральный вред, пациент, де-
нежная выплата, охрана здоровья, потребитель, страхование.

Patient’s right to compensation for non-pecuniary damage 
as a result of poor-quality medical care

Fadeeva O. V.

Abstract. This article discloses the concepts of health, medical care and 
its quality, highlights the main regulatory acts governing the relationship 
between a doctor and a patient in order to realize the right of citizens to health 
protection enshrined in the Constitution of the Russian Federation. Based on the 
jurisprudence of the Kemerovo Regional Court, an analysis of the features of non-
pecuniary damage in the event of adverse consequences of medical procedures 
in the Kuzbass, refl ects the main components of the evidence base necessary to 
establish the existence of moral harm and the amount of monetary compensation 
payable. As evidence of a causal relationship between medical procedures and 
the onset of harm, as well as when establishing the amount of moral harm, the 
author points to pre-trial and forensic medical and psychological examinations. 
Based on the results of the study, it was concluded that there is a need for 
state regulation of reimbursement of medical responsibility, improvement of 
the liability insurance system of a medical institution in the event of adverse 
consequences of medical interventions.
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Охрана здоровья, являющегося одним из основных потребностей чело-
века, неразрывно связано с принципом доступности медицинской помощи, 
реализация которого безусловно должна быть гарантирована государством 
и обеспечиваться действующим законодательством.

В соответствии с Конституцией РФ, Основами законодательства РФ об 
охране здоровья граждан от 22.07.1993 и иными законодательными актами, 
общепризнанными принципами и нормами международного права, и между-
народными договорами РФ, государство гарантирует охрану здоровья каждого 
человека. Это право обеспечивается охраной окружающей природной среды, 
созданием благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения 
граждан, производством и реализацией доброкачественных продуктов питания, 
а также предоставлением населению доступной медико-социальной помощи1.

Статьей 41 Конституции Российской Федерации закреплено, что каждый 
имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь2.

Среди основных принципов охраны здоровья можно выделить доступность 
и качество медицинской помощи и ответственность органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за 
обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья3.

В тексте Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», дано подробное описание понятия здоровья, как со-
стояния физического, психического и социального благополучия человека, 
при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов 
и систем организма.

В том же нормативно-правовом акте раскрыто понятие медицинской по-
мощи, как комплекса мероприятий, направленных на поддержание и (или) 
восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских 
услуг4.

Под качеством медицинской помощи законодатель подразумевает совокуп-
ность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской 
помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения за-
планированного результата5.

1 Калининская А. А. Гуданова Е. Н., Матвеев Э. Н. Экономика здравоохранения //  
Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2012. № 1. 
С. 43–46.

2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 
12.12.1993 (с учетом поправок от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) //  РГ. 2009. 21 января. № 7; СЗ РФ. 2014. 
4 № 31. Ст. 4398.

3 URL: https://studwood.ru/1719314/meditsina/obschie_ponyatiya_prava_ohranu_
zdorovya_rossiyskoy_federatsii

4 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) //  СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.

5 Там же.
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Для оказания качественной медицинской помощи врач должен обладать 
необходимой профессиональной подготовкой и знаниями для достижения 
оптимального результата своей деятельности. Именно от квалификации вра-
чей зависит здоровье пациента, и при этом пациент вынужден ввиду своих 
ограниченных знаний полностью доверять врачу. Такая схема взаимодействия 
врача и пациента привела к развитию агентских отношений на рынке здравоох-
ранения. В условиях несовершенной информации, когда пациент не обладает 
профессиональными знаниями для достижения удовлетворительного уровня 
собственного здоровья, именно врач принимает решение о необходимом ле-
чении пациента1. В такой ситуации пациент вынужден доверять свое здоровье 
лечащему врачу, не имея возможности контролировать его решения. Именно 
поэтому медицинскую помощь выделяют в отдельный подвид «доверительных 
благ»2.

Обращаясь к врачебной помощи, гражданин приобретает статус пациента, 
уверенного, в том, что он полностью законодательно защищен от возникно-
вения негативных последствий медицинских манипуляций, однако, согласно 
статистике, только 33% россиян остаются удовлетворены качеством оказания 
медицинской помощи. А по данным Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), 49% граждан недовольны медицинским обслу-
живанием, 52% —  квалификацией медицинского персонала3.

Несмотря на то, что ни один врач не хочет причинить вред своему пациенту, 
в последнее время участились случаи судебных разбирательств, где пациенты, 
выступая в качестве истцов, требуют возмещения им больничным учреждением 
материального и морального вреда, связанного с некачественным оказанием 
медицинской помощи.

Ответственность медицинских организаций, медицинских работников за 
нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) 
здоровью при оказании гражданам медицинской помощи предусмотрена нор-
мами действующего законодательства. Так, вред, причиненный жизни и (или) 
здоровью граждан при оказании им медицинской помощи, возмещается ме-
дицинскими организациями в объеме и порядке, установленными законода-
тельством Российской Федерации.

В связи с наличием имущественной ответственности за свои действия, врач 
должен лечить больного наиболее эффективными способами и средствами. По-
следствия действий врача лежат не только на нем самом, но и на медицинской 
организации, в которой он работает4.

В случае же наступления неблагоприятных последствий медицинского 
вмешательства, пациент имеет право на получение денежной компенсации 

1 Мошетова Л.К., Сычев Д. А., Заплатников А. Л. [и др.] Непрерывное професси-
ональное развитие врачей: факторы мотивации и экономические аспекты //  РМЖ. 
Медицинское обозрение. 2019. № 8. С. 3–6.

2 Юдкевич М. М. Издержки измерения и институты рынков доверительных товаров: 
автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2003.

3 Рожкова Е. В. Медицинские услуги: понятие и особенности //  Современные ис-
следования социальных проблем. 2016. № 3. С. 39.

4 Александрова О. Ю. Право граждан на лекарственное обеспечение при оказании 
медицинской помощи в условиях стационара //  РМЖ. 2017. № 18. С. 1307–1311.
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материального и морального вреда только в том случае, если в деле имеется 
достаточная доказательная база, подтверждающая не только возникновение 
ущерба здоровью, но и наличие (отсутствие) причинной связи между дей-
ствиями (бездействием) медицинской организации и неблагоприятными из-
менениями в состоянии здоровья пациента1

В предмет доказывания по делам о компенсации морального вреда кроме 
прочего входят следующие юридические факты: в чем выразились нравствен-
ные или физические страдания истца; степень вины причинителя вреда, 
имели ли место действия (бездействие) медицинских сотрудников, причи-
нивших истцу нравственные или физические страдания, в чем они выража-
лись и когда были совершены, какие личные неимущественные права истца 
нарушены этими действиями (бездействием) и на какие нематериальные 
блага они посягают.

Истец должен доказать степень физических и нравственных страданий, 
претерпеваемых им, и в чем они выражаются, размер компенсации морального 
вреда, причинение вреда при определенных обстоятельствах и конкретным 
лицом, а также причинно-следственную связь между причинением вреда и на-
ступившими физическими или нравственными страданиями. Ответчик вправе 
доказывать отсутствие своей вины2.

Во втором абзаце пункта 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регу-
лирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни 
или здоровью гражданина», указано на презумпцию вины причинителя вреда, 
установленную ст. 1064 ГК РФ, что означает, что доказательства отсутствия 
вины медицинской организации должно представить самомедицинское уч-
реждение.

Таким образом, именно больничное учреждение должно доказать право-
мерность своего поведения и отсутствие своей вины, причем дважды, —  как 
в причинении вреда здоровью, так и в причинении морального вреда при 
оказании медицинской помощи. Иное распределение бремени доказывания 
было бы в корне неправильным (определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.06.2019 № 74-КГ19-5)3.

Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам 
Кемеровского областного суда по делу № 33-5237 от 21.05.2019, суд поддержал 
Решение Рудничного районного суда г. Прокопьевска Кемеровской области 
от 14.02.2019, в деле о взыскании морального вреда родственниками умершей 
в лечебном учреждении пациентки, отказав в удовлетворении иска, в свя-
зи с отсутствием каких-либо правовых оснований для возложения на меди-
цинское учреждение гражданско-правовой ответственности по возмещению 
компенсации морального вреда, поскольку не установлено косвенной или 
прямой причинно-следственной связи между оказанием медицинской помощи 

1 Бугаенко Н. В., Кратенко М. В. Судебная практика по гражданским делам. Споры 
о защите прав потребителей: научно-практическое пособие. М., 2016. С. 64.

2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 11.03.2019 № 18-КГ18-253.

3 URL: https://www.garant.ru/news/1287023/
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и наступление неблагоприятных последствий. В материалы указанного дела 
больничным учреждением было предоставлено достаточно документальных 
подтверждений, свидетельствующих о принятии медицинским персоналом 
своевременных и грамотных решений для установления правильного диагноза 
и назначения подходящей терапии пациенту.

В качестве одного из доказательств в рамках дел о возмещении ущерба 
вследствие оказания некачественной медицинской помощи, может быть ис-
пользовано экспертное заключение, содержащее данные о месте, времени, 
обстоятельствах причинения вреда, степени вины всех причастных лиц, раз-
мере ущерба.

Назначение экспертизы должно производиться с соблюдением требова-
ний, предусмотренных статьями 79–84 ГПК РФ. Заключение экспертизы 
должно отвечать требованиям закона, в том числе предусмотренным Фе-
деральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации», принципам судебно-экспертной деятельности: 
законности, независимости эксперта, объективности, всесторонности и пол-
ноте исследований.

При этом, остается открытым вопрос об определении денежной суммы 
возмещения, являющейся достаточной исходя из конкретных обстоятельств 
дела.

Проблемы определения размера суммы компенсации морального вреда рас-
сматривались в разное время светилами юридической науки. Единства мнений 
по данному поводу до настоящего времени нет. В частности, Александром 
МарковичемЭрделевским было предложено использование тарифнойсхемы 
подсчета компенсации морального вреда. Однако, при таком подходе нару-
шается принцип индивидуализации.

В настоящее время определение размера морального вреда отнесено к ком-
петенции каждого конкретного судьи, рассматривающего дело, который дол-
жен руководствоваться пределами разумности и справедливости.

Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским де-
лам Кемеровского областного суда по делу № 33-9338 от 29.08.2019 было 
оставлено в силе Решение Зенковского районного суда г. Прокопьевска 
Кемеровской области от 21.05.2019, где с лечебного учреждения, в котором 
после постановки пациентке внутримышечной инъекции у последней раз-
вилось воспаление и некроз тканей, после чего была проведена операция по 
иссечению отмерших тканей, пациентка была вынуждена провести долгий 
период реабилитации, заживления прооперированных мышечных и кожных 
покровов. В указанном случае судом была взыскана сумма морального вреда, 
связанного с некачественным оказанием медицинской помощи в размере 
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Апелляционным определением Судебной 
коллегии по гражданским делам Кемеровского областного суда по делу № 33-
2028 от 21.02.2019 было оставлено в силе Решение Заводского районного 
суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 14.11.2018, которым в пользу 
пациента была взыскана сумма морального вреда в размере 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей в связи с установлением неправильного предварительного 
диагноза, назначения неподходящей лекарственной терапии с дальнейшим 
развитием у пациента осложнений.
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Однако, как показывает практика, сумма возмещения может быть одинако-
вой, как при частичной утрате здоровья, так и при потере близкого человека.

Так Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским 
делам Кемеровского областного суда по делу № 33-3907 от 13.04.2017 было 
взыскано с больничного учреждения 100 000 (сто тысяч) рублей и 150 000 (сто 
пятьдесят тысяч) рублей соответственно в пользу каждого из родителей умер-
шего новорожденного, в связи с вынесением заключения медицинской экс-
пертизы, установившей наличие дефектов в оказании медицинской помощи 
при приеме родов у истицы, не явившихся непосредственной причиной смерти 
новорожденного, но косвенно имеющих возможность повлиять на состояние 
здоровья и качество его жизни, что в конечном итоге могло привести к его смер-
ти. Такая же сумма компенсации материального вреда в размере 100 000  (сто 
тысяч) рублей была назначена пациенту при наступлении вреда здоровью от 
неправильно оказанного пломбирования зуба с попаданием пломбирующего 
вещества в гайморову пазуху, согласно Апелляционному определению Судеб-
ной коллегии по гражданским делам Кемеровского областного суда по делу 
№ 33-1816/2018 от 01.03.2018.

Выходом из подобных ситуаций может стать психологическая экспертиза, 
которая не только установит факт наличия вреда, но и определит его размер 
у заявленного лица.

Помимо обязанности возмещения вреда (в том числе морального), причи-
ненного жизни или здоровью при оказании медицинских услуг, являющегося 
производной от нарушения прав на жизнь и охрану здоровья граждан РФ, 
прямо закрепленных в Конституции РФ, к отношениям сторон в сфере ме-
дицинских услуг подлежат применению нормы законодательства о защите 
прав потребителей1.

То есть медицинские организации несут гражданско-правовую ответствен-
ность за нарушение прав потребителей, которая предусматривает помимо 
возмещения убытков и компенсации морального вреда, уплату неустойки за 
нарушение сроков удовлетворения требований потребителя, а также штраф.

С учетом того, что размер неустойки составляет от 1% до 3%, а штраф 50% 
от невыплаченной в срок суммы возмещения, медицинские учреждения не-
сут существенные имущественные потери при вынесении положительного 
решения в пользу пациента.

Так, Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским де-
лам Кемеровского областного суда по делу № 33-8106 30.07.2019 было оставлено 
в силе Решение Куйбышевского районного суда г. Новокузнецка от 29.03.2019, 
где с лечебного учреждения была взыскана сумма морального вреда, в размере 
100 000 (сто тысяч) рублей в связи с оставлением инородного тела в право-
вом предсердии пациента после проведенного хирургического вмешательства, 
а также штраф 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за неисполнение требования 
потребителя в срок.

Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам 
Кемеровского областного суда по делу № 33-6465 от 18.06.2019 с больничного 
учреждения в пользу пациента была взыскана компенсация морального вреда 

1 URL: https://otherreferats.allbest.ru/law/00993150_0.html#text
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в размере 100000 (сто тысяч) рублей в связи с оставлением в организме женщи-
ны после проведенной операции, внеорганно расположенного инородного тела 
металлической плотности, по своим конструктивным особенностям схожего 
с хирургической иглой, а также назначен штраф за несоблюдение в добро-
вольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50348 
(пятьдесят тысяч триста сорок восемь) рублей.

Резюмируя вышеизложенное, стоит отметить, что эффективность здраво-
охранения напрямую влияет на динамику развития человеческого капитала, 
и именно поэтому охрана здоровья является важным фактором роста эконо-
мики1.

В настоящее время, в условиях получения все большего распространения 
судебных споров по вопросам взыскания материального и морального вреда 
вследствие оказания некачественной медицинской помощи, взаимоотноше-
ния медицинских работников и пациентов основаны, в первую очередь, на 
правовом статусе данных субъектов —  их правах и обязанностях. Поэтому 
деятельность работников медицинских организаций, оказывающих населению 
медицинские услуги, требует владения разносторонними знаниями, в том чис-
ле, основанными на нормативных документах в сфере охраны здоровья, в кото-
рых затрагиваются вопросы прав, обязанностей, ограничений и юридической 
ответственности, социальной и правовой защиты, особенностей правового 
регулирования различных областей медицины и оказания медицинских услуг 
разным категориям граждан в различных условиях.

Общество и государство заинтересованы в обеспечении правовых гарантий 
защиты имущественных интересов медицинских работников. В професси-
ональной медицинской деятельности можно выделить ряд специальностей, 
для которых характерен повышенный риск неблагоприятного исхода лечения: 
хирурги, акушеры-гинекологи, анестезиологи, реаниматологи, стоматологи 
и др. В качестве материального обеспечения возмещения негативных послед-
ствий медицинской помощи, в том числе сотрудниками указанных специаль-
ностей, государство предлагает страхование ответственности. Так, если вина 
застрахованного лица в причинении вреда жизни или здоровью пациента будет 
доказана, страховая компания будет обязана выплатить страховое возмещение 
согласно принятым на себя обязательствам, однако, при этом страховщик при-
обретает право требования от виновного застрахованного лица компенсации 
произведенных расходов2. То есть, институт страхования медицинской ответ-
ственности не является совершенным, так как позволяет привлечь виновного 
сотрудника медицинского учреждения к суброгационной ответственности, 
взыскивая с последнего сумму произведенного материального и морального 
возмещения пациенту.

Таким образом, права врача и пациента на сегодняшний день не урав-
новешены, пациент защищен на законодательном уровне от возникновения 
негативных последствий медицинского вмешательства, а также обеспечен 

1 Мошетова Л. К., Сычев Д. А., Заплатников А. Л. [и др.] Непрерывное професси-
ональное развитие врачей: факторы мотивации и экономические аспекты //  РМЖ. 
Медицинское обозрение. 2019. № 8. С. 3–6.

2 Страхование профессиональной ответственности медицинских работников //  
Женская консультация. 2016. 04.
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правом получения внушительной денежной выплаты при наступлении вреда 
здоровью от врачебных ошибок, медицинская же организация находится 
в более слабой позиции, несет существенные материальные убытки при 
неблагоприятном исходе медицинского вмешательства своими сотрудни-
ками. Обеспечивая своей деятельностью самые главные права граждан на 
охрану здоровья и медицинскую помощь, закрепленные на конституционном 
уровне в РФ, медицинское сообщество нуждается в защите, гарантиях воз-
мещения своей ответственности перед пациентами со стороны государства, 
тщательном исследовании причин при наступлении осложнений и других 
последствий медицинского вмешательства, материальном и техническом 
обеспечении, для организации и проведения более качественной и квали-
фицированной медицинской помощи.
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Понятие воли: необходимость единого подхода в целях 
квалификации сделок

Холоденко Ю. В.

Аннотация. На протяжении многих веков категория «воли» используется 
в различных научных направлениях. При этом указанная категория в рамках 
уже проведенных исследований имеет большое количество значений. Каждое 
из них обусловлено целью исследования. Юридические науки не остались при 
этом в стороне. Настоящая статья призывает к выработке единого понятия 
воли, являющегося общенаучным. Автор показывает, как воля влияет на такой 
институт гражданского права как недействительность сделок. Именно в сдел-
ках волевой критерий играет важнейшую роль, поскольку с ним связывается 
как факт их совершения, так и недействительности при наличии определенных 
пороков. В статье анализируются представленные в литературе понятия воли, 
которые подвергаются критике. По мнению автора, категорию воли следует 
рассматривать через другую категорию, относящуюся к психической сфере 
лица —  целеустремленность. Вывод автора позволяет сформулировать ком-
плексное понятие воли.

Ключевые слова: воля, целеустремленность, желание, намерение, цель, 
сделка, порок воли, недействительная сделка.

The concept of will: the need for a unifi ed approach to the 
qualifi cation of transactions

Kholodenko Y. V.

Abstract. For centuries, the category of “will” has been used in various 
scientifi c fi elds. At the same time, this category in the framework of already 
conducted studies has a large number of values. Each of them is determined by 
the purpose of the study. The legal Sciences did not remain aloof. This article 
calls for the development of a single concept of will, which is General scientifi c. 
The author shows how the will affects such an institution of civil law as the 
invalidity of transactions. It is in transactions that the volitional criterion plays 
a crucial role, since it is associated with both the fact of their Commission and 
the invalidity in the presence of certain defects. The article analyzes the concepts 
of will presented in the literature, which are criticized. According to the author, 
the category of will should be considered through another category related 
to the mental sphere of the person —  purposefulness. The author’s conclusion 
allows to formulate a complex concept of will.

Keywords: will, purposefulness, desire, intention, purpose, transaction, vice 
of will, invalid transaction.

Сложность изучения проблемы воли состоит в том, что как в обыденном, 
так и в научном сознании воля понимается по-разному. В обыденном сознании 
она пред стает то, как свобода («вольный казак», «вольному воля»), как выраже-
ние жела ния человека (вспомним «Сказку о золотом петушке» А. С. Пушкина: 
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«Волю первую твою я исполню как мою», или, например, в обыденном языке 
«делать что-то насильно» означает «делать против своей воли, желания»), то, 
как проявление силы характера (противопоставление: волевой —  безвольный).

Начать рассмотрение понятия «воли», прежде всего, хотелось бы с фило-
логического аспекта этой проблемы и толкования «воли» в русском языке.

Согласно этнолингвистическому словарю, понятие «воля» пришло в рус-
ский язык из старославянского, где под этим словом понималось желание, 
любовь1. Очень важно отметить, что выделяется множество значений, которые 
языковеды придают этому понятию. Например, «Словарь современного рус-
ского литературного языка» приводит следующие понятия:

1) воля —  психическая способность человека сознательно регулировать 
свое поведение, управлять своими действиями, направленными к достижению 
направленной цели;

2) воля —  желание, требование;
3) воля —  право и способность повелевать, распоряжаться действиями, 

поведением кого-либо, власть;
4) воля —  свобода, независимость;
5) воля —  раздолье, простор2.
Аналогичны определения воли и в других словарях русского языка3.
При рассмотрении ряда определений можно заметить весьма интересную 

закономерность: в различные периоды существования нашего государства 
рассматривались понятия воли, специфичные только для этого периода, и не-
которые из них уже утратили свое значение. Можно сделать вывод и о том, что 
составители словарей придерживаются определенных позиций в определении 
понятия воли, что отражается обычно в первом определении каждого слова-
ря. Поэтому ведущих филологов можно отнести к различным направлениям 
с точки зрения определения понятия воли, идентичным направлениям пси-
хологов, юристов.

Понятие «воли» нашло свое отражение и в других словарных изданиях: 
«Большой советской энциклопедии», «Энциклопедическом словаре», «Фило-
софском словаре», «Юридическом энциклопедическом словаре», составители 
которых близки к определению единой концепции и рассматривают волю как 
«способность к выбору цели деятельности и внутренним усилиям, необходи-
мым для ее осуществления. Специфический акт, не сводимый к сознанию и де-
ятельности как таковой. Осуществляя волевое действие, человек противостоит 
власти непосредственно испытываемых потребностей, импульсивных желаний: 
для волевого акта характерно не переживание «я хочу», а переживание «надо», 
«я должен», осознание целостной характеристики цели действия. Волевое по-

1 Воля //  Славянские древности. Этнолингвистический словарь: в 5 т. М.: Между-
народные отношения, 1995. Т. 1. С. 430.

2 Воля //  Словарь современного русского литературного языка: в 20 т. Т. 1. М.: Рус. 
яз., 1991. Т. 1: А —  Б /  сост. Л. П. Алекторова. 1991. С. 267.

3 См., например: Воля //  Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского язы-
ка: в 4 т. М.: Омега-пресс, 2001. Т. 1: А —  З. 2002. С. 246; Воля //  Ожегов С. И. Словарь 
русского языка. 5-е изд., стереотип. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1963. С. 92; 
Воля //  Словарь русского языка XI —  XVII вв. М.: Наука, 1997. С. 198.
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ведение включает принятие решения, часто сопровождается борьбой мотивов 
(акт выбора), и его реализацию1.

Различное понимание, как в обыденном, так и в словарном понимании, 
воли нашло отражение и в научном ее определении. Поэтому и возникла не-
обходимость свести воедино два общенаучных аспекта к пониманию проблемы 
«воли» —  юридический и психологический, определив общее и особенности 
в понимании воли представителями юридических и психологических наук, 
обобщив их взгляды в единую систему, определить природу воли, механизмы 
волевого поведения, способы выражения воли человека (волеизъявление).

Прежде всего, нас интересуют те понятия, которые связаны со сделкой, как 
гражданско-правовой категорией, и позволяют решить проблему единства воли 
и волеизъявления. Но поскольку проблемы воли все же наиболее разработаны 
в трудах представителей психологической науки, то, в первую очередь, иссле-
дование направлено на психологический аспект рассматриваемого понятия.

В психологической литературе можно выделить несколько направлений, 
по —  разному трактующих понятие «воля».

Направление «волюнтаризм», возникшее в попытках объяснить механизмы 
поведения человека в рамках проблемы воли, получило свое название в 1883 г. 
благодаря немецкому социологу Ф. Теннису. Оно признавало волю особой, 
надприродной силой. Согласно учению волюнтаризма, волевые акты ничем 
не определяются, но сами определяют ход психических процессов. В крайнем 
своем выражении волюнтаризм противопоставлял во левое начало объективным 
законам природы и общества, утверждал независимость человеческой воли от 
окружающей действительности.

Данное направление подвергалось критике со стороны многих философов, 
психологов и физиологов.2 Однако, положительная его роль —  в отстаива-
нии понимания воли как самостоятельной проблемы, как качественно свое-
образного психического явления, несводимого к ассоциации представлений 
и движений.

В рамках направления, которое рассматривало волю как «свободный выбор» 
говорилось о признании воли как выбора одного из нескольких побуждений 
или как разрешение конфликта мотивов.3 Приверженцы данной позиции ут-
верждали, что свободный выбор является внутренним процессом, содержащим 

1 См., например: Воля //  Советский энциклопедический словарь. М.: Советская 
Энциклопедия, 1981. С. 247; Философский словарь. 7-е изд., перераб. и доп. /  под ред. 
И. Т. Фролова. М.: Республика, 2001. С. 198; Энциклопедический юридический словарь. 
М.: ИНФРА-М, 1999. С. 105–106.

2 См., например: Кант И. Сочинения: 6 т. Т. 4. М.: Мысль,1964. Т. 4; 1965. С. 300; 
Фейербах Л. Избранные философские произведения: в 2 т. /  общ. ред. М. М. Григо-
рьяна. М.: Госполитиздат, 1955. С. 580; Спиноза Б. Избранные произведения: в 3 т. М.: 
Госполитиздат, 1957. Т. 1. С. 433; Сеченов И. М. Избранные произведения. 2-е изд. М.: 
Учпедгиз, 1958. С. 246.

3 См., например: Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. /  гл. ред. А. В. За-
порожец. М.: Педагогика, 1982. Т. 3. С. 274; Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: 
Прогресс, 1990. С. 78; Челпанов Г. М. Очерки психологии. М.; Л.: Московское акцио-
нерное издательское общество, 1926. С. 102; Симонов В. П. Мотивированный мозг. М.: 
Наука, 1987 С. 78.
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в самом себе критерий своей целесообразности. При этом различалось три 
отграниченных друг от друга этапа выбора:

1) возникновение отдельных влечений, из которых каждое, если бы оно 
было единственным, непосредственно перешло бы в действие;

2) взаимная задержка и уравновешивание влечений, выбор между которыми 
приводит к решению;

3) волевой импульс, с помощью которого желание переходит в соответ-
ствующее физическое действие.

Утверждалось, что на человека могут воздействовать различные физические 
причины, но человечность его поведения определяется не этими причинами, 
а субъективными основаниями, которые и определяют выбор человека1.

Направление, рассматривающее волю как мотивацию, считает ее детер-
минантом поведения человека. Ценным в этом направлении, прежде всего, 
является положение о том, что, во-первых, стремления человека определяются 
мотивами, поэтому у воли всегда есть причина; во-вторых, психическая при-
чинность получает высшее выра жение в волевом акте; в-третьих, основным 
признаком волевого действия является предваряющее его принятие решения 
о со вершении действия, когда действию предшествует полноценный пси-
хический акт, выработка представления о цели, получение согласия на эту 
цель.

Связывая волю с мотивацией, И. М. Сеченов выделял моральный компо-
нент воли, что можно рассматривать как постулирование им участия в волевых 
актах нравственного компонента мотива («Воля —  деятельная сторона разума 
и морального чувства, управляющая движением во имя того и другого…», —  
писал он). И. М. Сеченов подчеркивал, что просто так человек не станет про-
являть силу воли, для этого нужна веская причина, мотив2.

Таким образом, в данном направлении речь идет о решении, основанном 
на внутреннем размышлении лица и его собственном внутреннем выборе, в то 
время как «свободный выбор» опирается, прежде всего, на внешние факторы.

1 Приближающейся к истине в понимании свободы воли и свободы выбора является 
позиция В. Франкла, который отмечает, что на че ловека могут воздействовать какие-то 
физические причины, но «человечность человеческого поведения» определяется не эти-
ми причинами, а субъективными основаниями, которые и определяют выбор человека. 
По мнению В. Франкла, человек не свободен от внешних и внутренних условий, но он 
свободен занять позицию по отношению к ним. Условия не обусловливают поведение 
человека полностью, именно от человека зависит, сдастся ли он, уступит ли он усло-
виям. Основание выбора, принятия решения, о котором говорит В. Франкл, —  это не 
что иное, как мотив. —  См.: Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. 
С. 78.

2 Сеченов И. М. Избранные произведения. 2-е изд. М.: Учпедгиз, 1958. С. 248. Связь 
мотивации и воли рассматривается и другими российскими психологами. Например, 
А. Н. Леонтьев рассматривал развитие произвольного поведения в связи с развитием 
и дифференциацией мотивационной сферы. Произвольное дей ствие, по его мнению, 
характеризуется тем, что содержание мотива и цели в нем не совпадает. А. Н. Леонтьев, 
поддерживая точки зрения различных авторов, считающих волю важнейшей чертой 
личности, утверждает при этом, что «воля, однако, не является ни началом, ни даже 
«стержнем» личности, это лишь одно из ее выражений». См.: Леонтьев А. Н. Избранные 
психологические произведения: в 2 т. Т. 2. М.: Педагогика, 1983. С. 216.
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В направлении, которое рассматривает волю как волевую регуляцию, можно 
отметить признание авторами воли деятельной стороной разума и морального 
чувства.

Исследователи, обратившие внимание на волю как особую форму пси-
хической регуляции поведения, понимали волю как психический механизм, 
посредством которого личность регулирует свои психические функции. Они 
утверждали, что власть личности над своими душевными состояниями «воз-
можна только при наличии в составе ее душевного единства некоего регуля-
тивного фактора. Здоровая полноценная личность всегда должна обладать 
таким фактором, которым и является воля.

В. И. Селиванов наряду с побудительной выделял регулирующую функ-
цию воли. Воля, по его мнению, является одним из механизмов, позволяю-
щих человеку управлять собственным поведением, психическими процес-
сами, мотивацией. В. И. Селиванов писал, что «…воля есть регулирующая 
функция мозга, выраженная в способности человека сознательно управлять 
собой и своей деятельностью, руководствуясь определенными побуждениями 
и целями»1.

В рамках данного направления волю можно охарактеризовать как катего-
рию, определяющую способность личности организовывать свое поведение 
таким образом, чтобы совершалось движение к заданной цели, в заданном 
направлении. Воля, в отличие от желания, подразумевает возможность выбора, 
требует развитого самосознания и личностной зрелости.2

Каждая из вышеперечисленных теорий берет за основу какой-либо один из 
аспектов воли, «отбрасывая» все остальные, являющиеся для ее сторонников 
менее значимыми. Перечисленные направления отражают изучение данной 
проблемы в ее историческом аспекте, приближаясь тем самым к современному 
систематизированному подходу.

Наиболее полное представление о существующих воззрениях на поня-
тие воли, выработанных различными науками, осуществил В. А. Ойгензихт, 
систематизировав взгляды известных психологов, философов, социологов, 
и выделив в своей работе следующие группы подходов к понятию воли:

1. Воля как преодоление препятствий, как усилие. Здесь Ойгензихт приво-
дит нашему вниманию позиции А. Ковалева и В. И. Селиванова. По мнению 
приверженцев данного подхода, для преодоления препятствий воля может 
проявляться в следующих качествах:

1 Селиванов В. И. Указ. соч. С. 17.
2 Например, В. К. Калин определяет волевую регуляцию как процесс самоорга-

низации психики для достижения цели наиболее эффективным способом и дает сле-
дующее развернутое определение: «Волевая регуляция (процессуальный аспект воли) 
есть сознательное, опосредованное целями и мотивами предметной деятельности соз-
дание состояния оптимальной мобилизованнос ти, оптимального режима активности 
и концентрирование этой активности в нужном направлении, т. е. выбор и реализация 
субъектом деятельности наилучшего способа (формы) преобразования исходной ак-
туальной функциональной организа ции психики в необходимую, адекватную целям 
и условиям деятельности, позволя ющую достичь наибольшей ее эффективности». —  
См.: Калин В. К. Волевая регуляция деятельности: автореф. дис. … д-ра наук. Тбилиси, 
1989. С. 52.

559



а) как мобилизация усилий для преодоления трудностей1;
б) как сознательная борьба личности с трудностями, которая выражается 

в целенаправленном регулировании поведения, деятельности2;
в) как основа самообладания, выдержки, мужества3.
2. Воля, как способность. Общим для сторонников данного подхода, как 

отмечает В. А. Ойгензихт, является рассмотрение воли, во-первых, как спо-
собности производить сознательно целенаправленные действия, способность 
осуществлять свои желания, поставленные перед собой цели4; во-вторых, как 
способности избирательно реагировать на внешние воздействия, то есть осу-
ществлять выбор поведения.5

3. Воля —  причина, суммарный итог всех причин.
4. Воля —  желание, согласие.
Этой концепции воли в большинстве случаев придерживается и юриспру-

денция, которая часто под волевым элементом вины понимает желание, а под 
волей субъектов, совершающих сделки, —  согласие, что по существу означает 
одно и то же: согласие —  соответствие желанию.

П. И. Стучка, например, определял волю как особую самостоятельную спо-
собность что-либо желать, хотеть.6

5. Воля —  целенаправленность.
В современной психологии термином «воля» обозначается сторона психо-

логической деятельности, которая получает свое выражение в сознательной 
целенаправленности движений, действий, поступков, поведения человека.7

Сторонниками данной позиции воля трактуется как способность и умение 
направлять свою деятельность на определенную цель. Исследователи отмечают, 
что в основе произвольных действий лежит психический процесс, происходя-
щий в коре головного мозга. Что же касается «способности», то о ней можно 
говорить, как о возможности сознательно регулировать свою деятельность, со-
вершать преднамеренные поступки. Но это способность самого человека, а не 
воли. Процесс регуляции —  само содержание воли. Конечно, воля включает 
в себя «способности», например, принимать решения, выбирать средства их 
осуществления, преодолевать трудности и т. п.

При сравнении позиций ученых видно, что многие психологи совершенно 
правильно понимают нераздельную связь, максимальное сочетание воли и со-
знания. Воля является признаком сознания, но, в свою очередь, и сознание 
является признаком воли. Воля обеспечивает практическую деятельность, 
без которой сознание немыслимо. Сознание только и возможно через прак-
тическую деятельность, именно в нем сознание и находит смысл. Но и волю 

1 Селиванов В. И. Указ. соч. С. 39.
2 Селиванов В. И. Воля и ее воспитание. М.: Знание, 1976. С. 4, 6.
3 Ковалев А. Воля и ее воспитание. Симферополь: Крымиздат, 1949. С. 7, 17.
4 Щербаков А. И. Волевые процессы и свойства личности. Л.: ЛГПИ, 1963. С. 6.
5 Бакурадзе О. М. Свобода и необходимость: автореф. дис. … д-ра филос. наук. Тби-

лиси, 1974. С. 10.
6 Стучка П. И. Курс советского гражданского права: в 2 т. М.: Изд-во Ком. Акад., 

1927. Т. 2: Общая часть гражданского права. 1929. С. 213.
7 Ойгензихт В. А. Воля и волеизъявление. (Очерки теории, философии и психологии 

права). Душанбе: Тадж. ун-т, 1983. С. 10–12.
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нельзя отрывать от поведения субъекта. Однако сознание и воля являются 
самостоятельными, хотя и сочетающимися, и пересекающимися сторонами 
психического. О сознании нельзя говорить как о компоненте воли. Сознание, 
выполняя свою роль в психическом процессе, не становится волей. Но при этом 
все компоненты воли немыслимы без сознания. Значит, напрашивается вывод, 
что сознание —  это свойство воли, без которого она не может существовать, 
наряду с такими свойствами, как активность и напряжение, проявляющимися 
на различных стадиях волевого процесса: и при принятии решения, и при со-
вершении психического усилия по переходу от решения к его осуществлению 
и в других случаях.

Из этого следует, что воля —  это социально обусловленное, психофизио-
логическое состояние человека, выражение его способности к сознательному 
регулированию и активизации своего поведения.

Итак, волевые действия, простые и сложные, совершаются в соответствии 
с волей. Как отмечает Ю. Л. Сенина, по своему характеру волевые действия 
могут быть умственными, физическими и речевыми. Право может опосредовать 
только те из них, которые выражены вовне и непосредственно воздействующие 
на определенные общественные отношения1.

По нашему мнению, волю характеризует не только целенаправленность, 
а в целом регулирование поведения, проявленные усилия по осуществлению 
определенных действий, а не сами действия, которые выходят за границы 
психики и могут лишь характеризоваться их волевым регулированием.

Для того чтобы правильно охарактеризовать волю, выделить ее специфи-
ческие свойства, достаточно признать волю внутренней активностью психики, 
целеполагающей устремленностью, стремлением к достижению цели, усилием 
для преодоления препятствий, мобилизацией внутренней потенции для совер-
шения действий, способностью регулировать побуждения и отбирать мотивы. 
Это определяет ее особенности, но вряд ли полностью определяет саму волю.

В. А. Ойгензихт говорит о том, что «регулируя поведение, воля не допускает 
отхода от осуществления начатого действия, или, наоборот, прекращает его. 
Это постоянный процесс. Заканчивается одно волевое действие, возникает 
другое; одно следует параллельно с другим. Действие всегда сопряжено с пси-
хическим регулированием, с волевым процессом. При этом сознательный 
человек отдает отчет о последствиях осуществления цели… Воля —  единый, 
комплексный процесс психического регулирования поведения (действия, по-
ступков) субъекта»2.

Изложенные выше подходы к пониманию сущности воли отражают раз-
личные ее стороны, обозначают различные ее функции и вовсе не противоре-
чат друг другу. В самом деле, воля, с одной стороны, связана с сознательной 
целеустремленностью человека, с преднамеренностью его поступков и дей-
ствий, т. е. с мотивацией. С другой стороны, наиболее яркое проявление воли 
наблюдается при преодолении трудностей, отсюда и возникает мнение, что 
воля нужна только для этих случаев. В действительности же волевое управление 

1 Сенина Ю. Л. Категория воли в гражданском праве России (в аспекте гражданско-
правовой сделки): дис. … канд. юрид. наук. Новосибирск, 2006. С. 90.

2 Ойгензихт В. А. Указ. соч. С. 23.
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включает и то и другое. Поэтому понимание феномена воли возможно только 
на основе синтеза различ ных теорий.

Наиболее глубоко понятие «воля» рассмотрено в психологической лите-
ратуре, а в доктрине права и правоприменительной практике, где проблема 
воли имеет, по сравнению с другими сферами использования, наиболее весо-
мое значение, она изучена очень слабо. Поскольку воля является категорией 
в большей степени психологической, а не правовой, возникает необходимость 
в выработке единого подхода к рассматриваемому понятию для дальнейшего 
его использования в рамках правовых наук.

Волю в сделке в советский период исследовали немногие авторы. При этом 
воля отождествлялась с ее изъявлениями или, более того, рассматривалась либо 
как юридический факт, либо как дееспособность лица.

Профессор Д. М. Генкин, рассматривая один из вопросов недействитель-
ности сделок, заявлял, что о ничтожности воли как юридического факта, можно 
говорить только в тех случаях, когда воли нет, то есть, когда стороны, напри-
мер, изъявляют волю без серьезного намерения установить правоотношение. 
При этом автор, рассматривая отличие сделки от деликта, указывает, что «для 
сделки как юридического факта, в отличие от деликта, характерно наличие 
действия (воли), направленного на установление, изменение или прекращение 
гражданского правоотношения».1 Таким образом, он в первом случае полагает, 
что воля сама по себе является юридическим фактом, а во втором отождест-
вляет эту волю с действиями. С этим трудно согласиться, поскольку от деликта 
сделку отличает, прежде всего, не направленность действий, а их правомер-
ность, соответствие действия требованиям закона, в результате чего и может 
быть достигнут тот правовой результат, на который действие было направлено.

Нередко, обсуждая значение воли сторон, совершающих сделку, последнюю 
определяют как юридическое действие (т. е. действие, вызывающее юриди-
ческие последствия), которое может быть совершено только дееспособным 
лицом, т. е. лицом, обладающим волей в правовом смысле, и поэтому, есте-
ственно, сделка, совершенная лицом, лишенным дееспособности, является 
ничтожной. При этом дееспособность рассматривается как обладание волей 
в правовом смысле.

Много внимания рассматриваемой проблеме уделил О. С. Иоффе. Убеди-
тельно его мнение о том, что сделка —  это волевой акт, и поэтому ей свой-
ственны все психологические моменты, которые характеризуют волевой акт 
вообще. Но помимо этого сделка является юридическим актом, поэтому не все 
присущие сделке психологические моменты оказывают влияние на ее действие 
как юридического акта, а с другой стороны, у сделки появляются и ряд таких 
моментов, которые в обычном психологическом акте могут и отсутствовать.2

О. С. Иоффе верно подчеркивает, что «для совершения сделки необходимо 
прежде всего желание совершить ее».3 Это желание автор и называет внутрен-

1 Генкин Д. М. Недействительность сделок, совершенных с целью, противной за-
кону //  ВИЮН. 1947. Вып. 5. С. 51, 48.

2 Иоффе О. С. Советское гражданское право. М.: Юридическая литература, 1967. 
С. 192.

3 Там же. С. 194.
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ней волей. Эту позицию восприняли большинство российских цивилистов, 
однако в полной мере с ней согласиться нельзя. Автор даже сам делает упор 
на то, что желание является всего-навсего предпосылкой, которая обуслов-
ливает волю.

Конечно же, в данном определении не хватает психологических моментов, 
связанных с осознанием. А цель и намеченный результат, как компоненты 
воли, играют в сделке едва ли не самую важную роль. О них О. С. Иоффе также 
не упоминает. Таким образом, данное понятие является лишь абстрактным. 
Важно также отметить тот факт, который отражен в работах большинства ци-
вилистов, что если отсутствует внутренняя воля, направленная на совершение 
сделки, то не может быть и самой сделки.

Еще одну наиболее распространенную позицию по вопросу о понятии воли 
можно встретить в учебнике по гражданскому праву под редакцией В. Т. Смир-
ного и Ю. К. Толстого. Авторы совершенно правильно подчеркивают, что со-
вершение сделки предполагает наличие соответствующего намерения. Под 
понятием воли авторы понимают намерение совершить сделку (его принято 
называть внутренней волей), которое формируется под воздействием опре-
деленных мотивов и подчинено достижению определенных целей. «Сами по 
себе цели сделки приобретают юридическое значение лишь в той мере, в какой 
они воплощаются в основание сделки».1 Эта позиция тоже не совсем пред-
ставляется верной. Дело в том, что намерение —  только предпосылка процесса 
осознания, который является частью волевого процесса. По всей видимости, 
в данном случае, определяя волю как намерение, авторы отождествляют по-
следнее с желанием. На самом деле сначала на основе определенных мотивов, 
целей, потребностей возникает желание, и затем у субъекта может возникнуть 
лишь намерение осознать все вышеуказанные факторы. А обособленно на-
мерение и желание не являются составляющими факторами воли. Уместным 
здесь является небольшой тезис: «У человека достаточно много желаний, но 
у него нет либо возможности, либо намерения их реализовать».

Не согласившись с имеющимися мнениями, В. П. Шахматов считает, «… 
что понятия основания и цели лежат в различных плоскостях. Основание —  это 
то главное, на чем строится что-либо, это то, что составляет ядро чего-либо, 
что является исходным материалом для создания, образования чего-либо. 
Цель —  заранее мыслимый результат человеческой деятельности. Иначе говоря, 
цель —  это идеальное предвосхищение в сознании результата, на достижение 
которого направлены действия, цель —  это категория, обозначающая мысли-
мый результат сознательной деятельности. Воля в сделке —  это сознательная 
целеустремленность субъекта на ее совершение. Свободна не та воля, которая 
выбирает, исходя из желаний субъекта, а такая воля, которая выбирает пра-
вильно, в соответствии с объективной необходимостью».2

И действительно, в сознании субъекта цель в сделке выступает не как про-
извольное и случайное проявление воли, а как необходимое отражение потреб-
ностей, которые складываются в результате развития фактических обществен-

1 Советское гражданское право. /  под ред. В. Т. Смирнова, Ю. К. Толстого, А. К. Юр-
ченко. Л.: ЛГУ, 1982. С. 102.

2  Шахматов В. П. Сделки, совершенные с целью, противоправной интересам го-
сударства и общества //  Социалистическая законность. 1965. № 1. С. 14.
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ных отношений, то есть объективных потребностей. Поэтому, на наш взгляд, 
начальным звеном волевого процесса является постановка и осознание цели, 
а затем следуют принятие решения и выбор наиболее целесообразных средств 
и путей достижения намеченной цели.

Цель выступает как мысленное отражение потребности в неразрывном 
единстве со стремлениями, интересами, эмоциями, как субъективный образ 
желаемого предмета, к которому стремится человек. Волеизъявление субъекта 
непосредственно определяется осознанной целью, которая определяет способ 
и характер его действия, и которой он должен подчинить свою волю.

Исходя из такого понимания, цель представляет собой идеальный образ 
тех результатов волевых действий индивида, ради которых эти действия им 
совершаются, так как индивид, осуществляющий волевое действие, мыслен-
но заранее воссоздал то, к чему стремится. При этом он оценил те основания 
и мотивы, в силу которых необходимо выполнить данное действие, чтобы 
достигнуть уже идеально представленный результат. Таким образом, цель 
одновременно является исходным пунктом и двигательной силой волевой 
деятельности индивида, а также направляющим фактором в этой деятельности.

Прежде чем совершить сделку, субъект заранее должен иметь представление 
о тех изменениях в гражданско-правовых отношениях, которые произойдут 
после ее совершения и исполнения. Совершая сделки, субъекты, как правило, 
стремятся к достижению какого-либо экономического (имущественного) или 
реже неимущественного результата и к его правовой реализации. Идеальное 
предвосхищение в сознании субъекта тех изменений в гражданско-правовых 
отношениях, которые наступают после совершения и исполнения сделки, 
и является целью сделки. Конечно, степень правовой осознанности при со-
вершении сделок бывает разной и зависит от юридической грамотности и ос-
ведомленности субъекта (субъектов) сделки.

Еще одним важным психологическим компонентом, который влияет на 
формирование воли, является мотив. Мотив —  это побудительная причина 
действий и поступков, повод к какому-нибудь действию. Но мотив следует 
отличать от цели сделки. Исходным побуждением человека к совершению 
сделки являются определенные стимулы к удовлетворению определенных ма-
териальных и духовных потребностей (интересов). Интерес —  это объективная 
причина, вызывающая в человеке какие-либо потребности. Стимулы пред-
ставляют собой отражение в сознании людей их интересов, то есть выступают 
определенными побуждениями к действию. Побудительные стимулы деятель-
ности человека должны быть им осмыслены, чтобы превратиться в мотив его 
воли. Следовательно, мотив —  это осознанное побуждение, обусловливающее 
действие для удовлетворения каких-либо потребностей человека.

Мотив и цель —  это тесно связанные между собой понятия. Однако они 
по-разному характеризуют поведение лица, выражают разные стороны содер-
жания этого поведения. Мотив —  это ответ на вопрос, почему человек ставит 
перед собой именно эту цель, а не другую, почему он при достижении постав-
ленной цели действует или предполагает действовать такими-то, а не другими 
средствами и путями.

Если мотив отвечает на вопрос, чем человек руководствуется, совершая 
сделку, то цель определяет тот результат, к которому стремится субъект сдел-
ки. Например, при покупке художественного изделия в мотиве выражается 
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стремление получать эстетическое наслаждение, в то время как цель заключа-
ется в получении изделия в собственность. Под влиянием мотива возникает, 
укрепляется и реализуется замысел. Поэтому иногда мотив образно называют 
«стратегом», «руководителем» человеческого поведения.

Возникая на основе потребности, мотив представляет ее более или менее 
адекватное отражение. Мотив сделки является определенным психологиче-
ским обоснованием и оправданием ее совершения. Однако в состав сделки 
он не входит.

По вопросу о юридическом значении мотива сделки в литературе выска-
зываются различные мнения. В. А. Рясенцев считает, что мотив совершения 
сделки приобретает значение только тогда, когда он вводится в ее содержание 
в качестве условия условной сделки. В условии мотив находит свое выражение. 
А в целом это разные правовые категории.1

На наш взгляд, Н. В. Рабинович правильно отмечает, что мотивы носят 
чисто психологический характер, относятся к сфере переживаний субъекта, 
определяют совершение именно данной сделки, но в саму сделку не входят.2 
Согласен с этими суждениями и В. П. Шахматов.3 Справедливость сделан-
ного вывода, кроме того, подтверждает практика, поскольку в соответствии 
со ст. 178 ГК РФ для признания сделки недействительной, как заключенной 
под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, заблуждение 
относительно мотивов сделки не имеет существенного значения.

Таким образом, говоря о месте цели и мотива в воле, можно сделать вы-
вод, что цель является необходимой субъективной характеристикой состава 
сделки и очень тесно, как уже было показано, связана с волей в сделке. В этой 
связи целесообразно рассматривать понятие воли через цель, постановка ко-
торой и является первым шагом в волевом процессе. Мотив же, хотя и играет 
большую роль для лучшего понимания воли в сделке, но не является для нее 
определяющей категорией.

Рассмотренные различные подходы к проблеме воли позволяют системати-
зировать взгляды и выработать единое понятия «воли», максимально исполь-
зуя практические и теоретические наработки философии, психологии, права 
и других областей знания, выделить общенаучный аспект воли и определить 
понятие «воли» таким образом, чтобы его можно было использовать в теории 
и на практике в рамках любой из наук.

С учетом вышеизложенного предлагается следующее определение воли.
Воля —  намеренно осознанная целеустремленность лица совершить ка-

кое-либо действие либо воздержаться от его совершения, сформированная 
под влиянием определенного мотива, обусловленная строго определенным 
желанием, возникшим без какого-либо вмешательства извне, и основанная 
на свободном (самостоятельном и независимом) выборе лицом того или ино-
го варианта своего поведения, необходимого ему для удовлетворения своих 

1 Советское гражданское право: учебник: в 2 ч. /  под ред. В. А. Рясенцева. Ч. 1. М.: 
Юридическая литература, 1986. С. 200.

2 Рабинович Н. В. Недействительность сделок и ее последствия. Л.: Изд-во ЛГУ, 
1961. С. 15.

3 Шахматов В. П. Сделки, совершенные с целью, противоправной интересам госу-
дарства и общества //  Социалистическая законность. 1965. № 1. С. 17–21.
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потребностей достижением намеченного результата целесообразными, с его 
точки зрения, средствами и путями.

Отсутствие или деформация одной или нескольких из вышеперечисленных 
в определении характеристик порождает пороки воли, которые и влекут за 
собой признание сделки недействительной. При этом порок воли может вы-
ражаться в ее неправильном формировании, расхождении между волей и во-
леизъявлением лица или в неправильном ее выражении.
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Вопросы регрессной ответственности сотрудников органов 
внутренних дел в судебной практике

Чернова Е. Г.

Аннотация. В статье раскрывается специфика регрессной ответственности 
сотрудников органов внутренних дел за возмещенный казной Российской 
Федерацией вред, причиненный их противоправными действиями (бездей-
ствием). На основе анализа судебной практики выявлены проблемные вопро-
сы по применению судами к правоотношениям регрессной ответственности 
норм трудового законодательства о материальной ответственности, а также 
невозможности реализации в судебном порядке права регресса в резуль-
тате незаконных действий органов дознания, предварительного следствия 
согласно статьи 1070 ГК РФ в виду не установления вины сотрудника при 
усеченном характере данного специального деликта. Автор приходит к вы-
воду, что привлечение сотрудников к регрессной ответственности не при-
водит к сокращению допускаемых ими незаконных действий (бездействий), 
а созданию условий для привлечения сотрудника к нескольким видам юри-
дической ответственности.

Ключевые слова: сотрудник органов внутренних дел, противоправное 
действие (бездействие), вина, казна Российской Федерации, регрессная от-
ветственность.

Issues of recourse liability law enforcement offi cers in judicial 
practice

Chernova E. G.

Abstract. The article reveals the specifi cs of recourse liability of employees 
of internal Affairs bodies for damage compensated by the Treasury of the Russian 
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Federation caused by their illegal actions (inaction). Based on the analysis of 
judicial practice revealed issues of application by courts to the legal recourse 
of responsibility of labour law on liability, as well as the impossibility of 
implementation in the courts of the right of recourse as a result of unlawful 
actions of agencies of inquiry, preliminary investigation according to article 
1070 of the civil code refers not to establish the guilt of the employee when 
the truncated nature of the special tort. The author comes to the conclusion 
that the involvement of employees to recourse liability does not lead to a 
reduction of their illegal actions (inaction), but to the creation of conditions for 
the involvement of employees to several types of legal liability.

Keywords: employee of internal Affairs bodies, illegal action (inaction), guilt, 
Treasury of the Russian Federation, recourse liability.

Споры, связанные с обязательствами, возникающими из причинения вреда 
сотрудниками органов внутренних дел, занимают значительное место в числе 
рассматриваемых судами и наносят недопустимо высокий материальный ущерб 
и репутационный вред системе МВД России.

По данным МВД России доля предъявленных и удовлетворенных исковых 
требований, связанных с оспариванием решений, действий (бездействия) ор-
ганов, организаций, подразделений и их должностных лиц составляют треть 
из общего числа исков (32,4% и 40,5% соответственно).

В 2018 г. к органам, организациям и подразделениям системы МВД России 
предъявлен 9621 иск (в 2017 г. — 10307) об оспаривании действий (бездействия) 
органов внутренних дел на сумму 194,2 млрд рублей (2017 г. — 36,5 млрд ру-
блей), из них удовлетворено судом 3634 иска (3818 исков) на сумму 161,2 млн 
рублей (161,1 млн рублей), отказано в удовлетворении по 5915 искам (6145 
исков) на сумму 310,8 млрд рублей (24 млрд рублей), заключено 5 мировых 
соглашений на сумму 306 тыс. рублей, не рассмотрено 3164 иска на сумму 
184 млрд рублей. К органам внутренних дел Кемеровской области в 2018 г. 
предъявлено 133 (2017 г. — 167) таких исков на сумму 49,8 млн рублей (57,8 
млн рублей), удовлетворено 55 исков (на уровне прошлого г.) на сумму 1,2 млн 
рублей (1,8 млн рублей), отказано в удовлетворении 91 иска (108) на сумму 46,6 
млн рублей (71,7 млн рублей).

Исковые заявления рассматриваемой категории предъявляются к Россий-
ской Федерации в лице МВД России. Однако должником в обязательстве по 
возмещению вреда является именно Российская Федерация, а не государствен-
ный орган, представляющий ее интересы в судебном процессе.

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 1081 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее —  ГК РФ) Российская Федерация, субъект Российской 
Федерации или муниципальное образование в случае возмещения ими вреда 
по основаниям, предусмотренным статьями 1069 и 1070 ГК РФ, а также по 
решениям Европейского Суда по правам человека имеют права регресса к лицу, 
в связи с незаконными действиями (бездействием) которого произведено ука-
занное возмещение.

Аналогичные нормы закреплены частью 5 статьи 15 Федерального закона 
от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации» (далее —  Закон о службе в органах внутренних дел). Так, в случае 
возмещения Российской Федерацией вреда, причиненного противоправными 
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действиями (бездействием) сотрудника органов внутренних дел, федеральный 
орган исполнительной власти в сфере внутренних дел имеет право обратно-
го требования (регресса) к сотруднику в размере выплаченного возмещения, 
для чего федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел 
может обратиться в суд от имени Российской Федерации с соответствующим 
исковым заявлением.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в определении 
от 04.06.2009 № 1005-О-О, действия (бездействие) органов государственной 
власти или их должностных лиц, причинившие вред любому лицу, влекут 
возникновение у государства обязанности это вред возместить, а каждый по-
страдавший от незаконных действия органов государственной власти или их 
должностных лиц наделяется правом требовать от государства справедливого 
возмещения вреда1.

На практике интересы Российской Федерации по данной категории дел 
в судах представляют Министерство финансов Российской Федерации и МВД 
России, а также их территориальные органы.

Как следует из проведенных норм права публично-правовое образование 
вправе, но не обязано предъявлять требования о возмещении причиненно-
го ему имущественного вреда, что представляется логичным в силу того, что 
данный государственный орган ответил за ненадлежащую деятельность своих 
должностных лиц. Вместе с тем, возможность привлечения к ответственности 
должностных лиц, непосредственными действиями (бездействием) которых 
причинен вред гражданам и организациям, является важнейшим средством 
защиты имущественных интересов Российской Федерации и способствует 
укреплению законности и правопорядка в обществе.

Гражданско-правовая ответственность государства за вред, причиненный 
неправомерной процессуальной деятельностью, с последующим регрессом 
к должностным лицам, допустившим нарушения, является своего рода сигна-
лизатором фактов нарушений прав и свобод граждан и организаций2.

В силу норм Гражданско-процессуального кодекса Российской Федера-
ции при предъявлении искового заявления в порядке регресса судебный акт, 
вынесенный ранее по итогам рассмотрения иска к государству, обладает пре-
юдициальностью, что освобождает государство от необходимости доказывания 
ряда обстоятельств (факта причинения вреда, размера вреда и пр.)3. Вместе 

1 Определение Конституционного Суда РФ от 04.06.2009 № 1005-о-о «Об отка-
зе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью 
«УНИЯ» на нарушение конституционных прав и свобод статьями 1069 и 1070 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» //  СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
04.10.2019).

2 Рощин М. Е. Гражданско-правовая ответственность за вред. Причиненный орга-
нами власти: учебное пособие. Хабаровск: Дальневосточный юридический институт 
МВД России, 2009 //  URL: http://10.5.0.15/onti/niokr/2009/dv/dv095685.htm (дата об-
ращения: 30.09.2019).

3 Погорелова Г. М. Деликтные правоотношения: проблемы теории и практики 
(на примере воинской части внутренних войск МВД России): монография. СПб.: СПВИ 
ВВ МВД России, 2014 //  URL: http://10.5.0.15/onti/niokr/2014/wl/wl146291.htm (дата 
обращения: 30.09.2019).
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с тем, суды исходят из позиции, что установленный вступившим в законную 
силу судебным решением факт прекращения производства по делу об админи-
стративном правонарушении или уголовному делу и возмещение вреда за счет 
казны Российской Федерации не освобождает от необходимости доказывания 
по предъявленному регрессному иску условий регрессной ответственности1.

Фактическое основание для возникновения права регрессного требования 
к должнику возникает со времени выплаты потерпевшему сумм, подлежащих 
возмещению в связи с причинением вреда, то есть перечисление денежных 
средств платежным поручением, формируемым Министерством финансов Рос-
сийской Федерации, на банковский счет взыскателя, подлежащие взысканию 
с Российской Федерации на основании судебного акта. С этого же момента 
исчисляется срок для предъявления регрессного иска (статья 200 ГК РФ). При 
этом, суд не вправе удовлетворить регрессный иск, если на момент вынесения 
решения истец не возместил причиненный вред.

По общему правилу соблюдение досудебного порядка обращения к ответ-
чику по данным категориям дел не требуется. Однако, в силу требований МВД 
России территориальным органам МВД России предложено информировать 
лиц, виновных в причинении ущерба казне Российской Федерации о наличии 
досудебного порядка. Ущерб, причиненный казне Российской Федерации, 
возмещается сотрудником путем внесения денежных средств в кассу террито-
риального органа либо перечислением денежных средств в доход федерального 
бюджета через лицевой счет территориального органа.

В случае отказа от добровольного возмещения, Российская Федерация 
в лице МВД России вправе обратиться в суд в качестве представителя истца 
по искам о взыскании денежных средств в порядке регресса.

Условиями предъявления регрессных требований к сотрудникам органов 
внутренних дел являются:

факт возмещения вреда, причиненного его противоправными действиями 
(бездействием) гражданам (организациям) за счет казны Российской Феде-
рации;

вина в причинении убытков вследствие совершенного им противоправного 
действия (бездействия);

исполнение Министерством финансов РФ вступившего в законную силу 
решения суда (платежное поручение о перечислении денежных средств).

Вместе с тем, в связи с отсутствием единообразия подходов к оценке судами 
основания и условий наступления регрессной ответственности, при приме-
нении положений пункта 3.1. статьи 1081 ГК РФ возникает ряд проблемных 
вопросов.

Одним из спорных моментов судебной практики является размер взы-
скиваемого с сотрудника органов внутренних дел ущерба, возмещенного на 
основании статей 1069, 1070 ГК РФ за счет казны Российской Федерации.

Так, зачастую судами размер регрессной ответственности таких должност-
ных лиц определяется нормами трудового законодательства и ограничивается 
весьма малыми суммами взыскания по сравнению с выплаченным возмеще-

1 Решение Оленинского районного суда Тверской области от 21.06.2017 по делу 
№ 2–61/2017 //  URL: https://sudact.ru/regular/doc/qYPZpQKRClHC/ (дата обращения: 
01.07.2019).
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нием. Суды, исходя из положений пункта 1 статьи 1081 ГК РФ, применяют 
к отношениям по возмещению вреда в порядке регресса нормы статьи 241 
Трудового кодекса Российской Федерации (далее —  ТК РФ) об ограниченной 
материальности ответственности работника1.

Соответственно, при рассмотрении дел о материальной ответственности 
виновного должностного лица судами применяются предусмотренные статьей 
233 ТК РФ условия: наличие прямого действительного ущерба (упущенная вы-
года взысканию не подлежит); противоправное поведение должностного лица, 
т. е. незаконное действие или бездействие, установленное вступившим в закон-
ную силу судебным решением либо заключением по результатам служебной 
проверки; причинно-следственная связь между противоправным поведением 
и наступившим ущербом; вина работника в любой ее форме. При этом по обще-
му правилу вину работника в причинении материального ущерба доказывает 
работодатель2. Следствием такого сложившегося у судебных органов подхода 
является то, что вред, причиненный государству, остается не возмещенным.

В рамках другого подхода судами применяются положения части 5 статьи 
15 Закона о службе в органах внутренних дел, которая не ограничивает размер 
вреда, подлежащего возмещению3.

Применение к правоотношениям регрессной ответственности должностных 
лиц, в результате неправомерных действий которых причинен ущерб казне 
Российской Федерации, материальной ответственности представляется не 
оправданным и нарушающим условия о конкуренции общей и специальной 
нормы.

Так, положения части 5 статьи 15 Закона о службе в органах внутренних дел 
являются специальными нормами по отношению к нормам трудового права, 
что, помимо общих положений теории права, закреплено в части 2 статьи 3 
Закона о службе в органах внутренних дел.

Аналогичная неоднозначность подходов сложилась и в науке. Одни цивили-
сты исходят из того, что сотрудники государственных органов несут регрессную 
ответственность на основе норм служебно-трудового законодательства, по-
скольку причинение вреда ими связано с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением возложенных на них должностных обязанностей, следовательно, 
требование в порядке регресса является разновидностью требования о взы-
скании материального ущерба, понесенного нанимателем по вине работника, 

1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
22.01.2018 № 18-КГ17-236 //  СПС «КонсультантПлюс»; решение Железнодорожного 
районного суда г. Хабаровска от 14.11.2017 № 2-317/2017 //  URL: http://sud-praktika.
ru/precedent/463950.html (дата обращения: 07.10.2019).

2 Дедюева М. В. Вопросы материальной ответственности судебного пристава-ис-
полнителя в судебной практике //  Российский судья. 2018. № 9. C. 26–30.

3 Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 26.03.2019 № 33–
2317/2019 //  СПС «СТРАС ЮРИСТ» (дата обращения: 07.10.2019); Апелляционное опре-
деление Верховного Суда Удмуртской Республики от 09.03.2016 № 33–727/2016 //  СПС 
«СТРАС ЮРИСТ» (дата обращения: 07.10.2019); решение Мысковского городского суда 
Кемеровской области от 13.08.2019 № 2–634/19 //  URL: https://myskovsky —  kmr.sudrf.
ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=203026804&delo_
id=1540005&new=0&text_number=1 (дата обращения: 07.10.2019).
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а имущественная ответственность работника регулируется нормами трудового 
права1.

Другие указывают, что порядок предъявления регрессного требования го-
сударством к виновным должностным лицам должен быть предусмотрен граж-
данским законодательством, а не трудовым, поскольку вытекает из гражданских 
правоотношений в связи с возмещением публично-правовым образованием 
вреда, причиненного должностным лицом2.

Следует согласиться с мнением авторов, что к определению объемов ре-
грессной ответственности должностных лиц необходим дифференцированный 
подход3. Возмещение вреда в полном объеме (в объеме исполненного деликт-
ного требования) означает отрицательную оценку деятельности виновного 
должностного лица и претерпевание им неблагоприятных имущественных 
последствий4. В таком случае публичный интерес существенно ограничивает 
частный и не способствует достижению баланса публичного и частного инте-
реса, на достижение которого ориентирует практика Конституционного Суда 
Российской Федерации.

Вместе с тем, с учетом увеличивающегося количества удовлетворения ис-
ков в порядке статей 1069–1070 ГК РФ и последующего взыскания с виновных 
сотрудников возмещенного казной Российской Федерации ущерба в порядке 
регресса, практика свидетельствует, что привлечение сотрудников к регрессной 
ответственности не приводит к сокращению допускаемых ими незаконных 
действий (бездействий), а возникает ситуация, когда на сотрудника органов 
внутренних дел налагается двойное наказание: привлечение к дисциплинарной 
ответственности и, в последствии, применение регрессной ответственности5.

1 Андреев Ю. Н. Гражданско-правовая ответственность государства по деликтным 
обязательствам: Теория и судебная практика /  Ю. Н. Андреев; Ассоциация Юридиче-
ский центр.-науч. -практ. изд. СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. С. 58; Шабуни-
на И. С. Особенности регрессных требований к лицу, причинившему вред //  Вестник 
Волжского ун-та им. В. Н. Татищева. Тольятти: ВУиТ, 2003. Вып. 36. С. 101.

2 Медведев М. Ф. Ответственность за вред, причиненный органами государственной 
власти и местного самоуправления по гражданскому праву России. Волгоград, 2002. 
С. 31–38; Песин С. В. Государство как субъект юридической ответственности (теоретико-
правовой аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 21.

3 Бойцова Л. В. Интерпретация принципа ответственности государства за ущерб, 
причиненный гражданам, в практике Конституционного Суда Российской Федерации //  
Государство и право. 1996. № 5. С. 50; Зуева М. В. Регрессные требования государства 
к должностным лицам государственных органов как средство восстановления расхо-
дов казны и мера воздействия //  URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/44464-regressnye-
trebovaniya-gosudarstva-dolzhnostnym-licam-gosudarstvennykh-organov (дата обращения: 
30.09.2019).

4 Скобычкина Н. Р. Возмещение вреда, причиненного федеральными государствен-
ными органами, а также их должностными лицами: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Екатеринбург, 2007. С. 12.

5 Чернова Е. Г. О влиянии законности и юридической ответственности на форми-
рование правового статуса должностных лиц органов внутренних дел //  Вестник Ке-
меровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные 
науки. 2018. № 4. С. 107.
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Определенные сложности возникают в реализации в судебном порядке 
права регресса в результате незаконных действий органов дознания, предвари-
тельного следствия в виду не установления вины сотрудника, как необходимого 
условия данного вида ответственности. Как следствие, суды отказывают в воз-
мещении казне Российской Федерации вреда, причиненного незаконными 
действиями органов дознания, предварительно следствия, прокуратуры и суда, 
несмотря на усеченный состав статьи 1070 ГК РФ и безвиновную ответствен-
ность их должностных лиц.

При этом в ряде случаев судебные органы не принимают в качестве дока-
зательства вины сотрудника и факта совершения им конкретных противоправ-
ных действий (бездействия) заключения по результатам служебной проверки, 
рассматривая ее как внутриведомственный акт, который не может заменить 
судебное решение1.

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует об отсутствии 
единообразных подходов в оценке судами оснований и условий привлечения 
сотрудников органов внутренних дел к регрессной ответственности за возме-
щенный Российской Федерацией вред, причиненный их противоправными 
действиями (бездействием).

Литература
1. Андреев Ю. Н. Гражданско-правовая ответственность государства по деликт-

ным обязательствам: Теория и судебная практика /  Ю. Н. Андреев; Ассо-
циация Юридический центр.-науч. -практ. изд. СПб.: Юридический центр 
Пресс, 2006. 425 с.

2. Бойцова Л. В. Интерпретация принципа ответственности государства за 
ущерб, причиненный гражданам, в практике Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации //  Государство и право. 1996. № 5. С. 48–58.

3. Дедюева М. В. Вопросы материальной ответственности судебного пристава-
исполнителя в судебной практике //  Российский судья. 2018. № 9. С. 26–30.

4. Зуева М. В. Регрессные требования государства к должностным лицам госу-
дарственных органов как средство восстановления расходов казны и мера 
воздействия //   URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/44464-regressnye-
trebovaniya-gosudarstva-dolzhnostnym-licam-gosudarstvennykh-organov

5. Медведев М. Ф. Ответственность за вред, причиненный органами государ-
ственной власти и местного самоуправления по гражданскому праву Рос-
сии. Волгоград, 2002. 106 с.

6. Песин С. В. Государство как субъект юридической ответственности (теоре-
тико-правовой аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. 23 с.

7. Погорелова Г. М. Деликтные правоотношения: проблемы теории и практики 
(на примере воинской части внутренних войск МВД России): монография. 
СПб.: СПВИ ВВ МВД России, 2014 //  URL: http://10.5.0.15/onti/niokr/2014/
wl/wl146291.htm

1 Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 14.05.2019 № 33–
5004/2019 //  URL: https://oblsud —  kmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&name_op=doc&number=27386568&delo_id=5&new=5&text_number=1 (дата 
обращения: 07.10.2019).

573



8. Рощин М. Е. Гражданско-правовая ответственность за вред. Причиненный 
органами власти: учебное пособие. Хабаровск: Дальневосточный юриди-
ческий институт МВД России, 2009 //  URL: http://10.5.0.15/onti/niokr/2009/
dv/dv095685.htm

9. Скобычкина Н. Р. Возмещение вреда, причиненного федеральными госу-
дарственными органами, а также их должностными лицами: автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2007. 35 c.

10. Чернова Е. Г. О влиянии законности и юридической ответственности на 
формирование правового статуса должностных лиц органов внутренних 
дел //  Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гума-
нитарные и общественные науки. 2018. № 4. С. 104–108.

11. Шабунина И. С. Особенности регрессных требований к лицу, причинившему 
вред //  Вестник Волжского ун-та им. В. Н. Татищева. Тольятти: ВУиТ, 2003. 
Вып. 36. С. 95–103.

Сведения об авторе: Чернова Елена Геннадьевна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры государственного и административного права Юридиче-
ского института ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», 
начальник Правового отдела ГУ МВД России по Кемеровской области. E-mail: 
helen_black2008@mai.ru

Information about the author: Chernova Elena Gennad’evna, candidate of legal 
Sciences, associate Professor of public and administrative law of law Institute 
of the «Kemerovo state University», head of the Legal Department of the Main 
Department of the Ministry of the Internal Affairs for Kemerovo region. E-mail: 
helen_black2008@mai.ru

Судьба удержания при банкротстве должника

Чутков П. Г.

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы действия одного 
из способов обеспечения исполнения обязательства —  удержания —  в ситуа-
ции несостоятельности должника в таком обязательстве. Автором затронуты 
вопросы понимания субъективного права удержания вещи как способа обе-
спечения обязательства, отношения банкротного права к обеспечению как 
таковому и правового регулирования удержания при банкротстве должника, 
в частности.

При этом автором отстаивается идея необходимости сохранения эффекта 
удержания в отношениях несостоятельности с учетом особенностей таких 
отношений. Само по себе субъектиное право удержания не может иметь 
непосредственного действия в отношении несостоятельного должника и кон-
курирующих кредиторов в связи с необходимостью формирования и реализа-
ции конкурсной массы в интересах всего гражданско-правового сообщества 
кредиторов. Вместе с тем, ретентор должен наделяться правами залогового 
кредитора при соблюдении им соответствующих требований банкротного 
законодательства к установлению таких требований и обладать статусом, 
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аналогичным положению кредитора, требования которого обеспечены за-
логом имущества должника.

В целом автором приветствуется направление движения судебно-арби-
тражной практики в сторону легализации удержания в делах о банкротстве.

Ключевые слова: удержание, обеспечение обязательств, залог, банкрот-
ство, несостоятельность.

Destiny of retaining at debt bankruptcy

Chutkov P. G.

Аbstract. The article is devoted to the consideration of the problem of the 
action of one of the ways to ensure the fulfi llment of an obligation —  retention —  
in the situation of insolvency of the debtor in such an obligation. The author 
raised the issues of understanding the subjective right of retention of a thing 
as a way of securing an obligation, the relation of bankruptcy law to providing 
as such and the legal regulation of retention in case of bankruptcy of a debtor.

At the same time, the author defends the idea of   the need to preserve 
this tool, like any security, in insolvency relations, taking into account the 
characteristics of such relations. In itself, the subjective right of retention cannot 
directly affect the insolvent debtor and competing creditors in connection with 
the need to form and implement a bankruptcy estate in the interests of the 
entire civil-law community of creditors. At the same time, the retentor must be 
vested with the rights of a secured creditor, subject to the relevant requirements 
of the bankruptcy law to establish such requirements, and have a status similar 
to that of the creditor, the requirements of which are secured by the property 
of the debtor.

In general, the author welcomes the direction of the movement of judicial 
arbitration practice towards the legalization of retention in bankruptcy cases.

Keywords: retention, securing obligations, pledge, bankruptcy, insolvency.

1. Введение в исследование
Субъективное право удержания вещи, несмотря на свою известность еще 

римскому праву1, до настоящего времени не имеет должного правового ре-
гулирования и вызывает необходимость своего доктринального и судебного 
толкования в целях адекватного применения института к отношениям не-
надлежащего исполнения должником своего обязательства. В настоящее вре-
мя гражданская кодификация ограничивается регулированием отношений 
удержания в целом исключительно действием статей 359 и 360 Гражданского 
кодекса Российской Федерации2 (далее —  Гражданского кодекса РФ), при этом 
последняя из них, очевидно, раскрывает механизм восполнения реализации 

1 См., подробнее: Катков М. М. Понятие права удержания в римском праве. Киев, 
1910.

2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ //  
СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 
26.01.1996 № 14-ФЗ //  СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
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кредиторского требования в условиях, когда прямое действие права удержания 
не привело для кредитора к должному результату.

При таких обстоятельствах право кредитора на удержание вещи заслуживает 
особого внимания со стороны доктрины в целях восполнения пробелов пря-
мого законодательного регулирования и уяснения истинного смысла данного 
инструментария обеспечения для придания ему необходимого содержания 
с соблюдением баланса интересов всех участников потенциальных отношений 
и третьих лиц.

Кредиторское право удержания, конечно, представляет собой реакцию 
такого лица на имущественную неисправность должника в обязательстве, 
и направлено, прежде всего, на стимулирование должника к надлежащему 
исполнению своей обязанности в натуре. Аналогичная или схожая цели иных 
способов обеспечения исполнения гражданско-правового обязательства по-
рождают необходимость их использования в целях защиты от имущественной 
несостоятельности контрагента. Вместе с тем, следует признать, что неиспол-
нение должником своего обязательства, разумеется, само себе еще не свиде-
тельствует ни о неплатежеспособности, ни тем более о его несостоятельности, 
в то время как факт срабатывания в такой ситуации средств обеспечения ис-
полнения обязательства, напротив, в большинстве случаев предопределено 
именно общей несостоятельностью должника. При этом важно отметить то 
обстоятельство, что действительная цель и предназначение обеспечения как 
гражданско-правового института, направленного на защиту интересов креди-
тора, раскрывается именно в ситуации банкротства должника, когда получе-
ние исполнения ординарным способом без использования такого механизма 
является не только неэффективным, но и не способно восполнить потери 
и оправданные ожидания кредитора. С другой стороны, интересу конкретного 
кредитора в получении исполнения от должника за счет применения обе-
спечения противостоит коллективный интерес иных кредиторов, в том числе 
недобровольных, в тотальном, расширительном, применении принципа pro 
rata, предполагающего равное удовлетворение требований всех кредиторов 
с соблюдением правила пропорциональности.

Такая своеобразная конкуренция интересов не могла не отразиться ни на 
особенностях правового регулирования отношений обеспечения в банкротстве, 
ни на практике его применения и восприятия участниками рассматриваемых 
отношений. При этом следует признать, что общее отношение законодателя 
к обеспечению в банкротстве в целом, конечно, преломляется относительно 
каждого из способов как предусмотренных, так и не предусмотренных законом. 
В отсутствие подробного законодательного регулирования таких отношений 
судебно-арбитражной практике приходится во многом самостоятельно фор-
мировать собственные подходы к решению возникающих споров, основой 
которой, по нашему глубокому убеждению, должна стать цивилистическая 
доктрина.

Субъективное право кредитора на удержание в этом смысле не является 
исключением. Законодательное отношение к данному инструменту в ситуа-
ции банкротства должника ограничивается отдельными формулировками, не 
претендующими, очевидно, на создание общего объединенного структурно 
и логически пласта регулирующих такие отношения правовых норм.
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В частности, в соответствии со статьей 359 Гражданского кодекса РФ кре-
дитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, 
указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обя-
зательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею 
издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее 
обязательство не будет исполнено.

В силу статьи 360 Гражданского кодекса РФ требования кредитора, удер-
живающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в объеме и порядке, пред-
усмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом.

Нормы гражданской кодификации об отдельных видах обязательств уста-
навливают дополнительные правила об удержании вещи применительно к от-
дельным договорным конструкциям, дополняя тем самым общие положения 
параграфа 4 главы 23 Гражданского кодекса РФ (см., в частности, статья 712, 
пункт 4 статьи 790, пункт 3 статьи 972, пункт 2 стать 996 Гражданского ко-
декса РФ), не устанавливая, впрочем, чрезвычайно отличных от него правил 
поведения.

Равным образом, специальное законодательство о несостоятельности тра-
диционно для современного российского банкротного права обходит мол-
чанием действие обеспечительных для требований кредиторов механизмов 
в процедурах банкротства, уделяя незначительное внимание только залогу 
и обеспечиваемым им требованиям. В такой ситуации примечательным яв-
ляется то, что именно общегражданское законодательство в определенной 
степени устанавливает регулирование отношений из удержания вещи на случай 
несостоятельности должника в обязательстве, однако только применительно 
к отдельно взятым договорным отношениям.

Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 996 Гражданского кодекса РФ ко-
миссионер вправе в соответствии со статьей 359 настоящего Кодекса удержи-
вать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче комитенту либо 
лицу, указанному комитентом, в обеспечение своих требований по догово-
ру комиссии. В случае объявления комитента несостоятельным (банкротом) 
указанное право комиссионера прекращается, а его требования к комитенту 
в пределах стоимости вещей, которые он удерживал, удовлетворяются в со-
ответствии со статьей 360 настоящего Кодекса наравне с требованиями, обе-
спеченными залогом.

Такое правовое регулирование, безусловно, нельзя признать достаточным 
тем более, что его установление к конкретной договорной конструкции не 
снимает вопросов тонкостей взаимного правоприменения институтов. Данное 
положение требует дополнительного исследования и обсуждения основных 
вопросов воздействия несостоятельности должника на кредиторское право 
удержания.

2. Удержание и банкротство: взаимное восприятие
Введение в отношении должника процедур несостоятельности не может не 

иметь влияния на его отношения с кредитором в конкретном обязательстве, 
в том числе в части размера кредиторского требования и порядка его осущест-
вления. Данное обстоятельство обусловлено тем, что сама задача института 
банкротства предполагает его воздействие на обычные правила взаимоотноше-
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ний кредитора и должника, поскольку в противном случае невозможно было 
бы достичь тех целей, для которых должник или кредиторы обращались бы 
за использованием банкротного инструментария. Именно поэтому введение 
процедуры несостоятельности влечет существенное ограничение кредиторских 
правомочий.

Так, в соответствии со статьей 63 Федерального закона от 26.10.2002 «О не-
состоятельности (банкротстве)»1 (далее —  Закон о банкротстве) с даты введения 
наблюдения по общему правилу приостанавливается исполнение исполнитель-
ных документов по имущественным взысканиям; не допускается прекращение 
денежных обязательств должника путем зачета встречного однородного тре-
бования, если при этом нарушается очередность удовлетворения требований 
кредиторов; не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые 
санкции и др. Кроме того, с даты введения наблюдения обращение взыскания 
на заложенное имущество, в том числе во внесудебном порядке, не допускается 
(пункт 1 статьи 18.1 Закона о банкротстве), а сам размер требования кредитора 
определяется именно на эту дату (статья 4 Закона о банкротстве).

Такое регулирование обязательственных отношений при несостоятельности 
свидетельствует о том, что субъективное право удержания вещи не может не 
поддаваться воздействию банкротного права и сохраняться в процедурах бан-
кротства в прежнем виде классического обязательственного права. Более того, 
представляется, что сама суть права удержания и цель применения такого спо-
соба обеспечения не соответствует задачам, которые ставит законодатель перед 
институтом банкротства, что объяснятся, по нашему мнению, следующим.

По общему правилу, до исполнения должником обязательства перед кре-
дитором вещь не может быть возвращена, иначе ввиду отсутствия владения 
удержание, несущее в себе обеспечительную функцию (пункт 1 статьи 329 
Гражданского кодекса РФ), было бы прекращено.

В римском праве jus retentionis носило чисто дефензивный характер, являясь 
лишь средством побудить противную сторону к исполнению лежащего на ней 
обязательства, и не заключало в себе права на удовлетворение из удерживаемого 
имущества в порядке, установленном для удовлетворения залог.ержателей2.

Следует признать, что формальное установление пункта 1 статьи 359 Граж-
данского кодекса РФ, согласно которому кредитор, у которого находится вещь, 
подлежащая передаче вправе в случае неисполнения должником в срок обяза-
тельства удерживать вещь до тех пор, пока соответствующее обязательство не 
будет исполнено, позволяет сделать вывод о сохранении в российском праве, 
прежде всего, дефензивного характера ретенции. Это означает, что цель удер-
жания вещи кредитором состоит именно в побуждении должника исполнить 
свое обязательство в натуре в ситуации, когда последний уже впал в просрочку3, 
а исполнение обязательства в первоначальном виде имеет, конечно, существен-
ное значение для кредитора.

1 Федеральный  закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» //  СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.

2 Dernburg. Pandekten. Bd. I. 1902. S. 323, 535, 673.
3 Подробнее об этом условии см.: Новиков К. А. Неосновательное обогащение, versio 

in rem и право удержания //  Об обеспечении обязательств: Сборник статей к юбилею 
С. В. Сарбаша /  сост. и отв. ред. А. В. Егоров. М., 2017. С. 349–350.
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В такой ситуации удержание сохраняет свою обеспечительную функцию 
только до тех пределов, пока исполнение должником своего обязательства 
перед кредитором в том виде, который интересен последнему, является воз-
можным как в силу факта (например, сохранение предмета исполнения), так 
и в силу права (отсутствие правовых ограничений для производимого испол-
нения). И напротив, появление таких фактических или правовых оснований 
должно влечь прекращение права удержания вещи в его дефензивном значе-
нии, поскольку продолжение физического удержания утрачивает свой смысл, 
перестает быть направленным на побуждение должника к исполнению обя-
зательства. Более того, сохранение субъективного права удержания в такой 
ситуации не может быть оправданным и с политики-правовой точки зрения, 
поскольку ограничивает должника в праве на получение полагающейся ему 
вещи в ситуации установленного объективном правом запрета или ограничения 
совершения действий, которых требует кредитор.

С учетом указанного следует согласиться с формирующейся практикой 
Верховного Суда РФ, обоснованной тем, что «с экономической точки зре-
ния смысл удержания как способа обеспечения исполнения обязательства 
заключается в том, что отстранение собственника от владения вещью должно 
побудить его к наиболее оперативному погашению долга перед кредитором 
в целях возврата имущества. Это обусловлено тем, что в период, пока вещь 
удерживается, отсутствует возможность пользования ею, извлечения из нее 
доходов и выг.ы»1.

Таким образом, дефензивный характер удержания предопределяет судьбу 
такого права и период его «жизни»: в ситуации добросовестного и разумного 
поведения участников гражданского оборота (статьи 1, 9, 10 Гражданского 
кокса РФ) удержание не может длиться бесконечно, а само субъективное право 
ретенции не является бессрочным, поскольку всегда ограничено разумно до-
статочным периодом для реализации кредитором своих прав и должно быть 
прекращено наступлением обстоятельства невозможности требуемого испол-
нения, проистекающего из закона или самого факта.

Уяснение норм Закона о банкротстве, по нашему мнению, позволяет 
прийти к выводу о том, что с введением в отношении должника процедуры 
наблюдения, по общему правилу, прекращается субъективное право креди-
тора на продолжение удержания вещи и сохранения правомочия владения 
за ретентором в связи с утратой должником возможности исполнить свое 
обязательство перед кредитором в первоначальном порядке, поскольку в та-
кой ситуации воля должника на исполнение своих обязательств существен-
ным образом ограничивается законодательным регулированием со стороны 
банкротного права.

Так, согласно статье 63 Закона о банкротстве с даты введения в отноше-
нии должника процедуры наблюдения требования кредиторов по денежным 
обязательствам могут быть предъявлены к должнику только с соблюдени-
ем установленного законом порядка. Упомянутый  порядок предъявления 
требований  включает в себя необходимость соблюдения установленной  

1 Определение СКЭС ВС РФ от 27.06.2019 № 301-ЭС19-2351 //  СПС «Консуль-
тантПлюс».
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пунктом 4 статьи 134 Закона о банкротстве очередности удовлетворения 
требований , а также недопустимость преимущественного удовлетворения 
одного кредитора перед другими кредиторами той  же или привилегированной  
очереди1.

Кроме того, недопустимым является и удовлетворение требования креди-
тора по неденежному обязательству, поскольку такое удовлетворение в боль-
шинстве своем связано с оказанием предпочтения неденежному кредитору, 
претендующему на изъятие из конкурсной массы имущества, на стоимость от 
реализации которого осуществляется конкурс среди кредиторов2. В ситуации 
же, при которой удовлетворение неденежного требования кредитора, обе-
спеченного удержанием вещи, не приводит к преференции по отношению 
к другим кредиторам, удержание, по нашему мнению, сохраняется в процедуре 
наблюдения, поскольку само по себе введение данной процедуры не препят-
ствует должнику исполнить свое обязательство, а утрата обеспечения не может 
быть тогда быть чем-либо оправданной.

Вместе с тем, мы должны признать, что независимо от указанного выше 
обстоятельства с введением в отношении должника процедуры наблюдения 
прекращается правомочие ретентора на экзекуцию удерживаемой вещи вне 
банкротного процесса —  кредитор лишается возможности обратить взыска-
ние на предмет удержания в целях соблюдения фундаментальных принципов 
конкурсного процесса о предъявлении требований только в деле о банкротстве 
и реализации конкурсной массы исключительно в рамках дела о несостоятель-
ности.

Поскольку с введением в отношении должника всех последующих про-
цедур несостоятельности только усиливается их ограничительный эффект как 
в отношении самого должника, так и его обязательств перед кредиторами, то 
нет оснований полагать, что реабилитационные или тем более ликвидацион-
ные процедуры могут привести к смягчению действия банкротного права на 
дефензивную функцию удержания и положение самого ретентора.

Таким образом, по нашему мнению, введение в отношении должника про-
цедур несостоятельности, по общему правилу, прекращает субъективное право 
кредитора на продолжение удержания и правомочие ретентора по владению 
вещью в связи с утратой должником возможности исполнить свое обязательство 
перед кредитором в первоначальном виде.

3. Развитие свойств удержания в банкротстве
Право удержания, развившееся в XVI в. в Италии и в XVII в. в Германии —  

прежде всего в применении к договору торговой комиссии, —  включало в себя 
и право удовлетворения из удержанного имущества. В одних государствах Гер-
мании оно являлось подлинным законным залоговым правом, в других —  за-

1 Труба А. Н. Субъективное право удержания и пределы его осуществления: дис. … 
канд. юрид. наук. Тюмень, 2006. С. 159; Телюкина М. В. Основы конкурсного права. М.: 
Волтерс Клувер, 2004. С. 69–71.

2 См., например: определение СКЭС ВС РФ от 18.08.2016 № 301-ЭС16-4180 //  СПС 
«КонсультантПлюс»; определение СКЭС ВС РФ от 28.12.2016 № 308-ЭС16-12236 //  
СПС «КонсультантПлюс» и др.
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логовые функции соединялись с ним лишь на случай конкурса над имуществом 
должника1.

В российском праве экзекутивная функция удержания в наиболее общем 
виде сформулирована в статье 360 Гражданского кодекса РФ, согласно которой 
требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости 
в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обе-
спеченных залогом.

Однако следует признать, что это право ретентора является следствием 
неэффективности первоначальной, имманентной дефензивной функции удер-
жания в виде стимулирования должника к исполнению своего обязательства 
в первоначальном виде. В противном случае сторонам правоотношений или 
законодателю в соответствующих случаях ничего не препятствовало установить 
изначально залоговые отношения между сторонами по поводу потенциально 
удерживаемой вещи. В силу известных сложностей реализации залогового 
права и наличия прямого интереса кредитора в исполнении обязательства 
в скорейшем времени и надлежащей форме первичным следует признать имен-
но дефензивный характер удержания.

Вместе с тем, утрата удержанием своей первоначальной функции в ситуации 
несостоятельности должника, по нашему мнению, не только может быть, но 
и должна восполняться его дополнительной, но не менее важной для креди-
тора составляющей —  экзекутивной функцией, выражаемой в возможности 
реализации ретентором в отношении вещи прав залогового кредитора.

Несмотря на то, что удержание ни в коем случае нельзя отождествлять с за-
логом, поскольку это два совершенно разных правовых института, также как 
и нельзя говорить о трансформации права удержания в право залога, следует 
согласиться и поддержать позицию уравнения в случае банкротства должника 
прав ретентора с правами залогового кредитора2. Однако в отсутствие прямого 
правого регулирования данного вопроса в законодательстве неопределенность 
правового статуса кредитора, чье требование к должнику изначально было 
обеспечено удержанием вещи последнего, сохраняется.

В обычном гражданском обороте сохранение удержания вещи сверх долж-
ного периода с неизбежностью должно влечь необходимость обращения взы-
скания на предмет удержания в порядке статьи 360 Гражданского кодекса РФ.

Именно такое последствие должно наступать и в случае несостоятельности 
должника, при которой заявление об установлении залогового требования по 
своему существу является притязанием об обращении взыскания на залоговое 
имущество, подлежащим рассмотрению, учету и удовлетворению в специаль-
ном порядке, установленном законодательством о несостоятельности.

Дополнительным аргументом действия эффекта залога в отношении прав 
ретентора при банкротстве должника является, как ранее было указано, ре-

1 Венедиктов А. В. Право удержания и зачета в банковской  практике СССР //  Из-
бранные труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2004. Прим. 153.

2 См.: Венедиктов А. В. Право удержания и зачета в банковской  практике СССР //  
Избранные труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2004. С. 206; Карелина С. А. Право-
вое регулирование несостоятельности (банкротства): учебно-практическое пособие. М.: 
Волтерс Клувер, 2006. С. 207; Сарбаш С. В. Право удержания как способ обеспечения 
исполнения обязательств. М.: Статут, 1998. С. 144–145, 208 и др.
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гулирование отношений комиссии: в соответствии с пунктом 2 статьи 996 
Гражданского кодекса РФ в случае объявления комитента несостоятельным 
(банкротом) право комиссионера на удержание вещи прекращается, а его тре-
бования к комитенту в пределах стоимости вещей, которые он удерживал, 
удовлетворяются в соответствии со статьей 360 настоящего Кодекса наравне 
с требованиями, обеспеченными залогом.

Представляется, что не имеется никаких разумных политико-правовых 
оснований для исключения к распространению данного правила на общие от-
ношения удержания, когда соответствующее право возникает из любых иных 
юридических фактов помимо собственно договора комиссии. При этом нужно 
признать, что ведь само по себе субъектное право удержания и имеющийся 
сегодня соответствующий институт развился именно из отношений комиссии, 
в которых такое право появилось изначально.

Именно такой вывод в настоящее время поддержан Верховным Судом РФ1, 
что в условиях колебания в течение долгового времени судебно-арбитраж-
ной практики по рассматриваемому вопросу нельзя не признать значимым 
и важным аспектом в правовом регулировании отношений удержания при 
банкротстве.

Такое заключение означает, что требование кредитора, обеспеченное 
в первоначальном виде удержанием имущества должника, в целях получения 
статуса залогового подлежит установлению по правилам залогового требования 
с признанием наличия залоговых отношений, отсутствия оснований их пре-
кращения и др. При этом в самой процедуре несостоятельности реализация 
данного требования, включая осуществление кредиторских прав и получение 
удовлетворения, осуществляется по правилам Закона о банкротстве для тре-
бований, обеспеченных залогом имущества должника.

Предлагаемое решение порождает необходимость решения дополнитель-
ных вопросов, включая проблемы конкуренции залоговых прав; преференции 
в их установлении и возможности оспаривания соответствующих действий; 
передачи должником вещи третьему лицу и сохранения удержания в силу его 
свойства следования (залог по чужим долгам; пункт 2 статьи 359 Гражданского 
кодекса РФ) и др., которые заслуживают отдельного самостоятельного и более 
глубокого изучения.

В целом же нам представляется верной общая тенденция признания и за-
щиты прав ретентора в случае несостоятельности должника с соблюдением 
баланса интересов всех участников банкротного процесса, предполагающего 
ограничение прав и возможностей такого кредитора в отношении самой кон-
курсной массы и потенциальных прав конкурирующих кредиторов.
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К вопросу о пределах применения конструкции смешанного 
договора к отдельным видам гражданско-правовых 
договоров

Шаклеин В. В.

Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос о правильности 
применения конструкций смешанного договора. В настоящий момент суще-
ствует проблема неверного причисления отдельных видов договоров к кате-
гории смешанных: договора управления многоквартирным домом, лизинга, 
транспортной экспедиции и других. В отечественной цивилистической лите-
ратуре сформированы более или менее устоявшиеся признаки смешанного 
договора. Однако причисляя тот или иной договор к категории смешанных, 
авторы далеко не всегда соотносят свои выводы с ними. В ходе исследования 
рассматривается вопрос о соотнесении смешанного и комплексного дого-
вора, проводится анализ некоторых видов гражданско-правовых договоров 
с точки зрения возможности отнесения их к категории смешанных. Исходя 
из проведенного анализа делается вывод, что попытки отнесения некоторых 
договоров к категории смешанных являются ошибочными. Причинами этого 
видятся неверное понимание понятий «поименованный договор», «элемен-
ты смешанного договора», «предмет смешанного договора», «комплексный 
договор».

Ключевые слова: смешанный договор, комплексный договор, поимено-
ванный договор, пределы применения конструкции смешанного договора, 
признаки смешанного договора.
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On the question about application of the construction mixed 
contract to several kinds of civil contracts

Shaklein V. V.

Abstract. In the present article analyzes the question about the correct 
application of the construction of the mixed contract. At that moment there is a 
problem about incorrect reckoning several kinds of contracts to mixed contracts: 
Apartment house management contract, Leasing, Freight forwarding agreement 
etc. At that moment there are relatively features of the mixed contracts in 
science literature. However, reckoning one or another contract to the category 
of mixed contracts, researchers far from always matching their conclusions with 
them. During the research analyzes the question about matching mixed and 
complexed contracts, analyzing some kinds of contracts in the context of the 
possibility to matching them to the category of mixed contracts. As a result of 
analyze made a conclusion, that attempting to match several kinds of contracts 
to the category of mixed contracts are incorrect. The reasons of it are incorrect 
understanding such categories as «Denominated contract», «Elements of mixed 
contract», «Subject of mixed contract», «Complex contract».

Keywords: mixed contract, complex contract, denominated contract, 
application of the construction of the mixed contract, sings of the mixed contract.

Одним из важнейших принципов гражданского права всегда выступал 
принцип свободы договора. Одной из граней этого принципа является воз-
можность заключить как предусмотренный, так и не предусмотренный законом 
договор (п. 2 ст. 421 ГК РФ) или смешанный договор (п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Несмотря на то что на первый взгляд эти конструкции могут показаться 
похожими, они являются кардинально разными по своей природе.

Как видно из буквального прочтения положений закона, в смешанном 
договоре существует как бы несколько различных договоров, а не предусмо-
тренный законом договор не содержит признаков смешения.

В современной цивилистической литературе выявлены основные, не вы-
зывающие дискуссий, признаки смешанного договора. Наиболее полно они 
отражены в работе М. И. Брагинского:

1) в составе смешанного договора должно быть не менее двух договоров;
2) сам смешанный договор к числу поименованных не относится, за исклю-

чениями, установленными законом (является нетипичным для гражданского 
законодательства);

3) договоры, входящие в состав смешанного договора, должны быть по-
именованы в гражданском законодательстве;

4) применяется презумпция возмездности смешанных договоров;
5) необходимо наличие определенной связи между правовыми режимами 

элементов договоров в составе смешанного1.

1 Брагинский М. И. Основы учения о непоименованных (безымянных) и смешанных 
договорах. М., 2007. С. 60.
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Разумеется, что все эти признаки должны иметься в совокупности, по-
скольку иначе теряется смысловая нагрузка понятия «смешанный договор».

Также необходимо отличать смешанный договор от комплексного договора, 
хотя российское законодательство и не знает такого понятия. В литературе нет 
единого мнения о соотношении комплексного и смешанного договоров. Не-
которые авторы не определяют принципиальных различий между смешанным 
и комплексным договором, в частности, считая последний разновидностью 
смешанного1. С другой стороны, имеется мнение, что комплексный договор 
порождает несколько различных обязательств2.

Думается, что в такой вид соглашения действительно входят фактически 
несколько различных договоров. Однако комплексный договор может быть 
разделен на составляющие без потери общего смысла отношений сторон. То 
есть стороны могли бы заключить несколько отдельных договоров, которые как 
в отдельности, так и в совокупности отражают намерение сторон. Например, 
договор розничной купли-продажи с оказанием услуг по монтажу и настройке 
можно разделить на два: договор розничной купли-продажи и договор оказа-
ния услуг. В этом случае как договоры в отдельности, так и в совокупности 
отражают цель сторон —  приобретение товаров и услуг для личного исполь-
зования (аналогичный пример приводит В. А. Писчиков). С другой стороны, 
договор, согласно которому товар обменивается на работы, нельзя разделить: 
иначе получается, что стороны одаривают друг друга, что противоречило бы 
их изначальной цели.

По мнению ряда авторов, целью смешанного договора является устранение 
пробелов в правовом регулировании3. А. А. Собчак характеризовал смешанный 
договор как необходимую промежуточную стадию в процессе возникновения 
договоров новых видов4. С этой точкой зрения стоит согласиться. Цель ком-
плексного договора видится иной —  укрепление и расширение отношений 
сторон за счет взятия на себя большего числа обязательств.

При этом можно согласиться с мнением Н. А. Антоновой, Н. О. Шемшу-
ра, что законодательство иногда требует конкретного договора для урегули-
рования определенного правоотношения (например, договоры с участием 
потребителя)5.

На настоящий момент, по мнению А. А. Батуриной, намечается тенденция 
отнесения договоров со сложной структурой прав и обязанностей к катего-
рии смешанных, отмечая, что такие утверждения, в основном, сомнительны6. 
С этим мнением стоит согласиться.

1 См., например: Брагинский М. И. Указ. соч.
2 См., например: Писчиков В. А. Смешанные и нетипичные договоры в гражданском 

праве России: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004.
3 См., например: Татарская Е. В. Смешанные договоры в гражданском праве РФ: 

правовая природа и классификация //  Право и экономика. 2007. № 7. С. 107–109.
4 Собчак А. А. Смешанные и комплексные договоры в гражданском праве //  Со-

временное государство и право. 1989. № 11. С. 63.
5 Антонова Н. А., Шемшур Н. О. Непоименованные и смешанные договоры в граж-

данском праве //  Инновационная наука. 2017. Т. 2. № 3. С. 97
6 Батурина А. А. Система и системность смешанных договоров в гражданском праве 

России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2018. С. 46
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Действительно, в частности, встречаются точки зрения, что договор управ-
ления многоквартирным домом следует отнести к смешанным договорам.1 
Сторонники данной позиции утверждают, что договор управления много-
квартирным домом содержит в себе элементы договоров подряда, оказания 
услуг, энергоснабжения и др.

С другой стороны, многие авторы ссылаются на невозможность отнесения 
его к категории смешанных хотя бы просто по той причине, что он является 
поименованным2. И с этой точкой зрения стоит согласиться, поскольку договор 
не может являться смешанным, если поименован в законе, сколь бы сложной 
его структура ни была.

Тот факт, что такой договор не отражен в нормах Гражданского кодекса, 
вовсе не означает, что он является непоименованным, поскольку ч. 1 ст. 7 
ЖК РФ указывает на возможность применения гражданского законодательства 
к жилищным отношениям. А ч. 8 ст. 162 ЖК РФ отсылает к гражданскому 
законодательству напрямую. Исходя из этого на договор управления много-
квартирным домом распространяются положения, в частности, об изменении 
и расторжении договора, о недействительности сделок и др.

Аналогичное возражение можно выдвинуть и против точки зрения о при-
знании договора долевого участия в строительстве смешанным3.

Исходя из вышесказанного, ошибка в отнесении подобных договоров 
к категории смешанных возникает вследствие неверного представления о со-
держании понятия «поименованный договор» либо об элементах смешанного 
договора.

Другим договором со сложной структурой прав и обязанностей, которые 
некоторые авторы причисляют к смешанным, является договор лизинга вообще 
и с правом выкупа в частности. Аналогичные предположения высказываются 
и в отношении договора аренды с правом выкупа.

Говоря об аренде с правом выкупа, Е. Л. Невзг.ина указывает на проблему 
в определении такого договора как смешанного договора4. С другой стороны, 
Е. В. Вавилин рассматривает такой договор как смешанный, при этом указывая, 
что в случае признания договора купли-продажи недействительным, арендные 
отношения не прекращаются5. Иного мнения придерживаются С. К. Соломин 
и Н. Г. Соломина, указывая, что такой договор не является ни поименован-

1 См., например: Гордеев Д. П. Договор управления многоквартирным домом: ква-
лификация, понятие и содержание //  Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. 
№ 2, 3. С. 85–95.

2 См, например: Шагиахметова Л. Х. Место договора управления многоквартир-
ным домом в системе договоров по предоставлению коммунальных услуг //  Семейное 
и жилищное право. 2016. № 1. С. 45.

3 Харитошин И. И. Договор участия в долевом строительстве: гражданско-право-
вые вопросы квалификации и применения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. 
С. 7–8.

4 Невзгодина Е. Л. Аренда недвижимости по законодательству Российской Федера-
ции //  Вестник Омского университета. Серия «Право». 2014. № 4 (41). С. 160.

5 Вавилин Е. В. Арендная плата: вопросы правоприменительной практики //  Вестник 
Пермского университета. Юридические науки. 2014. № 1 (23). С. 69.
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ным, ни смешанным, а комплексным1. С этим мнением стоит согласиться, 
поскольку договор аренды с правом выкупа можно разбить на два практически 
самостоятельных договора: договор аренды и договор купли-продажи, которые 
исполняются последовательно. Кроме того, п. 2 ст. 624 ГК РФ напрямую раз-
решает заключать дополнительное соглашение о выкупе уже после заключения 
договора аренды. При этом никаких изменений в итоговом положении сторон, 
если бы эти договоры были заключены последовательно, не произойдет. Также 
п. 3 ст. 609 ГК РФ при решении о форме договора законодатель напрямую 
отсылает к нормам о купле-продаже. Разумеется, что при заключении ком-
плексного договора стороны расширяют свое сотрудничество и, например, 
не дают продавцу отказаться от заключения договора купли-продажи, однако 
сам по себе этот факт не делает договор смешанным.

Исследуя договор лизинга и возникающие в результате его заключения 
обязательства, некоторые авторы смешивают понятие лизинговых отношений 
и собственно договор лизинга. Прежде, чем говорить о характере договора ли-
зинга нужно определиться с тем, что представляют из себя лизинговые отноше-
ния. Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» относит к субъектам 
лизинга лизингодателя, лизингополучателя и продавца, а их взаимодействие 
является лизингом (или лизинговыми отношениями).

Существует точка зрения, что лизинг представляет из себя трехсторон-
нюю сделку2. При всей простоте данной концепции у нее существует и слабое 
место —  отношения между лизингодателем и лизингополучателем, с одной 
стороны, и лизингодателем и продавцом, с другой стороны, как правило, ре-
гулируются разными договорами. С другой стороны, им оппонируют авторы, 
которые считают лизинг двусторонней сделкой. Так, по мнению М. И. Брагин-
ского и В. В. Витрянского договор лизинга заключается между арендодателем 
и арендатором, а продавец субъектом такого договора не является3. Данная 
позиция представляется гораздо более обоснованной, поскольку продавец 
действительно не участвует непосредственно в договоре лизинга, а обязанно-
сти возлагаются на него в силу прямого указания закона (п. 1 ст. 670 ГК РФ).

Отсутствие единого мнения по поводу лизинговых отношений порождает 
и дискуссию о природе договора лизинга.

По мнению Ю. А. Свирина лизинговое правоотношение возникает из 
одновременно двух договоров: финансовой аренды и купли-продажи4. Од-
нако он не соглашается с тем, что договор лизинга является разновидностью 
аренды, указывая, что такой договор является самостоятельным. При этом 
не поддерживается в полной мере мнение о смешанной природе договора 
лизинга. По мнению О. Н. Захаровой, договор лизинга с правом выкупа 
является смешанным договором, ограничиваясь констатацией этого факта 

1 Соломин С. К., Соломина Н. Г. Гражданское право: отдельные виды договоров: учеб-
ник. М.: Юстицинформ, 2017. С. 62.

2 См., например: Кононова Т. А. Договор финансовой аренды (лизинга) //  Законо-
дательство. 1998. № 9. С. 16–20.

3 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право: книга вторая: Договоры 
о передаче имущества. М.: Статут, 2000. С. 586.

4 Свирин Ю. А. Проблемы дивергенции лизинга и аренды в гражданском праве //  
Современное право. 2016. № 5. С. 65.
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путем ссылки на правовую позицию арбитражного суда1. Существует также 
точка зрения, в соответствии с которой договор лизинга является комплекс-
ным договором2.

С другой стороны, вполне очевидно, что договор лизинга напрямую по-
именован в законе, имеет собственный предмет и субъекты. Даже этот факт 
уже говорит о том, что договор лизинга не может являться смешанным.

Таким образом, лизинговые отношения действительно носят комплексный 
характер. Однако утверждать, что договор лизинга (без права выкупа) явля-
ется смешанным или комплексным представляется ошибочным, хотя у него 
и имеются особенности по сравнению с обычной арендой.

С мнением о смешанной природе договора лизинга с правом выкупа также 
нельзя согласиться, поскольку оно не отвечает признакам смешения. Действи-
тельно, на первый взгляд имеет место смешение двух договоров —  лизинга 
и купли-продажи. В отношении лизинга с правом выкупа можно выдвинуть 
ту же самую позицию, что и в отношении аренды с правом выкупа: договор 
аренды (и лизинга) с правом выкупа можно разбить на два последовательных 
самостоятельных договора без потери общего смысла взаимоотношения сторон. 
Из этого можно сделать вывод, что договор лизинга с правом выкупа является 
комплексным договором.

Еще одним договором, в отношении которого высказываются мнения 
о смешанной природе, является договор транспортной экспедиции.

Так, по мнению Н. А. Бутаковой, если договор перевозки содержит и обя-
занности из транспортной экспедиции (и наоборот), то он приобретает черты 
смешанного договора. Также утверждается на то, что в случае указания в до-
говоре транспортной экспедиции на обязанность по хранению, то его следует 
признать смешанным3.

Однако такой подход представляется неверным. В этом случае вновь можно 
обнаружить комплексность отношений сторон: экспедитор или перевозчик 
берет на себя обязанность за дополнительную плату оказать дополнительные 
услуги.

Исходя из вышесказанного, ошибка в отнесении подобных договоров к ка-
тегории смешанных возникает вследствие смешивания понятий «смешанный 
договор» и «комплексный договор».

Рассмотрим еще один вид договоров, которые ошибочно относят к кате-
гории смешанных: агентский договор.

Евшина Ю. А. указывает, что ряд авторов рассматривают договор аген-
тирования «как сложное образование, состоящее из отношений по поруче-
нию (или отношений по комиссии) и отношений по возмездному оказанию 

1 Захарова О. Н. Договор лизинга с правом выкупа: проблемы теории и практики //  
Право и законодательство. 2012. № 4 (84). С. 134.

2 Степанов Д. И. Услуги как объект гражданских прав: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2004. С. 16.

3 Бутакова Н. А. Договор транспортно-экспедиционной деятельности: проблемы 
правовой регламентации //  Исторические, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 5–1 (43). 
С. 47–48.
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услуг»1. И сразу же делает вывод о том, что такой договор не может относится 
к категории смешанных, указывая, что такой договор урегулирован в законе. 
В. А. Егоров указывает, что оказание услуг фактического характера не делают 
агентский договор смешанным, поскольку уже входят в предмет агентского 
договора2. С этой точкой зрения стоит согласиться, поскольку действитель-
но, несмотря на то что в агентском договоре могут быть указаны самые раз-
нообразные действия фактического характера, именно они и составляют его 
предмет, а сам договор в законе поименован. Хотя следует иметь в виду, что 
это утверждение вовсе не означает, что агентский договор не может входить 
в какой-либо смешанный или комплексный договор.

Таким образом, отнесения вышеперечисленных договоров к категории 
смешанных являются в корне неверными, а сама по себе сложная структура 
прав и обязанностей по договору не свидетельствует о том, что договор является 
смешанным. Равно как не свидетельствует об этом и взятие дополнительных 
прав и обязанностей. Для того, чтобы отнести договор к категории смешанных, 
необходимо, чтобы он соответствовал признакам смешанного договора. При 
этом следует иметь в виду, что наличие в одном соглашении сразу нескольких 
обязательств не делает его автоматически смешанным. Возможность разделить 
такое соглашение на несколько договоров, которые можно было бы исполнять 
самостоятельно, не теряя общего смысла взаимоотношения сторон следует 
относить к комплексным.

Бездумное отнесение договоров к категории смешанных только лишь на 
основании его сложной структуры фактически влечет за собой необходимость 
применения нормоположений, регулирующих объединяемые правоотношения, 
и размывает само понятие смешанного договора и общего смысла данной 
конструкции. Тогда как одной из основных целей введения в закон понятия 
смешанного договора является устранение пробелов в праве.

Это говорит о том, что необходимо четко разграничивать пределы при-
менения конструкции смешанного договора.
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Этапы кодификации советского гражданского 
законодательства

Ящук Т. Ф.

Аннотация. Выделяются четыре этапа кодификации советского граж-
данского законодательства. Первый этап хронологически соотносится со 
временем становления советского государства и права (конец 1917— начало 
1920-х гг.). Второй совпадает с переходом к новой экономической политике 
и ее реализацией (1920-е гг.), третий —  с формирования и эволюции тотали-
таризма (1930 —   середина 1950-х гг.). Выделение четвертого этапа (вторая 
половина 1950 —  середина 1980-х гг.) связано с демократизацией политиче-
ского режима. Критериями для выделения этапов являются: 1) периодизация 
истории государства и права России; 2) состояние источников гражданского 
права; 3) эволюция юридической политики.

Первый этап характеризуется отрицанием роли гражданского права.
На втором этапе приняты первые законодательные акты об имуществен-

ных правах. Проведена кодификация советского права, утвержден Граждан-
ский кодекс РСФСР 1922 г.

На третьем этапе, несмотря на формальное сохранение действия Граждан-
ского кодекса РСФСР 1922 г. , многие его нормы фактически не применяются. 
Снижается его роль в реальном регулировании экономических отношений. 
Разрабатывается Гражданский кодекс СССР, который не был подготовлен.

Четвертый этап характеризуется гуманизацией и демократизацией права. 
В 1961 г. приняты Основы гражданского законодательства Союза ССР и со-
юзных республик, в 1964 г. —  Гражданский кодекс РСФСР.

Ключевые слова: история права, история советского законодательства, 
кодификация законодательства, история кодификации, проекты кодексов.

Stages in codifi cation of Soviet civil law
Yashchuk T. F.

Abstract. Four stages in codifi cation of Soviet civil law are distinguished. The 
fi rst stage is chronologically correlated with the formation period of the Soviet 
state and law (late 1917 —  early 1920s). The second coincides with the transition 
to a new economic policy and its implementation (1920s), the third —  with the 
formation and evolution of totalitarianism (1930s —  mid 1950s). The separation 
of the fourth stage (second half of the 1950s —  mid-1980s) is associated with 
the democratization of the political regime. The criteria for distinguishing the 
stages are: 1) periodization of the history of the state and law of Russia; 2) the 
state of civil law sources; 3) the evolution of legal policy.

The fi rst stage is characterized by the denial of the role of civil law.
At the second stage, the fi rst legislative acts on property rights were adopted. 

The codifi cation of Soviet law was carried out, the Civil Code of the RSFSR of 
1922 was approved.

At the third stage, despite the formal maintenance of the Civil Code of the 
RSFSR of 1922, many of its norms are not actually applied. Its role in the real 
regulation of economic relations is decreasing. The Civil Code of the USSR, 
which was not prepared, is being developed.

591



The fourth stage is characterized by the humanization and democratization 
of law. In 1961, the Fundamentals of Civil Legislation of the USSR and Union 
Republics were adopted, and in 1964, the Civil Code of the RSFSR.

Keywords: history of law, history of Soviet legislation, codifi cation of 
legislation, history of codifi cation, projects of codes.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ,
проект № 18-011-00467

При изучении кодификации советского гражданского законодательства 
целесообразно выделить ее отдельные этапы. Это позволит рассмотреть эво-
люцию гражданского права в исследуемый период, выявить в ней элемен-
ты преемственности и дискретности. Для выделения этапов кодификации 
гражданского законодательства необходимо подобрать признаки, применение 
которых позволит провести хронологическое отграничение каждого этапа, 
определить его содержание и отличительные особенности.

В качестве рабочей гипотезы используем два основных признака и один 
факультативный. К основным признакам целесообразно отнести, во-первых, 
периодизацию истории государства и права России; во-вторых, состояние 
источников гражданского права. Факультативным признаком можно считать 
юридическую политику советского государства, которая проявлялась в от-
ношении законодательства в целом, гражданского законодательства в осо-
бенности, а также в мероприятиях по систематизации законодательства. По 
поводу первого критерия можно заметить следующее. Хотя тема периодизации 
остается в дискуссионном исследовательском поле, среди ученых нет больших 
разногласий по поводу признания, в качестве отдельного, советского периода 
в истории государства и права, в рамках которого выделяются более дробные 
этапы. Первый этап хронологически соотносится со временем становления 
советского государства и права (конец 1917— начало 1920-х гг.). Второй —  со-
впадает с переходом к новой экономической политике, ее реализацией и по-
следовавшим отказом (1920-е гг.), третий —  с формирования и эволюции то-
талитаризма (1930 —  середина 1950-х гг.). Выделение четвертого этапа (вторая 
половина 1950 —  середина 1980-х гг.) обычно связывают с демократизацией 
политического режима, который привел к серьезному обновлению всего мас-
сива советского законодательства.

С общим критерием вполне коррелируется критерий, основанный на 
оценке состояния источников гражданского права. Отдельные декреты были 
нацелены на разрушение частной собственности и никак не защищали имуще-
ственные права граждан. Отрицалась всякая даже гипотетическая преемствен-
ность с дореволюционными нормами. Как заявлял А. Г. Гойхбларг: «Если при-
емлемы, может быть, нормы уголовного права…то возврат старых гражданских 
законов —  недопустим»1. В юридической политике доминировал правовой 
нигилизм, право объявлялось буржуазным институтом. О снижении особого 
статуса закона свидетельствовало признание законодательных полномочий за 
правительством —  Совнаркомом.

1 Протоколы III Всероссийского съезда деятелей советской юстиции с приложением 
резолюций съезда //  Материалы НКЮ. Вып. XI–XII. Пг., 1921. С. 101.
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С переходом к нэпу произошло быстрое восстановление рынка и товарного 
обращения. Приняты первые законодательные акты об имущественных правах, 
стабилизировавшие гражданско-правовые отношения. Проведена кодифика-
ция советского права, утвержден ГК РСФСР 1922 г. Юридическая политика 
строилась на признании роли права в регулировании социальных отношений. 
Развивается теория гражданского права, обобщается судебная практика по 
гражданским делам, публикуются научные труды, учебные издания. В универ-
ситетах под видом факультетов советского права фактически восстанавливается 
высшее юридическое образование. На наиболее крупных факультетах впервые 
вводится хозяйственно-правовая специализация, что, безусловно, повышало 
интерес к гражданскому праву.

На третьем этапе, несмотря на формальное сохранение действия ГК РСФСР 
1922 г., усиливается административное регулирование экономических отно-
шений, что стало причиной возникновения новой отрасли —  хозяйственного 
права. Начинается подготовка нового гражданского кодекса, которому пла-
нируется присвоить статус союзного закона. Юридическая политика характе-
ризуется признанием роли закона в советском обществе, единстве советского 
законодательства. «Вредителями на научном фронте» объявлены те, кто говорил 
о «двухсекторном» советском праве, то есть выделял в нем сохранявшиеся 
от буржуазного права институты, большинство из которых обнаруживалось 
как раз в гражданском праве. В тоже время ограничивается свобода научного 
творчества, что привело к снижению теоретического уровня советского право-
ведения. В отношении ряда ученых применены прямые репрессии.

Четвертый этап характеризуется гуманизацией права, затронувшей все 
его отрасли, созданием основополагающих гражданских законов союзного 
и республиканского уровней. В условиях абсолютного доминирования го-
сударственной собственности сфера частных правоотношений была суще-
ственно снижена. Юридическая политика, основанная на демократических 
и гуманистических принципах, сформировала методологические предпосылки 
для создания новой содержательной модели гражданского закона, что и было 
достигнуто в ГК РФ 1994 г.

Начало первого этапа было трагичным для отечественного гражданского 
права и законодательства. Проведенная национализации и муниципализация 
разрушили юридические основания крупной частной собственности, многие 
значимые вещи, как например, земля, вообще не могли находиться в част-
ном владении. Отменена имевшая корни в римском праве норма о делении 
имущества на движимое и недвижимое. Серьезные ограничение установлены 
в отношении наследования. Отрицается возможность использования граждан-
ских законов Российской империи. При этом признается целесообразность 
отраслевой кодификации формирующегося советского права, хотя предмет от-
расли, которой ранее являлось гражданское право, оставался не вполне ясным. 
Первая «попытка создать свод правил, регулирующих достаточно широкий круг 
отношений, складывающихся в процессе управления промышленностью» с ра-
бочим названием «Кодекс экономических законов РСФСР» относится к 1919 г.1

1 Новицкая Т. Е. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. М., 2002. С. 27.
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В середине 1920 г. вопрос «О кодексах материального и процессуального 
права» был включен в программу Всероссийского съезда деятелей юстиции. 
К обсуждению перспектив кодификации гражданского права съезд обратился 
в последний день на последнем заседании, что показывает отношение участ-
ников к этому вопросу. Выступивший А. Г. Ойхберг заявил, «НКЮ поручил 
мне сделать доклад о том, можно ли создать ныне Кодекс гражданского права». 
Однако вместо доклада он представил короткое сообщение, в котором отрицал 
смысл подготовки такого акта1.

Переход к нэпу предусматривал признание многоукладной экономики, 
восстановления рыночных отношений, что требовало надлежащей правовой 
легитимации. По-прежнему игнорировать роль гражданского права в этих 
условиях становилось просто невозможно, поэтому в короткий срок разраба-
тывается и утверждается ГК РСФСР 1922 г.

Подготовка, содержание кодекса хорошо изучена в историко-правовой 
литературе. Ему посвящены несколько статей, диссертация и монографий, 
среди которых выделяются работы Т. Е. Новицкой2, где дается полный анализ 
процесса создания, принятия и применения кодекса, О. Д. Максимовой3, где 
рассмотрена деятельность специальных комиссий и отдельных учреждений, 
участвующих в написании кодекса, А. Л. Маковского4, где показано место ГК 
РСФСР 1922 г. в общей логике развития гражданского права.

Примерно с середины 1921 г. в НКЮ ведется работа над проектом доку-
мента, который первоначально не имел устоявшегося названия, именовался 
по-разному: и Кодексом об обязательствах, возникающих из договоров, 
и гражданским обязательственным правом, и общим положением обязатель-
ственного права, и Гражданским кодексом, и Кодексом обязательственного 
права5. Среди его активных разработчиков значился А. Г. Ойхберг. Проек-
том занимались Д. И. Курский (нарком юстиции), Д. С. По-столовски (член 
Комиссии законодательных предположений при СНК). С проектом были 
ознакомлены А. Д. Цурюпа (член политбюро ЦК), Н. П. Горбунов (управля-
ющий делами СНК). Текст был передан В. И. Ленину, который внес в него 
свои замечания6.

С июля 1922 г. в подготовку ГК включается Межведомственная комиссия 
при отделе законодательных предположений НКЮ. В ее состав вошли пред-
ставители различных ведомств: НКЮ, НКФ, ВСНХ, Центросоюза, Госбанка 
и др. В обсуждении проекта были вовлечены сотрудники Института советского 
права. Можно выделить ряд интересных предложений, хотя и не вошедших 
в окончательный текст, но отражающих процесс формирования доктрины 
советского гражданского права. Например, ставился вопрос об определении 
предмета гражданского права, его отграничении от торгового права, которое 

1 Протоколы III Всероссийского съезда. С. 101.
2 Новицкая Т. Е. Некоторые аспекты правового регулирования имущественных отно-

шений в первое десятилетие советской власти //  Вестник МГУ. Вып. 11: Право. 2017. № 5.
3 Максимова О. Д. Законотворчество в советской России. М., 2011. С. 304–306.
4 Маковский А. Л. О кодификации гражданского права (1922–2006). М., 2000.
5 Новицкая Т. Е. Гражданский кодекс… С. 33.
6 Там же.
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рекомендовалось кодифицировать отдельным законом1. Предлагалось вклю-
чить нормы о движимом и недвижимом имуществе, институте владения, соб-
ственности и др.2, что противоречило действовавшим декретам.

Как пишет О. Д. Максимова, «проект Межведомственной комиссии был 
подвергнут критике в коллегии НКЮ и на IV сессии ВЦИК»3. Выступив-
ший А. Г. Гамбург в отличии от цивилистов «старой» школы придерживался 
иного отношения к гражданскому праву, полагая, что надо разработать кодекс 
«в тех пределах, очень ограниченных, в которых у нас могут быть допущены 
гражданские отношения и частно- правовой оборот». Для доработки проекта 
была создана комиссия НКЮ, в которую вошли два человека —  А. Г. Гамбург 
и Н. И. Бернштейн4. Подготовленный текст поступил на рассмотрение в СНК 
в конце сентября 1922 г. Понимая несовершенство проекта, правительства не 
видели смысла затягивать его принятие. Проект был вынесен на рассмотрение 
ВЦИК, в него продолжали вноситься поправки как сущностного, так и ре-
дакционного содержания, но голосование по проекту на IV сессией ВЦИК 
IX созыва 31 октября 1922 г. было единогласным. При этом и СНК, и ВЦИК 
рассматривали ГК как временный, полагая, что к концу 1925 г. его можно будет 
заменить новым кодексом.

Исходные доктринальные позиции, отрицавшие гражданское право при 
социализме, и одновременно практическая востребованность гражданско-
правовых норм при нэпе предопределили противоречивость кодекса.

А. Л. Маковский отмечает преемственность ГК РСФСР 1922 г. с дореволю-
ционным законодательством, особенно с проектом Гражданского уложения. 
Причем в ряде случаев составители производили замену правил Уложения 
более современными нормами Швейцарского гражданского кодекса и Герман-
ского гражданского уложения. Ученый указывает еще на одну важную и ценную 
деталь, на которую «почему-то не обращают внимания: намеренно архаичный 
язык царских законов в ГК превратился в хороший русский литературный 
язык, сохранив при этом свойственный законодательству налет устарелости»5.

ГК, принимаемый на три г., действовал почти 40 лет. За этот период в него 
было внесено около 400 изменений, в том числе введено 78 новых статей 
и отменено 76 статей. Больше 80 процентов этих изменений приходится на 
1924–1930 гг. А. Л. Маковский образно замечает, что у кодекса была «бурная 
молодость» и объясняет ее причины невозможностью представить последую-
щую судьбу и нэпа, и гражданского права6.

Образование СССР и принятие Конституции СССР 1924 г. потребовало 
внесение серьезных корректив в системе источников права. В 1924 г. прини-
маются Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, что задало параметры новой модели соотношения общесоюзного 
и республиканского законодательства. Основные начала должны были за-

1 АРАН (Архив Российской академии наук). Ф. 360. Оп. 4. Д. 2. Л. 4.
2 АРАН. Ф. 360. Оп. 4. Д. 2. Л. 5, 11.
3 Максимова О. Д. Законотворчество в Советской России… С. 280.
4 Там же. С. 289.
5 Маковский А. Л. Указ. соч. С. 23.
6 Маковский А. Л. Указ. соч. С. 20.
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кладывать базовые положения каждой отрасли, а республиканские кодексы 
конкретизировать их применительно к особенностям отдельных республик.

Работа над проектом Основ гражданского законодательства велась с 1923 
по 1931 г. Основными разработчиками являлись П. И. Стучка и Г. Н. Амфите-
атров, а основным центром —  Институт советского права Коммунистической 
академии. Проект неоднократно обсуждался в различных форматах и на раз-
ных площадках, процесс подготовки отражался в публичном пространстве на 
страницах юридических журналов. Готовый проект был представлен Г. Н. Ам-
фитеатровым в виде доклада «Основы гражданского законодательства Союза» 
на секции гражданского права Институт советского права Коммунистической 
академии 13 января 1931 г.

В начале выступления Г. Н. Амфитеатров рассказал о сложной ситуации 
в научном сообществе, где продолжались обсуждения: «нужны ли основы граж-
данского законодательства, своевременен ли этот законодательный акт, не 
следует ли подумать об иных формах регулирования всего нашего народного 
хозяйства в целом и т. д.»1.

В 1931 г. Основные начала гражданского законодательства Союза ССР были 
опубликованы в виде проекта с предисловием П. И. Стучки. Проект содержал 
169 статей, большая часть которых была посвящена регулированию имуще-
ственных отношений. Продолжение всякой деятельности по составлению Ос-
нов утратило актуальность в связи с принятием Конституции СССР 1936 г., 
в которой говорилось о союзной кодификация гражданского законодательства.

Работа над новым кодексом началась еще во время подготовки Консти-
туции. В ней по-прежнему был задействован Институт советского права, 
а также организуемый в этот период на базе института уголовной политики 
Всесоюзный институт юридических наук (ВИЮН). Уже 21 июня 1936 г. на 
объединенном заседании гражданской секции Института ССП и граждан-
ской секции института уголовной политики был заслушан доклад Г. Н. Амфи-
театрова, где прямо заявлялось, что ГК РСФСР 1922 г. устарел, и назывались 
вопросы, которые следовало разрешить, приступая к союзной кодификации. 
В первую очередь надлежало выяснить основные черты гражданского пра-
ва социалистического общества, и, исходя из решения первого вопроса, 
следовало определить объем и структура кодекса, его общее содержание 
и основные нормы2.

В конце 1930-х гг. центр изучения советского права переместился в ВИЮН. 
На заседании секции гражданского права 28 июня 1937 г. Г. Н. Амфитеаторов 
представил некоторую концепцию проекта ГК СССР3. Свое видение вопроса 
осветил Н. И. Крыленко в статье «Гражданский кодекс социалистического 
общества»4.

1 АРАН. Ф. 360. Оп. 4. Д. 156. Л. 1.
2 АРАН. Ф. 1934. Оп. 1. Д. 26. Л. 5.
3 Предмет и система социалистического гражданского права //  Проблемы социа-

листического права. Сб. I. М., 1937. С. 135.
4 Крыленко Н. Гражданский кодекс социалистического общества //  Проблемы со-

циалистического права. 1937. Вып. II. С. 5.
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Характеристика и схема нового проекта ГК СССР, в котором граждан-
ские правоотношения рассматривались как производные от общественной 
социалистической собственности, была опубликована1 и вызвала различные 
оценки.

Проекты новых союзных кодексов (уголовного, уголовно-процессуаль-
ного, гражданского и гражданского процессуального), которые нужно было 
подготовить в соответствии с конституционным требованием, планировалось 
представить на Первой научной сессии ВИЮН 1939 г. Однако к этому време-
ни относительно завершенным был только проект уголовного кодекса. Тем 
не менее, на пленарном заседании с докладом «Основные принципы и си-
стема построения проекта Гражданского кодекса СССР» выступил один из 
составителей проекта Я. Ф. Миколенко. Кроме того, в секции гражданского 
права были заслушаны и обсуждены содоклад Д. М. Генкин «Юридические 
лица», М. М. Агаракова «Обязательства из причинения вреда», Е. А. Флейшитц 
«О личных правах граждан СССР»2.

Несмотря на продолжение работы над проектом ни в оставшиеся довоен-
ные г.ы, ни в послевоенный период общесоюзная кодификация гражданского 
права не состоялась. В литературе упоминаются несколько относительно за-
вершенных проектов (1940, 1947, 1948 и 1951 гг.)3.

Законом Верховного Совета СССР от 11 февраля 1957 г. принятие граждан-
ских кодексов было отнесено к ведению союзных республик, а в ведение Со-
юза ССР оставалось установление Основ гражданского законодательства. Это 
решение открыло новый этап кодификации гражданского законодательства.

Работа над союзными Основами была начата в конце марта 1957 г. В зна-
чительной части ее организовывала и координировала вновь созданная Юри-
дическая комиссия при Совете Министров СССР. К концу июня 1957 г. был 
подготовлен первый вариант проекта, насчитывающий 215 статей. Исследо-
ватели истории гражданского права отмечают, что в итоге было подготовлено 
пять вариантов проекта, и это число считают избыточным, существенно за-
державшим завершение работы4.

Из Юридической комиссии готовый проект был представлен в Совет Ми-
нистров СССР, а затем. после его одобрения —  в Президиум Верховного Совета 
СССР. Дальше проектом, в пределах своих полномочий, занимались Комиссии 
законодательных предположений Совета Союза и Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР. Эта работа продолжалась около 2,5 лет. 8 декабря 
1961 г. Верховный Совет СССР утвердил Основы гражданского законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик. В соответствии со ст. 3 законодательство 
союзных республик требовалось привести в соответствие с Основами.

Подготовка проекта ГК РСФСР началась одновременно с созданием со-
юзных Основ. На практике это порождало серьезные сложности. Первый ва-

1 Предмет и система социалистического гражданского права. С. 135.
2 Первая научная сессия Всесоюзного института юридических наук //  Проблемы 

социалистического права. 1939. № 2. С. 133.
3 Развитие кодификации советского законодательства. М.: Юридическая литера-

тура, 1968. С. 115.
4 Там же. С. 118.
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риант проекта ГК РСФСР был готов еще до принятия Основ. На научной 
сессии, посвященной вопросам кодификации советского республиканского 
законодательства (31.01–02.02.1957) В. А. Дозорцев и Н. Б. Зейдер полагали, 
что кодификацию гражданского законодательства целесообразнее начинать 
с составления Основ, Е. А. Флейшиц, напротив, высказалась за одновременную 
подготовку проектов Основ и ГК1. Однако «неправильная» последовательность 
выполнения кодификационных работ, активность разработчиков республи-
канского кодекса, имела и свои достоинства. Именно первый вариант про-
екта ГК РСФСР, созданный к началу 1957 г., во многом послужил исходным 
материалом при подготовке Основ.

Основная деятельность по написанию ГК РСФСР велась во ВИЮН, на 
площадке которого работала специальная комиссия, объединившая всех веду-
щих цивилистов того времени (И. Л. Брауде, И. Б. Новицкий, Е. А. Флейшиц, 
Р. О. Халфина и др.), а также практических работников. Секретарем комиссии 
был А. Л. Маковский. В декабре 1957 г. проект был представлен в Министерство 
юстиции РСФСР, обсуждался на республиканском совещании научных и руко-
водящих практических работников органов юстиции по вопросам кодификации 
гражданского, гражданского процессуального и трудового законодательства. 
На совещании проявили активность сторонники выделения хозяйственного 
права, но их позиция не нашла поддержки2.

После утверждения общесоюзных Основ доработка проекта ГК РСФСР 
велась уже с учетом их содержания. За период с декабря 1961 г. по апрель 1962 г. 
последовательно были созданы три редакции проекта ГК РСФСР, «каждая из 
которых отличалась от предыдущей большей степенью соответствия Основам»3.

Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.07.1962 была образована 
комиссия для рассмотрения проектов ГК и ГПК. Проект неоднократно пере-
рабатывался с учетом предложений и замечаний, поступавших от министерств, 
ведомств, местных органов, университетов, отдельных депутатов. Было об-
работано около 500 замечаний4. 13.02.1963 проект ГК вместе с проектом ГПК 
поступил в Президиум Верховного Совета РСФСР5.

Далее проектами республиканских гражданских и гражданско-процессу-
альных кодексов занималась специальная консультативная группа, организо-
ванная при Юридическом отделе Президиума Верховного Совета СССР. В ее 
состав входили представители государственных учреждений, научных органи-
заций, специалисты-практики. В группе активно работали сотрудники ВИЮН 
С. Н. Братусь, А. Л. Маковский, А. И. Пергамент, от МГУ —  Л. Е. Орловский. За 
короткий период с 15.02 по 19.03.19636 комиссия рассмотрела и проанализиро-

1 Научная сессия, посвященная вопросам кодификации советского республикан-
ского законодательства. 31 января —  2 февраля 1957 г. М., 1957 С. 116.

2 Материалы республиканского совещания научных и руководящих практических 
работников органов юстиции по вопросам кодификации гражданского, гражданского 
процессуального и трудового законодательства. М., 1960. С. 323–324.

3 Развитие кодификации. С. 119.
4 Развитие кодификации. С. 128.
5 ГАРФ. Ф. А-385. Оп. 26. Д. 208. Л. 1.
6 ГАРФ. Ф. А-385. Оп. 26. Д. 209. Л. 139.
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вала примерно 200 предложений1. 19.03.1963 под председательством М. П. Геор-
гадзе состоялось заключительное совещание, в котором были подведены итоги 
работы по консультированию проектов ГК и ГПК РСФСР. Присутствующий на 
совещании министр юстиции В. А. Болдырев в целом согласился с предложе-
ниями комиссии, доработанный проект 24.04.1963 был направлен в Президиум 
Верховного Совета РСФСР. Учитывая советскую политическую систему, про-
екты кодексов не могли стать законами без согласия партийного руководства. 
Проект ГК РСФСР был одобрен Бюро ЦК КПСС 14.06.19632.

Во второй половине 1963 г. работа по подготовке ГК РСФСР вступила 
в завершающую стадию и концентрировалась в Президиуме Верховного Со-
вета РСФСР, где также была создана комиссия. На заседании 12 сентября 
председательствовал С. Д. Орлов, секретарь Президиума Верховного Совета 
РСФСР, который охарактеризовал основные этапы и сложности подготовки 
проектов, особенно подчеркнув, что работу начинало министерство юстиции, 
которое теперь упразднено. Доработку проектов было решено проводить в от-
дельных комиссиях. Рабочую комиссию по рассмотрению проекта ГК возгла-
вила Е. А. Флейшиц. В этот же день комиссия собралась на первое заседания3. 
В дальнейшем они проводились с высокой интенсивностью, последнее —  17-е 
состоялось —  31.10.1963. Велось постатейное обсуждение проекта. В конце 
октября 1963 г. документ с пометкой на титульном листе «составлен рабочей 
комиссией в результате обсуждения проекта ГК постатейно и обсуждения 
замечаний областных (краевых) исполкомов, советов народного хозяйства 
и депутатов Верховного Совета РСФСР» вместе с объяснительной запиской 
поступил в Комиссию законодательных предположений Верховного Совета 
РСФСР. 20.11.1963 состоялось заседание Комиссии, которое вел ее председа-
тель Г. В. Подельщиков. Проект ГК РСФСР представляла Е. А. Флейшиц, на 
самом заседании его предметно уже не обсуждали, хотя некоторые замечания 
были сделаны. В целом он получил положительную оценку, особенно под-
черкивалась его новизна4. В дальнейшем проводилась только редакционная 
обработка документа.

11.06.1964 Гражданский кодекс РСФСР был утвержден.
Принятие ГК стало огромным достижением отечественной правовой на-

уки и практики. С позиций историзма он является документом, созданным 
в определенных экономических и социальных условиях, ориентированным 
на выполнение идеологического заказа об обосновании перспективы перехода 
к коммунизму. В реальности это выражалось в ограничении частной сферы 
и увеличении государственного сектора, который ассоциировался с обще-
народным достоянием. В то же время ГКРСФСР 1964 г. впервые наиболее 
полно закрепил нормы, касающихся имущественных и неимущественных 
прав граждан, их отношений между собой и организациями и граждан. Та-
ким образом, закончился последний этап кодификации гражданского прав 
в советский период.

1 ГАРФ. Ф. А-385. Оп. 26. Д. 210. Л. 5.
2 ГАРФ. Ф. А-385. Оп. 26. Д. 208. Л. 153, 231, 257.
3 ГАРФ. Ф. А-385. Оп. 26. Д. 210. Л. 4, 5, 7.
4 ГАРФ. Ф. А-385. Оп. 26. Д. 210. Л. 100, 164–165.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ПРЕСТУПНОСТИ

Актуальные аспекты соотношения контрразведывательной 
и оперативно-розыскной деятельности в Республике 
Казахстан

Амиргалиев А. А.

Аннотация. В статье автор предпринимает попытку разграничения таких 
видов государственной деятельности как контрразведывательная и опера-
тивно-розыскная деятельность. В открытом доступе практически отсутствуют 
публикации на данную тему в силу его конспиративного и негласного начала, 
что значительно снижает понимание широкой общественностью предна-
значения и сути контрразведывательной деятельности. Между тем данная 
ситуация не способствует успешному решению задач контрразведыватель-
ной деятельности, в связи с чем имеется необходимость уяснения отличий 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельностьи. В статье 
выделены основные аспекты, по которым можно провести грань между кон-
трразведывательной и оперативно-розыскной деятельностью.

Ключевые слова: контрразведывательная деятельность, оперативно-ро-
зыскная деятельность, контрразведывательное мероприятие, оперативно-
розыскное мероприятие, соотношение видов государственной деятельности.

Actual aspects of the ratio of counterintelligence 
and operative-search activities in the Republic of Kazakhstan

Amirgaliyev A. A.

Abstract. In the article, the author attempts to distinguish between types 
of state activity as counterintelligence and operational-search activity. There 
are practically no publications on this subject in the public domain due to its 
conspiratorial and unspoken beginning, which signifi cantly reduces the general 
public’s understanding of the purpose and essence of counterintelligence. 
Meanwhile, this situation does not contribute to the successful solution of the 
tasks of counterintelligence activities, and therefore there is a need to clarify 
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the differences between counterintelligence and operational-search activities. 
The article highlights the main aspects by which a distinction can be made 
between counterintelligence and operational-search activity.

Key words: counterintelligence activities, operative-search activities, 
counterintelligence measure, operative-search measure, correlation of types 
of state activities.

С принятием в 2016 Закона Республики Казахстан «О контрразведыватель-
ной деятельности» в стране определены правовые основы контрразведыватель-
ной деятельности, ее принципы, система гарантий законности, органы, осу-
ществляющие контрразведывательную деятельность, их права и обязанности1.

Под контрразведывательной деятельностью теперь понимается система 
контрразведывательных и организационных мероприятий, осуществляемых 
специальными государственными органами Республики Казахстан, по защите 
национальных интересов Республики Казахстан от разведывательно-подрыв-
ной деятельности.

До принятия указанного Закона контрразведывательная деятельность со-
гласно Закону Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» являлась частью оперативно-розыскной деятельности и на нее рас-
пространялись требования и условия осуществления оперативно-розыскной 
деятельности2.

Так, согласно ранее действовавшей редакции статьи 10 Закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» одним из оснований для проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий являлась необходимость получения контрраз-
ведывательной информации в интересах общества, государства и укрепления 
его экономического и оборонного потенциала.

Следует отметить, что в юридической литературе контрразведывательная 
деятельность порою отождествляется с оперативно-розыскной деятельностью 
либо рассматривается как ее составная часть3. Более того, в открытом доступе 
практически отсутствуют публикации на данную тему в силу его конспиратив-
ного и негласного начала, что значительно снижает понимание широкой обще-
ственностью предназначения и сути контрразведывательной деятельности. 
В этой связи должностных лицам государственных органов и организаций, за 
исключением практических работников субъектов контрразведывательной де-
ятельности, зачастую непросто понять, с какой деятельностью им приходиться 
иметь дело —  контрразведывательной или оперативно-розыскной.

Между тем данная ситуация не способствует успешному решению задач 
контрразведывательной деятельности, в связи с чем имеется необходимость 

1 Закон Республики Казахстан от 28.12.2016 № 35-VІ ЗРК «О контрразведыватель-
ной деятельности» //  Информационно-правовая система нормативных правовых актов 
Республики Казахстан «¤ділет». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000035.

2 Закон Республики Казахстан от 15.09.1994 № 154-XIII «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» //  Информационно-правовая система нормативных правовых актов 
Республики Казахстан «¤ділет». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z940004000.

3 Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник /  под ред. К. К. Горяинова 
[и др.] М., 2006. С. 17.
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уяснения отличий контрразведывательной и оперативно-розыскной деятель-
ности.

В концепции к проекту Закона Республики Казахстан «О контрразведыва-
тельной деятельности» указано что, несмотря на то, что оперативно-розыскная 
и контрразведывательная деятельность имеют общее оперативное (негласное) 
начало, они принципиально отличаются между собой по ряду ключевых аспек-
тов. Оперативно-розыскная деятельность защищает жизнь, здоровье, права, 
свободы и законные интересы человека и гражданина, собственность, обе-
спечивает безопасность общества и государства от преступных посягательств. 
Контрразведывательная деятельность защищает не только указанные ценности, 
а весь спектр национальных интересов Республики Казахстан от разведыва-
тельно-подрывной деятельности.

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется в связи с появлением 
конкретного факта, свидетельствующего о возможном приготовлении или 
совершении преступления. Иными словами оперативно-розыскная деятель-
ность является ответной реакцией на преступное поведение, имеет задачей 
его предупреждение и пресечение. Если указанного факта нет, то оперативно-
розыскная деятельность не проводится.

Осуществление контрразведывательной деятельности не связано с наличи-
ем конкретного проявления разведывательно-подрывной деятельности. Кон-
трразведывательная деятельность проводится в связи с существованием самих 
специальных служб иностранных государств и иных зарубежных организаций, 
поскольку они созданы и предназначены для осуществления разведывательно-
подрывной деятельности. Иными словами контрразведывательная деятель-
ность ведется в постоянном режиме до тех пор, пока существуют специальные 
службы иностранных государств и иные зарубежные организации1.

Соглашаясь с указанным выводом, в настоящем исследовании автор пред-
принимает попытку вывести основные аспекты, по которым можно провести 
грань между контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельностью.

Во-первых, исходя из содержания определений контрразведывательной 
и оперативно-розыскной деятельности, первая защищает национальные ин-
тересы Республики Казахстан от разведывательно-подрывной деятельности, 
вторая —  жизнь, здоровье, права, свободы и законные интересы человека 
и гражданина, собственности, а также обеспечивает безопасность общества 
и государства от преступных посягательств.

Ключевым элементом, разграничивающим указанные понятия, является 
вид посягательства на общественные и национальные интересы Республики 
Казахстан, в качестве которых законодатель выделил разведывательно-под-
рывную деятельность и преступные посягательства.

Под разведывательно-подрывной деятельностью следует понимать раз-
ведывательные и (или) подрывные акции, осуществляемые специальными 
службами иностранных государств, иными зарубежными организациями, 
а также отдельными лицами. Разведывательная акция —  это добывание, сбор 
сведений в ущерб национальной безопасности Республики Казахстан, тогда 

1 Концепция проекта Закона Республики Казахстан «О контрразведывательной 
деятельности» //  URL: http://legalacts.egov.kz
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как подрывная акция —  воздействие на общественные отношения в ущерб 
национальной безопасности Республики Казахстан.

Под преступными посягательствами следует понимать совершение уго-
ловного правонарушения, то есть деяния, содержащего все признаки состава 
преступления либо уголовного проступка.

Из данных положений можно сделать вывод, что контрразведывательная 
деятельность имеет дело с широким перечнем общественных отношений, ко-
торые зачастую могут и не подпадать под уголовную ответственность, а носят 
скрытый и порою правомерный характер (к примеру, деятельность правоза-
щитных и иных международных организаций). Тогда как пределы оператив-
но-розыскной деятельности ограничены приготовлением, совершением либо 
пресечением преступления.

К примеру, воздействие на общественные отношения может осуществлять-
ся через различные зарубежные организации, средства массовой информации, 
отдельных авторитетных лидеров и т. п., что в конечном итоге может привести 
к дисбалансу в обществе с последующим принятием невыгодных для государ-
ства решений.

Другим аспектом, по которому можно провести грань между контрраз-
ведывательной и оперативно-розыскной деятельностью являются их задачи.

Имея схожие задачи, указанные виды государственной деятельности так-
же имеют принципиально различные задачи. Последним следует отнести кон-
трразведывательное обеспечение государственных органов и государственных 
юридических лиц, субъектов квазигосударственного сектора, стратегических 
и иных объектов Республики Казахстан, имеющих важное государственное зна-
чение. Данная деятельность заключается в ограждении указанных организаций 
от разведывательно-подрывной деятельности. В этой ситуации деятельность 
контрразведки может носить разноплановый характер (социальный, правовой, 
экологический, идеологический и др.) и призвана, в первую очередь, не допустить 
негативного влияния «извне» на принятие решений в государственных органах.

В другом случае контрразведывательная деятельность оказывает содействие 
государственным органам в продвижении национальных интересов Респу-
блики Казахстан. Данная деятельность зачастую не связана с оперативно-ро-
зыскной и уголовно-процессуальной деятельностью, так как направлена не на 
предупреждение и пресечение преступлений, а на получение определенных 
экономических, политических и иных выг. для государства, снабжение го-
сударственных институтов власти информацией, необходимой для принятия 
социально и экономически верных решений.

В-третьих, контрразведывательная деятельность защищает национальные 
интересы Республики Казахстан от разведывательно-подрывной деятельности 
не только физических лиц как субъектов преступления, но и специальных 
служб иностранных государств и иных зарубежных организаций.

Данные организации обладают мощной финансовой и политической под-
держкой своих государств, высококлассными специалистами и экспертами, 
новейшей технологией и иными преимуществами, что несравнимо с субъ-
ектами уголовных правонарушений в оперативно-розыскной деятельности.

Так, деятельность иностранных спецслужб, в том числе разведывательная, 
способна нанести невосполнимый вред развитию и внедрению новых техно-
логий, созданию новых видов вооружений, дестабилизировать обществен-
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но-политическую обстановку и создать реальную угрозу жизни конкретных 
людей, привести к колоссальным материальным затратам на восстановление 
необходимого уровня экономического и оборонного потенциала и др. Это, 
в свою очередь, негативно отражается на уровне жизни рядовых граждан в виде 
урезания социальных выплат, ужесточении административно-правовых режи-
мов, снижении конкурентности и доходности отечественного бизнеса и т. п. 
Опыт «цветных революций» на постсоветском пространстве —  красноречивое 
тому свидетельство1.

Таким образом, подводя итоги можно отметить, что контрразведыватель-
ная деятельность, имея некоторые схожие аспекты с оперативно-розыскной 
деятельностью, все же отличается своей масштабностью и глобальностью, 
призвана решать проблемы в сфере национальной безопасности страны через 
различные механизмы, которые могут и не входить в уголовно-правовые от-
ношения.
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Мотивационная типология серийных преступников 
Б. Е. Турви: содержание, преимущества и недостатки

Ахмедшин Р. Л.

Аннотация. Преимуществами модели типологии Б. Е. Турви перед орга-
низационной типологической моделью заключается прежде всего в отказе 
от дихотомического подхода. Выделяя всего два типа, нельзя охватить ими 
все многообразие объектов. Наличие всего двух типов объективно приводит 
к их антагонизации.

Еще одним преимуществом типологии Б. Е. Турви является исследование 
в рамках каждого типа не только модели modus operandi, но и модели сиг-
натуры, что фактически отсутствует во всех остальных известных типологиях 
серийных преступников. Также преимуществом рассматриваемой типологии 
выступает возможность ее использование при расследовании не только се-
рийных изнасилований, но и изнасилований несерийных.

1 Башкатов Л. Н., Изоитко С. И., Козилов Е. Н., Устинков А. В. Контрразведыватель-
ная и оперативно-розыскная деятельность органов федеральной службы безопасности 
(соотношение и правовое регулирование) //  Журнал «Право и безопасность». 2010. 
№ 1 (34). Март.
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Недостатками модели Б. Е. Турви помимо перечисленных ранее являются:
— напрямую мотивация говорит о внутреннем состоянии человека, но не 

о его статусных характеристиках, а ведь именно статусные характери-
стики серийного преступника имеют высокую поисковую ценность для 
следствия;

— ориентированность типологии на достаточно узкую группу серийных пре-
ступников (серийных сексуальных преступников и насильников);

— нецелесообразность выделения типа «профит» в силу его достаточно ред-
кой встречаемости, что нарушает правило о желательной статистической 
сбалансированности частоты встречаемости представителей каждого типа;

— нецелесообразность выделения типа «профит» в силу его достаточно не-
определенного описания (способ подхода —  любой; метод атаки —  любой);

— несамостоятельность одного из типов («Профит»), характерологические 
признаки которого встречаются как правило в профилях остальных типов.
Как видно, количество недостатков перевешивает количество достоинств 

типологии серийных преступников, предлагаемой Б. Е. Турви. Заметим, однако, 
что, по нашему мнению, использование мотивационной типологии Б. Е. Турви 
не в криминалистических, а в криминологических исследованиях лишено 
большинства перечисленных здесь недостатков.

Ключевые слова: серийный преступник, мотив, мотивация, типология, 
способ совершения преступления.

Motivational typology of serial criminals B. E. Turvey: content, 
advantages and disadvantages

Akhmedshin R. L.

Abstract. The advantages of B. E. Turvey’s typology model over the 
organizational typological model are primarily in the rejection of the 
dichotomous approach. Allocating only two types, it is impossible to cover with 
them all variety of objects. The presence of only two types objectively leads to 
their antagonization.

Another advantage of B. E. Turvey’s typology is the study within each type 
of not only the modus operandi model, but also the signature model, which 
is virtually absent in all other known typologies of serial criminals. Another 
advantage of the typology under consideration is the possibility of its use in 
the investigation of not only serial rape, but also non-serial rape.

The disadvantages of the model B. E. Turvey in   addition to the previously 
listed are:
— directly motivation speaks about the internal state of a person, but not about 

his status characteristics, and it is precisely the status characteristics of a 
serial criminal that have a high search value for the investigation;

— orientation of the typology on a fairly narrow group of serial criminals (serial 
sexual criminals and rapists);

— inexpediency of distinguishing the “Profi t” type due to its rather rare 
occurrence, which violates the rule on the desirable statistical balance of 
the frequency of occurrence of representatives of each type;
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— inexpediency of distinguishing the “Profi t” type due to its rather vague 
description (any approach method; any attack method);

— non-independence of one of the types (“Profi t”), the characteristic features 
of which are usually found in profi les of other types.
As you can see, the number of shortcomings outweighs the number of 

advantages of the typology of serial criminals proposed by B. E. Turvey. We note, 
however, that, in our opinion, the use of B. E. Turvey is not in forensic, but in 
criminological research, devoid of most of the shortcomings listed here.

Keywords: serial criminal, motive, motivation, typology, method of 
committing a crime.

Как известно, в рамках разработанной методики профилирования лич-
ности неизвестного серийного преступника лежит дихотомическая типоло-
гия, предусматривающая деление серийных преступников на организованный 
и дезорганизованный тип (организационная типология). Организационная 
типология ориентирована, прежде всего, на решение прикладных задач, объ-
яснительный же уровень ее достаточно невысок даже в наши дни. Пытаясь 
исправить описанную проблему, исследователи активно пытались разработать 
альтернативные типологии серийных преступников.

Понятно, что по аналогии с типологией обычных лиц «объяснительная» 
типология серийных преступников должна была опираться на наиболее струк-
турированный, но в тоже время достаточно абстрактный психический компо-
нент —  на мотивацию поведения.

Неудивительно, что так и произошло и основанием классификации серий-
ных преступников послужил мотив совершаемого преступления, о значимости 
которого говорилось еще на заре становления криминалистики.1 Как показа-
ли последующие исследования, криминалистическая ценность исследования 
мотивационной составляющей наиболее выражена при исследовании насиль-
ственных действий сексуального характера.2

Традиционно под мотивом понимается побуждение к деятельности,3 но 
так как одним побуждением объяснить сложный поведенческий комплекс за-
труднительно, исследователи часто говорят о мотивации, а не о мотиве. Дело 
в том, что, анализируя поведение серийных преступников, бессмысленно, на 
наш взгляд, искать какой-то определенный мотив, побуждающий этих людей 
совершать их чудовищные преступления. «Сами мотивы не могут быть пре-
ступными. Преступным способно быть только поведение, а оно зависит от 
выбора средств для реализации мотивов»4.

1 Gross H. Criminal psychology: a manual for judges, practitioners, and students. Boston, 
Little, Brown and Company, 1911. P. 57

2 Lyman M. D. Criminal investigation: the art and the science. 6th ed. NY: Prentice Hall, 
2011. P. 372

3 Платонов К. К. Система психологии и теория отражения. М., Наука, 1982. С. 215; 
Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер Ком, 1999. С. 444.

4 Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступника и расследо-
вания преступлений. М.: Юристъ, 1996. С. 147.
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Понимая под мотивацией «совокупность факторов, определяющих 
поведение»1, исследователи все-таки тяготеют к концепции ведущего моти-
ва, предопределяющего преступную деятельность серийного преступника.

Исследователи отмечают, что мотивационная типология имеет своими 
корнями позицию E. W. Hickey о том, что ведущими мотивами для серийных 
преступников являются «финансовая безопасности, месть, удовольствие и сек-
суальная стимуляция» (Hickey E. Serial murderers and their victims. CA, Brooks 
and Cole, 1991).2 Наиболее известной мотивационной типологией, несущей 
объяснительную функцию, признана мотивационная типология Б. Турви, 
который выделял такие типы серийных преступников как «компенсатор», 
«доминатор», «обозленный», «садист», «профит». Рассмотрим поведенческие 
модели серийных преступников в типологии Б. Е. Турви.

Модель преступного поведения серийных преступников типа 
«Компенсатор»
Способ подхода —  неожиданный.
Метод атаки —  устная угроза либо угроза оружием.
Диалог с жертвой обычно включает в себя следующие типы фраз:
— Заверения жертвы в том, что он (преступник) не желает причинить ей 

(жертве) вред.
— Комплименты жертве.
— Просьбы преступника о проявлениях взаимной симпатии.
— Элементы самоуничижения.
— Вопросы о самочувствии жертвы.
— Примирительные выражения.
— Выяснение сексуальных характеристик или предпочтений жертвы.
— Просьбы к жертве оценить его сексуальные качества
Характер сексуальной атаки —  атака редко включает в себя элементы из-

вращенных сексуальных действий и чаще всего ограничивается обычными 
способами полового контакта.

Применение силы —  минимальное. Преступник старается не нанести вреда 
жертве, основную ставку делая на угрозы или демонстрацию оружия.

Характер элементов modus operandi:
— Выбирает жертву из числа живущих (работающих, учащихся) в том же 

городе, районе. Часто из жителей близлежащих домов или учащихся находя-
щихся рядом школ.

— Выбирает цель заранее.
— Наблюдает за жертвой.
— Нападает поздним вечером или ранним утром.
— В момент атаки жертва находится одна, либо с лицом, которое не сможет 

оказать противодействия (например, малолетний ребенок).
— Преступление длится относительно не долго, и тем дольше, чем пас-

сивнее жертва.

1 Годфруа Ж. Что такое психология. Т. 1. М.: Мир, 1992. С. 264.
2 Godwin G. M. Hunting serial predators: a multivariate classifi cation approach to profi ling 

violent behavior. Boca Raton, CRC Press, 2000. P. 22.
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— Не перевозит жертву на большие расстояния. Насилие совершается 
в «точке контакта» или неподалеку.

— Прекращает атаку в случае активного сопротивления жертвы.
Характер элементов сигнатур:
— Наблюдает за жертвой после совершения преступления.
— Берет сувениры от жертвы в виде кольца, серьги, фотографии и т. п.
— Отражает произошедшее в дневнике.
— Делает непристойные предложения жертве по телефону как до, так и по-

сле совершения преступления.
Примечание: данный тип преступника часто входит в контакт с жертвой 

после совершения преступления. Он надеется, что жертва ответит на его сек-
суальные предложения, почувствовав во время совершения преступления, 
как он хорош как мужчина, и что он не так плох, как человек. Фантазии пре-
ступника могут дойти до того, что он уверится, что жертва влюбилась в него. 
Такой преступник будет продолжать совершать подобные преступления, пока 
его не остановят, так как необходимость в самоутверждении возникает у него 
снова и снова.1

Природа рассматриваемого поведения хорошо раскрыта в медицинской 
литературе в утверждение о том, что «садист желает причинить боль, но в не-
которых случаях, если не в большинстве, он хочет, чтобы это чувствовалось 
как любовь».2

Модель преступного поведения серийных преступников типа 
«Доминатор»
Способ подхода —  неожиданный или обман.
Метод атаки —  устные угрозы, применение физической силы и/или оружия.
Диалог с жертвой как правило не происходит, так как преступник не ис-

пытывает в этом потребности. Минимальное общение обычно включает в себя 
следующие типы фраз:

— Краткие и резкие команды. Например, «Не двигаться!», «Лицом вниз!»
— Оскорбления жертвы.
— Замечания относительного того, что он (преступник) будет сейчас де-

лать с жертвой.
— Угрозы различного характера.
Характер сексуальной атаки:
— Может попытаться совершить любые сексуальные действия, фигури-

рующие в его фантазиях.
— Не интересуется состоянием или чувствами жертвы.
— Половые действия может совершать неоднократно.
— Сексуальные действия совершает преимущественно в форме унизитель-

ной для жертвы либо в форме, причиняющей жертве физические страдания.
— Цель атаки —  «победа» над жертвой, демонстрация власти и вседозво-

ленности.

1 Turvey B. E. Criminal profi ling. New York: Academic Press, 1999. P. 173.
2 Aggrawal A. Forensic and medico-legal aspects of sexual crimes and unusual sexual 

practices. Boca Raton, CRC Press, 2009. P. 167.
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— Жертва —  лишь инструмент для претворения в жизнь фантазий пре-
ступника и его самовосхваления.

Применение силы —  варьируется от умеренного до чрезмерного и «звер-
ского» в зависимости от степени сопротивления жертвы и возникновения 
у преступника половой дисфункции.

Характер элементов modus operandi:
— Жертва отслеживается предварительно (преступник организованный), 

либо захватывается сразу при наличии благоприятных обстоятельств (пре-
ступник дезорганизованный).

— Жертва выбирается по пригодности и уязвимости.
— Преступник применяет оружие или физическую силу высокого уровня.
— Физическая агрессия имеет своей целью сразу подавить сопротивляе-

мость жертвы и подчинить ее преступнику.
— Жертва атакуется в тот момент, когда отвлечена и не ожидает нападения.
Характер элементов сигнатур:
— Преступник выбирает место контакта удобное для захвата.
— Преступник грубо срывает одежду с жертвы.
— Преступник применяет силу с корректирующей целью.
Примечание: modus operandi такого преступника со временем регрессирует. 

Это необходимо учитывать при решении вопроса об отнесении какого-либо 
преступления к серии преступлений, совершенной преступником такого типа.1

Модель преступного поведения серийных преступников типа 
«Обозленный»
Способ подхода —  неожиданный или «неожиданная угроза».
Метод атаки —  применение физической силы высшего уровня, оружия 

или взрывчатых веществ.
Диалог с жертвой как правило не происходит, так как преступник не ис-

пытывает в этом потребности. Минимальное общение (речь обычно возбуж-
денная, враждебная) обычно включает в себя следующие типы фраз:

— Обвинение в чем-либо.
— Оскорбления в любой форме.
Характер сексуальной атаки —  сексуальная атака применяется не с целью 

удовлетворения сексуального желания или фантазии, а с целью унизить жертву, 
ухудшить ее положение. Атака может включать элементы любых действий, 
считающихся по мнению преступника унизительными или оскорбительными.

Применение силы —  наивысшего уровня с причинением жертве тяжелых 
и смертельных повреждений.

Характер элементов modus operandi:
— Атака обычно не планируется и является результатом эмоционального 

возбуждения. В этом случае жертвой может быть любое лицо, символизиру-
ющее для преступника объект ненависти.

— Если атака спланирована, то она спланирована основательно и каче-
ственно. В этом случае жертва заранее определяется конкретно.

1 Turvey B. E. Criminal profi ling. New York: Academic Press, 1999. P. 175.
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— Преступление обычно совершается спонтанно, в любое время суток, 
в любом месте, когда преступник видит, что жертва доступна и/или уязвима.

— Используется оружие. Если преступление планировалось, то вооруже-
ние будет чрезмерным, например, с большим количеством боеприпасов, чем 
требуется.

Характер элементов сигнатур:
— Преступник может использовать в элементах своей внешности специ-

альную символику (униформа, повязка, нашивка, боевая раскраска и т. п.).
— Применение силы высокого или высшего уровня против жертвы в точке 

контакта в момент начала атаки.
— Преступление по времени длится не долго, так как эмоциональное воз-

буждение быстро проходит.
— Под огонь преступника часто попадают случайные посторонние люди. 

Если вред им причинен намеренно, то это означает, что преступление было 
спланировано.1

Модель преступного поведения серийных преступников типа «Садист»

Способ подхода —  обман.
Метод атаки —  внезапное применение физической силы высокого уровня, 

оружия, отравляющих или взрывчатых веществ.
Диалог с жертвой включает в себя следующие типы фраз (конкретные фразы 

являются элементами сигнатур):
— Преступник перед атакой вступает в беседу с жертвой с целью снизить 

ее бдительность и осторожность.
— Преступник разговором пытается заставить жертву проследовать к месту 

атаки.
— В момент совершения преступления преступник может требовать от 

жертвы, чтобы она называла его специальным именем или титулом.
— Преступник может требовать от жертвы, чтобы она называла себя каким-

либо специальным именем или унижающим прозвищем.
— Преступник может интересоваться у жертвы, что причиняет ей наи-

большие страдания.
Характер сексуальной атаки: сексуальная атака обычно направлена на при-

чинение дополнительных страданий жертве и/или удовлетворение фантазий 
преступника. Почти всегда при этом используются различные предметы и при-
способления для пыток. Сексуальные действия могут включать в себя любые 
действия, пришедшие преступнику в голову, либо являющиеся предметом его 
сексуальных фантазий.

Применение силы —  высокого и высшего уровня в течение длительного 
периода времени, так как такие преступники практикуют применение пыток. 
Уровень силы зависит от сопротивления жертвы или проявления излишней 
покорности.

Характер элементов modus operandi:

1 Turvey B. E. Criminal profi ling. New York: Academic Press, 1999. P. 176.
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— Преступник может выбирать профессию или род занятий, придающий 
им облик, который вызывает доверие у жертвы и тем самым облегчает ее захват 
(полицейский, охранник, учитель, общественный деятель и т. п.).

— Преступление детально планируется —  характеристики жертвы, место 
контакта, место совершения преступления, способ избавления от трупа —  все 
планируется заранее.

— Все преступления совершаются по сценарию, элементы которого прак-
тически не меняются от преступления к преступлению.

— Преступник выбирает жертву, исходя из оценки ее психологической 
уязвимости.

— Жертва может выбираться из числа лиц с высоким уровнем «риска об-
раза жизни» (проститутки, беспризорники, торговцы наркотиками и т. п.).

— Жертва до нападения завлекается на территорию, контролируемую пре-
ступником (гостиничный номер, гараж, лес и т. п.).

— Преступник повышает уровень агрессии с каждым совершенным пре-
ступлением.

— Преступник фактически всегда убивает жертву с целью сокрытия пре-
ступления.

Характер элементов сигнатур:
— На месте происшествия находятся специальные приспособления и ору-

дия, доставленные туда преступником, для совершения преступления.
— Действия, совершаемые преступником с жертвой, записываются на 

видео или фотографируются.
— Преступник обычно симпатичен и/или «беспомощен» в точке контакта.
— Жертвы —  посторонние для преступника люди и никак не связаны между 

собой и с преступником.
— Преступник забирает в качестве трофеев определенные части одежды 

и/или тела жертвы и хранит их в легкодоступных местах (дома, в гараже, в ма-
шине, в тайнике и т. п.).

Примечание: поведение рассматриваемого преступника включает в себя 
наиболее полный комплекс индивидуализирующих элементов.1

У преступника рассматриваемого типа часто наблюдается нарушения ген-
дерной идентичности, выражающийся «в специфическом женском оттенке 
у садистских убийц»2.

Модель преступного поведения серийных преступников типа 
«Профит».
Способ подхода —  любой.
Метод атаки —  любой.
Диалог с жертвой, как правило, не происходит, так как преступник не ис-

пытывает в этом потребности. Минимальное общение обычно включает в себя 
следующие типы фраз:

1 Turvey B. E. Criminal profi ling. New York: Academic Press, 1999. P. 179.
2 Aggrawal A. Forensic and medico-legal aspects of sexual crimes and unusual sexual 

practices. Boca Raton, CRC Press, 2009. P. 175; Brittain R. P. The sadistic murderer //  
Medicine, Science, and the Law. 1970. October. № 10 (4). P. 198–207
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— Простые команды и вопросы. Например, «Где наличные?», «Дай часы».
— Преступник может интересоваться реальной стоимостью какой-либо 

вещи. Например, «Это настоящее золото или дешевая подделка?»
Применение силы —  лишь того уровня, которого требует контроль и управ-

ление жертвой, т. е. соразмерный сопротивлению.
Характер элементов modus operandi:
— Преступление продолжается сравнительно не долго, так как преступник 

стремиться не затягивать преступления из соображений безопасности.
— Цель преступления выбирается из соображений предполагаемой выгоды.
Характер элементов сигнатур:
— Использование преступником средств и орудий для совершения пре-

ступления, принесенных с собой.
Примечание: поведение преступника направлено лишь на получение ма-

териального вознаграждения в кратчайшие сроки. Обычно этот тип поведения 
сопутствует какому-либо типу из четырех вышеперечисленных. Поэтому лю-
бые действия преступника, имеющие своим источником другие побуждения, 
должны быть рассмотрены с точки зрения другого типа мотивации.1

Преимуществами модели типологии Б. Турви перед организац ионной ти-
пологической моделью заключается прежде всего в отказе от дихотомической 
модели. Выделяя всего два типа, мы не можем охватить ими все многообразие 
объектов. Наличие всего двух типов объективно приводит к их антагонизации, 
а следовательно, неосознаваемом предпочтении исследователем типа, более 
близкого к профилю его личности.

Еще одним преимуществом типологии Б. Е. Турви является исследование 
в рамках каждого типа не только модели modus operandi, но и модели сигнату-
ры, что на таком уровне детализации отсутствует во всех остальных известных 
типологиях серийных преступников. Также преимуществом рассматриваемой 
типологии выступает возможность ее использования при расследовании не 
только серийных изнасилований, но и изнасилований несерийных.

Недостатками модели Б. Е. Турви, помимо перечисленных ранее, являются:
— напрямую мотивация говорит о внутреннем состоянии человека, но не 

о его статусных характеристиках, а ведь именно статусные характеристики 
серийного преступника имеют высокую поисковую ценность для следствия;

— ориентированность типологии на достаточно узкую группу серийных 
преступников (серийных сексуальных преступников и насильников);

— нецелесообразность выделения типа «профит» в силу его достаточно 
редкой встречаемости, что нарушает правило о желательной статистической 
сбалансированности частоты встречаемости представителей каждого типа;

— нецелесообразность выделения типа «профит» в силу его достаточно 
неопределенного описания (способ подхода —  любой; метод атаки —  любой);

— несамостоятельность одного из типов («Профит»), характерологические 
признаки которого встречаются как правило в профилях остальных типов.

Как видно, количество недостатков перевешивает количество достоинств 
типологии серийных преступников, предлагаемой Б. Е. Турви. Заметим, од-
нако, что, по нашему мнению, использование мотивационной типологии 

1 Turvey B. E. Criminal profi ling. New York: Academic Press, 1999. P. 180.
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Б. Е. Турви не в криминалистических, а в криминологических исследованиях 
лишено большинства перечисленных здесь недостатков.

Современные же исследователи-криминалисты в основном тяготеют к ти-
пологии, разработанной Р. М. Холмс и С. Холмс в 1996 г., которая включает 
в себя четыре типа серийных преступника: «визионеры», «миссионеры», «ге-
донисты» и «тираны»1 и базируется на идее, что основные потребности для 
серийного преступника это агрессия, секс и власть2.
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Преступления с целью похищения невесты как традиция, 
порочащая честь и достоинство женщины в XXI веке

Бакирова А. М.

Аннотация. В статье обращается внимание на возрождение некоторых на-
циональных традиций в современном Казахстане, которые по своей природе 
должны быть созвучны эпохе, в связи с чем указывается, что продолжающаяся 
практика похищения невесты носит неправомерный характер. В то же время, 
Уголовный кодекс Республики Казахстана не выделяет самостоятельного 
состава преступления «похищение невесты» и содержит традиционную для 
многих постсоветских государств статью «похищение человека». Автор пред-
лагает обратить внимание на данную проблему на государственном уровне 
и ввести отдельную статью запохищение невесты и исключить его из статьи 
похищение человека или включить в существующую диспозицию в каче-
стве отдельного квалифицирующего признака. Это позволит своевременно 
реагировать и предупреждать само преступление, а также наказывать лиц, 
совершивших данное преступное деяние.

Ключевые слова: национальные традиции, похищение человека, похище-
ние невесты, латентность, насильственное лишение свободы, изнасилование.

A crime with a purpose of the abduction of a bride 
as a tradition, which discredits honor and dignity of women 
in the XXI century

Bakirova A. M.

Abstract. The article discusses the crime of kidnappingabride, 
whichisnotstipulated in the Criminal Law of the Republic of Kazakhstan. Theau
thorproposestoreviewtheissueongovernmentallevelandintroduceaseparatelegal 
article onbridekidnapping, thus excluding it from the legal article of kidnapping 
or by including it in the existing disposition as a separate qualifying attribute. 
This will allow to timely response and prevent the crime itself, as well as punish 
the perpetrators of the criminal act.

Keywords: national traditions, kidnapping, bride kidnapping, latency, violent 
imprisonment, rape.

Культура —  своего рода это хранилище социального опыта, передающегося 
от поколения к поколению1. Национальные традиции по своей сути —  это 

1 Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы: учебник для аспирантов и со-
искателей ученой степени кандидата наук. М.: Гардарики, 2006. С. 56.
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правила, ценности, мировоззренческие установки, которые до сих хранятся 
и «живут» в обществе. Традиции —  это та знаковая система, когда поступки, 
действия людей становятся образцами для других.

Введение некоторых традиционных институтов на территории Казахста-
на, стало доказательством того, что нормы обычного права, вошли в дей-
ствующую нормативно-правовую базу государства. Готовность государства 
воплотить нормы обычного права, свидетельствует о том, что они социально 
оправданны и содействует совершенствованию действующего права в Ка-
захстане. Одним из таких возрожденных традиционных регуляторов стал 
институт медиации, имеющий в себе элементы правового института «кун», 
который, как и медиация служил процессу урегулирования споров (конфлик-
тов) в Степном крае. Так, возрожденный в 2018 г. совет биев, являвшимся 
ранеенародным органом правосудия в степи и разрешавшим правовые кон-
фликты, сегодня способствует снижению конфликтности среди населения 
Казахстана.

Проблема изучения национальных традиций является одной из актуаль-
ных в современной историографии Казахстана и в тоже время сложной. Ведь 
возрождаемые национальные традиции должны быть созвучны сегодняшней 
эпохе. В современных реалиях некоторые национальные традиции нашли свое 
применение, некоторые из них носит как правомерный, так и неправомерный 
характер. Одной из таких национальных традиций является похищение не-
весты.

При этом, диспозиция статьи 125 Уголовного кодекса Республики Казах-
стан не выделяет отдельным квалифицирующим признаком похищение чело-
века в качестве невесты1. Однако, несмотря на архаичность данной традиции, 
количество таких правонарушений ежегодно увеличивается, но тенденция их 
роста не находит однозначного ответа.

Обратившись в Комитет правовой статистки Республики Казахстан с за-
явлением о предоставлении сведений за последние три г. по количеству со-
вершаемых преступлений по статье «похищение человека», получили справку, 
в которой отмечено, что за первое полугодие 2018 г. совершено только одно 
преступление. В процессе устной беседы с представителями Комитета право-
вой статистки Республики Казахстан было выяснено, что в данном государ-
ственном органе, не ведется отдельный учет по квалифицирующим признакам 
данной статьи. Квалифицирующими признаками в части второй и третейста-
тьи похищение человека выступают следующие отягчающие обстоятельства: 
группа лиц по предварительному сговору; неоднократность; с применением 
насилия, опасного для жизни или здоровья; с применением оружия или пред-
метов, используемых в качестве оружия; в отношении заведомо несовершен-
нолетнего; в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся 
в состоянии беременности; в отношении двух или более лиц; из корыстных 
побуждений; совершенных преступной группой; совершенных с целью экс-
плуатации похищенного (похищенной); повлекших по неосторожности смерть 

1 Глава 1 «Уголовные правонарушения против личности» Уголовного кодекса Ре-
спублики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК //  ИС «Континент». URL: http. //  
continent-online.com
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потерпевшего или иные тяжкие последствия1. В статье похищения человека 
отсутствует квалифицирующий признак «с целью похищения невесты». Ви-
димо по этой причине Комитету правовой статистки Республики Казахстан 
было затруднительно предоставить исчерпывающий ответ о количестве пре-
ступлений, совершенных с целью похищения невесты2. В процессе ознаком-
ления со статистикой преступлений, автор обратил внимание на учетные 
карточки по ведению уголовных дел, в которых есть краткая характеристика 
совершенного деяния3. В одной из учетных карточек по ведению уголовного 
дела было отмечено: похищение невесты имело место в Абайском районе 
Южно-казахстанской области в первой половине 2018 г., которое закончилось 
вынесением обвинительного приговора. Представителями Комитета правовой 
статистики Республики Казахстан было сказано, что с мая 2018 г. по статье 
«похищение человека», в учетную карточку по ведению уголовных дел стали 
включать графу «в отношении женщин». На наш взгляд, включение данной 
графы4как данные статистики в учетную карточку по ведению уголовных дел 
в статью похищение человека привнесет ясность в количество совершаемых 
преступлений с целью кражи невест.

Не удовлетворившись предоставленным ответом государственного органа 
по количеству совершенных преступлений по статье «похищение человека» 
с целью похищения невест, автор обратился к адвокату А. Умаровой5, ко-
торая отметила, что за ее юридическую практику накопилось достаточно 
много обращений о защите интересов со стороны потерпевших именно по 
вопросу похищения женщин в качестве невесты. В рамках обмена инфор-
мацией адвокат поделилась одним отказным материалом по уголовному 
делу, где потерпевшая обратилась к ней с вопросом обжалования действий 
следственных органов, отказавшихся возбуждать уголовное дело по статье 
120 и 1266 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Потерпевшая описала 
свою ситуацию, в которой пояснила, что была похищена молодым человеком, 
с которым была знакома. Молодой человек обманным путем заманил ее 
к себе домой и не выпускал из дома, определив ее статус в качестве супруги. 
Мотивируя свой поступок соблюдением обычаев, оставил потерпевшую на-

1 Статья 125 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года 
№ 226-V ЗРК //  ИС «Континент». URL: http. //  continent-online.com

2 Запрос о количестве совершенных преступлений по статье «похищение человека» 
за последние 3 года начиная с 2017 г. (Прим. автора).

3 Что вызывает интерес, отсутствуют требования к заполнению учетных карточек 
по ведению уголовного дела и по воле случае, в одной из таких учетных карточек сле-
дователь сделал отметку, что похищение человека совершенно с целью кражи невесты 
(Прим. автора).

4 В статье 125 УК РК похищение женщин в качестве невесты как квалифицирующий 
признак не закреплен в данной диспозиции (Прим. автора).

5 Адвокат, специализирующийся на особо серьезных и тяжких преступлениях, 
связанных с сексуальным надругательством над женщинами и детьми в Республике 
Казахстан, получившая премию International Women of Courage Awards —  2018.

6 Статья 120 УК РК «Изнасилование» и статья 126 УК РК «Незаконное лишение 
человека свободы» Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года 
№ 226-V ЗРК //  ИС «Континент». URL: http. //  continent-online.com

617



сильно в своем доме и совершил изнасилование, после взял с нее расписку, 
угрожая расправой, в которой она написала, что добровольно согласилась 
прийти в его дом и решила остаться. Важным обстоятельством является то, 
что статья похищение человека с целью похищения в качестве невесты, за-
трагивает и совершение других преступных деяний, которые предусмотрены 
другими уголовно-правовыми нормами.

Один из вышеописанных случаев говорит о факте латентности преступле-
ний в отношении женщин, которых похищают в качестве невест и соответ-
ственно количество таких совершаемых правонарушений неизвестно.

В то же время правозащитники Казахстана не раз обращаясь к наболевшей 
проблеме обычаев и традиций, порочащих честь и достоинство женщин, еще 
в 2008 г. отмечали: «что из более чем трех тысяч обратившихся к ним за по-
мощью женщин почти 40% нынешний муж украл, подавляющее большинство 
в самом начале семейной жизни подверглись изнасилованию. Мужчины таким 
образом не оставляли девушкам возможности вырваться, ведь восточная жен-
щина предпочтет молчать о случившемся, смириться и терпеть»1.

Первостепенную роль в латентности совершаемых правонарушений, играет 
моральное давление родственников с обеих сторон, гендерный фактор, па-
триархальность уклада и воспитания. Интересным фактом является локация 
совершения похищения человека. В основном данное преступное деяние 
совершается на территории южного Казахстана и в Алматинской области. 
Исследования по вопросу причин совершения данного преступного деяния 
в совершаемых регионах не установлены.

Следует отметить, что в сведениях, фиксируемых Комитетом правовой 
статистки Республики Казахстан по статье похищение человека не раскрыва-
ется цель содеянного, это приводит к искажению действительности, не владея 
точной информацией о количестве, причинах, мотивах совершения данного 
преступного деяния, мы приходим к тому, что органы государственной власти 
не могут своевременно предупредить данные правонарушения.

Доктринальные высказывания многих представителей и специалистов 
уголовного права в Казахстане говорят о том, что следует выделить похище-
ние невесты в отдельную статью или включить в существующую диспозицию 
как отдельный квалифицирующий признак актуальный на сегодняшний 
день.

Подытоживая отметим, что большинство постсоветских государств, ко-
торым присущ обычай варварского похищения невесты, также отказались 
от уголовного преследования за подобное деяние. В то же время, можно вы-
делить некоторые уголовные кодексы, устанавливающие ответственность за 
принуждение к вступлению в брак, к таковым отнесем законы Азербайджана, 
Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана2. Однако, в ряде случаев, можно 
отметить игнорирование уголовных кодексов Так, в Республике Кыргызстан 
ежег.но крадут не менее 15 тысяч девушек, которых впоследствии принуждают 

1 Шымкент Л. К. За похищение невест нужна отдельная уголовная статья //  Ком-
сомольская правда. 2008. 21 июня.

2 История и современные тенденции развития гражданского общества и государства: 
правозащитный аспект: монография /  под ред. С. О. Гаврилова, А. В. Гавриловой. М.: 
Проспект, 2019. С. 349.
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вступить в брак против их воли1, причиной тому зачастую бывает не просто 
игнорирование закона, но низкая правовая культура и малограмотность.

Резюмируя сказанное, можно отметить, чтовозрождение национальных тра-
диций имеет и обратную сторону, и привлечение внимания к данной проблеме 
на государственном уровне могло бы позволить своевременно предупреждать 
и реагировать на совершаемые преступные деяния.
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К проблеме предупреждения подростковой преступности 
в контексте обеспечения общественной безопасности

Беляев Г. А., Симакова В. Д.

Аннотация. В статье анализируется проблема предупреждения преступ-
ности несовершеннолетних как основной предпосылки ее последующей 

1 Киргизские пленницы: дикий обряд похищения невесты //  URL: https://4tololo.
ru/content/4395
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трансформации во «взрослую преступность». Акцентировано внимание на 
особенностях социально-психологического и нравственного развития под-
ростков как факторах, оказывающих решающее влияние на вовлечение 
несовершеннолетних в преступную среду. Установлено, что в силу своей 
специфики преступления несовершеннолетних во многих случаях латентны, 
а процессы их детерминации очень динамичны. Данные явления с учетом 
их социальной значимости и общественной опасности, а также в условиях 
реагирования, по сути, на их последствия, представляют реальную угро-
зу национальной безопасности граждан и являются дестабилизирующим 
фактором общественного развития. Определена необходимость выработки 
комплекса взаимосвязанных мер, направленных на установление причин, 
условий и возможных рисков развития тенденций вовлечения несовер-
шеннолетних в криминальные процессы в контексте их прогнозирования 
и недопущения к реализации.

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, предупреждение 
преступности, социально-психологические факторы, процессы детерминации, 
латентность преступности, девиантное поведение, общественная опасность.

On the problem of prevention of teenage crime in context 
of public securety

Belyaev G. A., Simakova V. D.

Abstract. The article analyzes the problem of preventing juvenile delinquency 
as the main prerequisite for its subsequent transformation into “adult crime”. 
Attention is focused on the characteristics of the socio-psychological and moral 
development of adolescents, as factors that have a decisive infl uence on the 
involvement of minors in the criminal environment. It has been established 
that, due to its specifi city, juvenile crimes are in many cases latent, and the 
processes of their determination are very dynamic. These phenomena, taking 
into account their social signifi cance and social danger, as well as in response 
to, in fact, their consequences, pose a real threat to the national security of 
citizens and are a destabilizing factor in social development. The necessity of 
developing a set of interrelated measures aimed at establishing the causes, 
conditions and possible risks of the development of trends in involving minors 
in criminal processes in the context of their forecasting and prevention from 
implementation is determined.

Keywords: juvenile delinquency, crime prevention, socio-psychological 
factors, determination processes, crime latency, deviant behavior, public danger.

Преступность как форма поведения людей, нарушающая нормальное 
функционирование социума, представляет собой сложное социально-правовое 
явление, детерминированное противоречиями в экономических, социально-
политических, духовно-нравственных процессах, происходящих в обществе. 
В свою очередь, предупреждение преступности —  это многоуровневая система 
мер государственного, общественного характера, позволяющая локализовать 
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причины и условия преступности еще в зачаточном состоянии, тем самым 
обеспечивая ее сокращение и последующую ликвидацию.

Особая роль в нормализации криминальной ситуации и снижении уровня 
преступности в обществе отводится профилактике и противодействию престу-
плений, совершаемых несовершеннолетними, поскольку с течением времени 
преступность несовершеннолетних с высокой степенью вероятности транс-
формируется во «взрослую» преступность.

При этом природа явлений, связанных с преступностью несовершенно-
летних, зачастую латентна, а процессы детерминации настолько динамичны, 
что предсказать их возникновение, а также дальнейшее состояние развития 
крайне сложно. Подтверждением этому являются современные тенденции 
вовлечения несовершеннолетних в деятельность по незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. 
В условиях свершившихся фактов вовлечения подростков в криминальные 
процессы уполномоченные органы государственной власти, прежде всего 
правоохранительные органы, оказываются в ситуации реагирования на по-
следствия. В этой ситуации комплекс задач установления причин, условий, 
процессов детерминации, возможных рисков развития тенденций вовлече-
ния, по сути, отходят на второй план и приобретают характер просроченной 
актуальности1.

К числу факторов, непосредственно влияющих на вовлечение несовершен-
нолетних в преступную среду, следует отнести рост социального расслоения, 
отсутствие у подростков интереса к учебе и труду и, как следствие, растущую 
незанятость этой категории населения. Кроме того, возрастные особенности 
личности включаются и начинают действовать в механизме преступного по-
ведения, причем не автоматически, а когда наличие этих особенностей не учи-
тывается в воспитании и контроле несовершеннолетних со стороны родителей, 
что приводит к возникновению безнадзорности, конфликтных ситуаций. При 
этом эскалация большинства конфликтных ситуаций сопряжена с употребле-
нием алкоголя и наркотических веществ2.

Тем не менее, значительная часть преступлений несовершеннолетних 
рассматривается окружающими как проявление возрастной незрелости, 
озорства. К ним относят мелкие кражи, хулиганские действия в среде под-
ростков. Поэтому о многих преступлениях не сообщается в правоохрани-
тельные органы, и тем самым увеличивается латентность преступлений не-
совершеннолетних3.

Для современных преступников-подростков весьма характерны завы-
шенная самооценка, низкий уровень ответственности за свои поступки, 
отсутствие чувства стыда, эмоциональная неуравновешенность, злобность, 
импульсивность, агрессивность, равнодушие к другим людям и их пробле-
мам. Устойчивая тенденция подростковой преступности —  высокий уровень 

1 Демидова-Петрова Е. В. Предупреждение преступности несовершеннолетних: 
мониторинг региональной практики //  Вестник Восточно-Сибирского института МВД 
России. 2017. № 4. С. 64–65.

2 Кудрявцев В. Н. Криминология: учебник. М.: Норма, 2015. С. 79.
3 Мальцева Л. В. Преступность среди несовершеннолетних и ее предупреждение //  

Общество: политика, экономика, право. 2011. № 4. С. 102.
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противоправных деяний, совершенных группой лиц. Это объясняется тем, 
что криминогенный и жизненный опыт несовершеннолетних, а также их 
субъективные возрастные и психологические возможности не позволяют 
им действовать в одиночку1.

По данным судебной статистики за последние три г. в Беларуси происходит 
снижение судимости несовершеннолетних. Так, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 
число осужденных несовершеннолетних снизилось с 1341 до 1198 человек или 
на 10,66%, в 2018 по сравнению с 2017 г. этот показатель снизился с 1198 до 
993 человек или на 17,11%2.

Невзирая на положительную динамику в сторону снижения числа осуж-
денных несовершеннолетних следует отметить, что ежегодно четверть из 
них совершали преступление, находясь в состоянии алкогольного либо нар-
котического опьянения. Более того, учитывая демографическую ситуацию 
в стране в части снижения рождаемости и, как следствие, среднегодовой чис-
ленности несовершеннолетних, а также направленность современной уголов-
ной политики нашего государства на смягчение уголовной ответственности 
данной категории граждан, можно констатировать факт незначительного 
улучшения криминогенной ситуации в подростковой среде. Подтвержде-
нием этому может служить то, что в первом полуг.ии 2019 г. за соверше-
ние различных преступлений осуждено 500 несовершеннолетних (в первом 
полуг.ии 2018 г. — 485, т. е. судимость несовершеннолетних увеличилась 
на 3,1%)3.

Кроме того, следует учесть, что общественная опасность личности не-
совершеннолетнего преступника, совершившего преступление в одиноч-
ку, выше, чем у подростка, совершившего преступление в группе. Об этом 
свидетельствует череда преступлений, совершенных с особой жестокостью 
белорусскими подростками за последние три г.4. Так, в мае 2016 г. гимна-
зист Минска напал на учительницу и с особой жестокостью нанес ей не 
менее 15 ударов ножом и 2 удара тупым предметом по различным частям 
тела. Причиной такой агрессии стала необъективная, по мнению ученика, 
оценка его знаний и вызов матери на беседу к педагогу. В октябре 2016 г. 
17-летний минчанин с особой жестокостью убил работницу торгового цен-
тра «Европа», нанеся ей несколько ударов заведенной бензопилой, а затем 
3 удара топором. В апреле 2017 г. 16-летний подросток из Слонима жестоко 
убил своих бабушку и дедушку. В июле 2017 г. в Гомеле пьяный подросток 
убил 24-летнего мужчину, который помешал ему украсть деньги и другое 
имущество из общежития. И, наконец, февраль 2019 г. —  трагедия в Столб-
цах —  15-летний школьник ножом убил 50-летнюю учительницу и 17-летнего 
юношу, при этом ранив еще двоих школьников.

1 Филиппова Е. О. Несовершеннолетняя преступность как объект криминологическо-
го исследования //  Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 
2015. № 2. С. 258–259.

2 Данные судебной статистики. Судимость несовершеннолетних //  URL: http://
court.gov.by/ru/justice_rb/statistics/children/ (дата обращения: 01.10.2019).

3 Там же.
4 5 жестоких преступлений, совершенных белорусскими подростками //  URL: 

https://vkurier.by/125031/ (дата обращения: 01.10.2019).
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Таким образом, девиантное поведение подростков весьма многообразно. 
Специалисты выделяют, что несовершеннолетние с несоциализированным 
расстройством поведения совершают общественно опасные деяния исклю-
чительно в одиночестве, никогда заодно с другими1.

В этой связи, подростковая преступность требует дальнейшего глубоко-
го и всестороннего изучения, поскольку она занимает особое место среди 
проблем криминологической этиологии и правовой феноменологии, что 
определяет специфику государственной политики в этой области. С одной 
стороны, цель такой политики —  защита прав и интересов несовершенно-
летних, с другой —  защита общества от преступных деяний и посягательств 
с их стороны.

Государство располагает разнообразными средствами реализации политики 
предупреждения преступности несовершеннолетних. К их числу относятся: 
социальная профилактика, правовое сдерживание, криминологическая про-
филактика, правовое предупреждение. Между тем вопросы прогнозирова-
ния и недопущения к воплощению возможных рисков посредством научного 
криминологического сопровождения и соответствующей экспертизы плано-
вой стратегии и тактики предупреждения преступности несовершеннолетних 
приобретают все большую актуальность, как с позиции заинтересованных 
государственных органов, так и научного исследования.
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Обоснованность приговора суда

Бибило В. Н.

Аннотация. Приговор должен быть законным, обоснованным, мотивиро-
ванным и справедливым. Проведена дифференциация требований, предъ-
являемых к приговору. Выявлено соотношение обоснованности приговора 
и доказывания в уголовном процессе. Обоснованность приговора означает, 
что выводы суда соответствуют действительности, подтверждены исследо-
ванными в судебном разбирательстве доказательствами и достаточны для 
принятия решения по уголовному делу.

Ключевые слова: суд, уголовный процесс, приговор, законность, обо-
снованность, мотивированность, справедливость.

Judgement validity

Bibilo V. N.

Abstract. Judgement must be legal, valid, motivated and fair. The 
differentiation of the judgement requirements was made. Correlation between 
judgement validity and proving in criminal proceeding was revealed. Judgement 
validity means that court fi ndings are true, confi rmed by evidence investigated 
during trial and suffi cient for making a decision in a criminal case.

Keywords: court, criminal proceeding, judgment, legality, validity, motivation, 
fairness.

Приговор —  решение, вынесенное судом первой инстанции по вопросу 
о виновности или невиновности обвиняемого, о применении или непримене-
нии к нему наказания и по другим вопросам, подлежащим разрешению. (п. 30 
ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь 1999 г. (далее —  
УПК)). Приговор суда должен быть законным, обоснованным, мотивирован-
ным и справедливым. В ст. 350 УПК приведены дефиниции требований, предъ-
являемых к приговору. В ст. 297 УПК Российской Федерации 2001 г. сказано: 
«1. Приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым. 
2. Приговор признается законным, обоснованным и справедливым, если он 
постановлен в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и основан на 
правильном применении уголовного закона». Однако понятие и содержание 
этих требований не раскрывается. Заметим, что обоснованность была названа 
непременным атрибутом приговора и в ранее действующих УПК, принятых 
в 60-е гг. ХХ в., и прежде всего на нее были ориентированы основания отмены 
или изменения приговора.

Требования, предъявляемые УПК к приговору, надо рассматривать в един-
стве, что не исключает их самостоятельных качеств, имеющих специфическое 
содержание. Среди них обоснованность приговора является не только своего 
рода основополагающим требованием, но и наиболее дискуссионным. До сих 
пор в юридической науке нет единства в определении понятия обоснован-
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ности. Продолжает оставаться неясным вопрос о том, что же включает в себя 
обоснованность приговора.

В 50-е гг. ХХ в. в советской юридической литературе преобладало мнение, 
что обоснованность приговора предполагает правильность установления фак-
тических обстоятельств уголовного дела. Так, М. С. Строгович отмечал: «Обо-
снованность приговора —  это его соответствие фактическим обстоятельствам 
дела, т. е. истинность, правильность по существу»1. Схожее определение пред-
лагал М. М. Гродзинский: «Обоснованность приговора —  это соответствие из-
ложенных выводов тому, что имело место в действительности, это правильность 
приговора по существу. Поэтому обоснованным является приговор, в котором 
выражена объективная истина»2. С таким отождествлением обоснованности 
приговора и его истинности согласны и некоторые современные авторы3.

Необходимо уточнить, что обоснованность приговора составляют только 
те истинно установленные факты, которые относятся к фактическим обстоя-
тельствам уголовного дела. Другие не включаются в обоснованность приговора, 
ввиду их несущественного значения, вспомогательного типа, отдаленности 
от факта преступления. Обоснованность приговора вытекает из доказывания 
обстоятельств совершенного преступления. Непременным условием качествен-
ного доказывания в уголовном процессе является всесторонность, полнота 
и объективность исследования обстоятельств уголовного дела, что согласно 
белорусскому уголовно-процессуальному законодательству образует само-
стоятельный принцип уголовного процесса (ст. 18 УПК), являющийся своего 
рода одной из гарантий обоснованности приговора.

Согласно ч. 2 ст. 350 УПК Республики Беларусь 1999 г. «приговор призна-
ется обоснованным, если он постановлен на основании тех представленных 
суду доказательств, которые всесторонне, полно и объективно исследованы 
в судебном заседании». При таком понимании обоснованности очевидно, 
что обоснование отличается от доказывания тем, что в процессе доказыва-
ния устанавливается истинность рассматриваемого положения, а для обо-
снования надо выбрать из истинных утверждений те, которые приемлемы 
исходя из аксиологических соображений. Одним словом, под обоснованием 
следует понимать процесс оценки защищаемого положения (тезиса), т. е. из 
нескольких положений выбираются самые ценные, исходя из целей обоснова-
ния. Для обвиняемого и потерпевшего ценности, как правило, не совпадают. 
В общем виде понятие ценности следует определять как социальную значи-
мость материальных и духовных явлений в аспекте их соответствия практи-
ческим потребностям субъекта. Понятие же истины характеризует отношение 
субъекта к объекту и определяет соответствие знаний об объекте свойствам 
самого объекта, причем в конкретно-исторических условиях. Иными словами, 

1 Строгович М. С. Проверка законности и обоснованности судебных приговоров. 
М., 1956. С. 65.

2 Гродзинский М. М. Кассационное и надзорное производство в советском уголовном 
процессе. М., 1953. С. 105.

3 Перлов И. Д. Приговор в советском уголовном процессе. М., 1960. С. 199; Адамен-
ко В. Д. Приговор и его изменение в кассации. Кемерово, 2000. С. 13; Головинская И. В., 
Остапенко И. А. Судебный приговор. Владимир, 2008. С. 39; Ершова Н. С. Обоснован-
ность приговора //  Законодательство. 2012. № 10. С. 79.

625



это система реализации максимально полных познавательных возможностей 
субъекта в отношении объекта по овладению качествами и свойствами объ-
екта. Ценность и истина, таким образом, выступают как две стороны одного 
и того же процесса субъектно-объектного отношения. Ценность характеризует 
практическую потребность, а истина определяет требования, направленные на 
результаты познавательной деятельности субъекта1.

Устанавливая истину в уголовном процессе, необходимо учитывать осо-
бенности доказывания (познания) при расследовании и рассмотрении судом 
уголовных дел, что вызывает необходимость обозначить ее специальным тер-
мином «юридическая истина». Названный термин обладает преимуществом, 
поскольку суд кроме правовых норм применяет в процессе своего усмотрения 
также иные социальные нормы (например, нормы нравственности), которые 
проходя через сознание судей, устанавливают индивидуальное право субъекта, 
становясь для данного конкретного случая правовыми2.

Доказывание в уголовном процессе осуществляется для того, чтобы устано-
вить наличие обстоятельств, при которых было совершено преступление, дать 
им соответствующую уголовно-правовую оценку. Причем все это должно про-
исходить с соблюдением требований уголовно-процессуального законодатель-
ства. УПК устанавливает общий предмет доказывания (ст. 89 УПК Республики 
Беларусь, ст. 73 УПК РФ), служащий ориентиром для предмета доказывания 
по конкретному делу. Каждое из обстоятельств, входящих в предмет доказы-
вания, предполагает свои пределы доказывания, т. е. глубину их исследования.

Существует мнение, что обоснованность приговора включает в себя не толь-
ко установление фактических обстоятельств уголовного дела, но также решение 
вопроса о виновности лица, квалификации преступления, меры уголовного 
наказания, гражданском иске3. С такой точкой зрения нельзя согласиться, 
поскольку происходит отождествление обоснованности приговора с его за-
конностью, мотивированностью, справедливостью —  требованиями, предъяв-
ляемыми к приговору, хотя и взаимосвязанными, но все же самостоятельными.

Чрезмерно широкое понимание обоснованности приговора предлагает 
Г. И. Загорский: «Вынести обоснованный приговор —  это, прежде всего, дать 
правильные, соответствующие фактическим обстоятельствам уголовного дела 
ответы на вопросы, подлежащие разрешению в приговоре, и обеспечить пра-
вильное применение уголовного закона и норм иных отраслей права, которые 
суд обязан был учесть при разрешении конкретного уголовного дела»4. По 
существу здесь автор стирает грань между требованиями, предъявляемыми 

1 Бибило В. Н. Значение аргументации в уголовно-процессуальной деятельности //  
Журнал Белорусского государственного университета. Право. 2019. № 1. С. 69.

2 Бибило В. Н. Проблемы юриспруденции: избр. тр. Минск, 2010. С. 71–81; Биби-
ло В. Н. Достижение истины в уголовном процессе //  Человек и право: проблема цен-
ностных оснований правового регулирования: сб. науч. тр. /  под ред. В. И. Павлова, 
А. Л. Савенка. Минск, 2019. С. 255–260.

3 Агеева Г. Н. Приговор советского суда —  акт социалистического правосудия. М., 
1957. С. 9–10; Перлов И. Д. Указ соч. С. 189; Грошевой Ю. М. Правовые свойства при-
говора —  акта социалистического правосудия. Харьков, 1978. С. 29.

4 Загорский Г. И. Постановление приговора: проблемы теории и практики: учеб.-
практ. пособие. М., 2014. С. 29.
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к приговору, поскольку все они рассматриваются как составляющие одного 
из них —  обоснованности приговора.

Интерес представляет аргументация М. В. Беляева, который пишет: «Ви-
дится теоретически спорной позиция тех авторов, которые не включают в со-
держание обоснованности вопросы квалификации содеянного, применения 
наказания и иных мер уголовно-правового воздействия, а также иные вопросы, 
подлежащие разрешению судом при принятии решения. Разрешение вопросов 
квалификации деяния, гражданского иска, назначения наказания и т. д. в той 
же степени базируются на гносеологической деятельности суда, облаченной 
в процессуальные рамки, что и выводы о совершении деяния данным лицом»1. 
Для усиления своей позиции М. В. Беляев предлагает ввести в научный обо-
рот понятие «степень обоснованности» судебного решения, характеризуемой 
с качественной и количественной стороны, где качественные характеристики 
детерминированы предметом и пределами доказывания, а количественные за-
висят от количества и достаточности доказательств, позволяющих принять то 
или иное решение2. Указанный автор прав в том, что познание (доказывание) 
суда сопровождает всю судебную деятельность. Однако необходимо помнить, 
что это разноуровневая деятельность. Установление фактических обстоятельств 
уголовного дела является исходным моментом, а другие элементы предмета 
доказывания носят производный характер.

В юридической литературе отдельные авторы смешивают обоснованность 
приговора с его законностью. Отмечая, что гарантией обоснованности при-
говора является соблюдение процедуры судопроизводства, которая строго 
урегулирована законом, И. Б. Михайловская приходит к выводу: «Получение 
доказательств, их исследование и оглашение в значительной степени также 
формализованы, что соответствует социальной самоценности установленной 
процедуры судопроизводства, способствует соблюдению законности в этой 
сфере реализации государственной власти»3. Законность действительно про-
низывает все требования, предъявляемые к приговору, но не подменяет их. 
Необходимо учитывать также использование судебного усмотрения, хотя и ос-
нованного на законности, но имеющего самостоятельное значение, а также 
то, что не все истинно установленные обстоятельства дела могут послужить 
в качестве выводов по уголовному делу, а только некоторые, по мнению суда, 
особо ценные, не выходящие за предмет и пределы доказывания.

Проблемы соотношения обоснованности и мотивированности приговора 
также обсуждались в юридической литературе. Так, Н. Я. Калашникова рас-
сматривала «требование мотивированности приговора как одно из условий, 
обеспечивающих его обоснованность»4. Наоборот, если нет обоснованности 
приговора, то его мотивированность не больше чем домыслы и даже фантазии 

1 Беляев М. В. Свойства судебных решений в российском уголовном процессе. М., 
2018. С. 99.

2 Там же. С. 101.
3 Михайловская И. Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном про-

цессе. М., 2006. С. 189.
4 Калашникова Н. Я. Вопросы законности и обоснованности приговора в практике 

Верховного Суда СССР //  Вопросы уголовного процесса в практике Верховного Суда 
СССР. М., 1955. С. 115.
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суда. Конечно, в практике судов не исключены случаи, когда при мотивирован-
ности приговора отсутствует его обоснованность, но тогда не соблюдено также 
требование законности приговора. Мотивированность приговора является 
итогом и внешней формой фиксации внутреннего убеждения судей в том, что 
в основу приговора положены обоснованные решения. Это выражается в ана-
лизе доказательств, в приведении фактической и логической аргументации.

Согласно   ч. 3 ст. 350 УПК Республики Беларусь «приговор суда должен 
быть мотивированным. Приговор признается мотивированным, если в нем 
приведены доказательства, на которых основаны выводы суда и мотивы при-
нятых им решений».

Следует отметить, что УПК Российской Федерации 2001 г. о мотивирован-
ности приговора не упоминает, хотя одним из структурных элементов пригово-
ра предусматривает описательно-мотивировочную часть (ст. 307, ст. 351), в ко-
торой необходимо излагать мотивы принятых решений. О мотивированности 
приговора не упоминается и в ст. 7, обязывающей мотивировать постановления 
судьи и определения суда и даже постановления прокурора, следователя, до-
знавателя. Такой подход в законодательном регулировании правосудия, по-
видимому, связан с возможностью проведения при определенных условиях 
сокращенного судебного разбирательства, когда доказательства в судебном 
следствии не анализируются.

Заметим, что содержащаяся в УПК Республики Беларусь формулировка 
мотивированности приговора также не является безупречной, поскольку ее 
сложно отличать от обоснованности приговора и в целом от процесса судебного 
доказывания, так как в обоих случаях речь идет о доказательствах, положенных 
в основу выводов суда при всестороннем, полном и объективном исследовании 
в судебном заседании обстоятельств уголовного дела.

Обоснованности приговора придается столь большое значение, что ее не-
достаточность либо вовсе отсутствие являются основаниями для отмены или 
изменения приговора. Данное явление в УПК Республики Беларусь сфор-
мулировано как «несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, 
фактическим обстоятельствам уголовного дела» (ст. 389, ст. 390), что еще раз 
подчеркивает корреляцию между фактическими обстоятельствами уголовного 
дела и обоснованностью приговора. Что касается остальных обстоятельств, вхо-
дящих в предмет доказывания (виновность, наказуемость, вред, причиненный 
преступлением), то они носят оценочный характер, а значит, одновременно 
конкретно-исторический и субъективный, т. е. переменчивый по своей сути. 
Фактические же обстоятельства дела невозможно отменить или изменить, они 
произошли в реальности, но им можно придать различную оценку, исходя из 
возможностей субъектов доказывания.

Таким образом, для установления преступления как факта прошлого необ-
ходима познавательная деятельность субъектов, исходя из их процессуального 
статуса и разного рода возможностей. Обоснованность приговора суда вклю-
чает в себя следующие элементы процесса доказывания: 1) выявление судом 
обстоятельств, имеющих значение для установления юридической истины; 
2) оценка доказательств исходя из внутреннего убеждения судей, основан-
ного на всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств 
уголовного дела; 3) аксиологическая оценка выявленных обстоятельств дела 
в целях их приемлемости для выводов по уголовному делу. Названные элемен-
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ты смогут проявиться при наличии соответствующих условий: приговор суда 
будет обоснованным, если он основан на реальных фактах, а не предположе-
ниях; фактические обстоятельства уголовного дела должны быть установлены 
с помощью доказательств, полученных в процессе доказывания; суд должен 
принять все предусмотренные законом меры по всестороннему, полному 
и объективному исследованию обстоятельств уголовного дела; приговор суда 
должен соответствовать протоколу судебного заседания; качественная обо-
снованность приговора служит необходимой основой для его мотивирован-
ности и справедливости. Обоснованность обвинительного приговора и обо-
снованность оправдательного приговора имеют разное содержание, но при 
вынесении любого приговора должна быть установлена юридическая истина 
и те фактические обстоятельства, которые касаются реального или предпо-
лагаемого преступления.
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Судебный штраф: проблемы правоприменения

Большаков И. В.

Аннотация. Рассматривается основание освобождения от уголовной от-
ветственности с назначением судебного штрафа. Анализируется практика при-
менения ст. 76.2 УК РФ по уголовным делам о преступлениях с формальным 
составом, по которым подсудимым не было произведено какое-либо воз-
мещение ущерба либо иное заглаживание вреда, причиненного преступным 
деянием. Автором исследуется ряд проблем, касающихся правовой регламен-
тации и практики применения судами нового основания освобождения от 
уголовной ответственности. Автор отмечает, что на данный момент необходи-
мо уточнять законодательную конструкцию судебного штрафа, поскольку су-
ществуют противоречия в практике применения основания освобождения от 
уголовной ответственности, предусмотренного ст. 76.2 Уголовного кодекса РФ.

Ключевые слова: судебный штраф, освобождение от уголовной ответ-
ственности с назначением судебного штрафа, иные меры уголовно-правового 
характера.

Judicial fi ne: enforcement issues

Bolschakov I. V.

Abstract. It considers the reason for the absolution from criminal liability 
with the imposition of a court fi ne. The practice of applying Art. 76.2 of the 
Criminal Code of the Russian Federation on criminal cases with a formally 
defi ned crime, where the defendants haven`t given any compensation for the 
harm or reparation of damage in any way, which was caused by a criminal act 
is analysing. The authors investigate a number of problems, stipulated by the 
law and the court practice of applying new reasons for the absolution from 
criminal liability. The author notes that at the moment it is necessary to clarify 
the legislative structure of a court fi ne, since there are some contradictions in 
the practice of applying the reasons for the absolution from the criminal liability 
provided by Art. 76.2 of the Criminal Code of the Russian Federation.

Keywords: judicial fine, exemption from criminal liability with the 
appointment of a judicial fi ne, other criminal law measures.

Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
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кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований 
и порядка освобождения от уголовной ответственности» УК РФ дополнен 
ст. 76.2, а УПК РФ —  ст. 25.2 и гл. 51.1, регламентирующими основания, по-
рядок и последствия прекращения судом уголовного дела (уголовного пре-
следования) с назначением иной меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа.

Указанная процедура характеризуется тем, что установив в ходе предвари-
тельного расследования наличие предусмотренных ст. 25.1 УПК РФ оснований 
для прекращения уголовного дела (уголовного преследования), следователь 
с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия 
прокурора выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства 
о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в отношении 
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или 
средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа.

Подобная процедура была соблюдена в одном из многочисленных примеров 
правоприменительной практики. Один из таких примеров наблюдался в моей 
адвокатской практике. Судебный штраф был применен в отношении лица, 
совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. Следо-
ватель с согласия и. о. руководителя следственного отдела по Центральному 
району города Кемерово следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Кемеровской области вынес вышеуказанное по-
становление. В данном постановлении им устанавливались все обстоятельства 
дела: подтверждалась причастность лица Х к совершению преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ, сведения о подозреваемой.

Далее следователь приводит доводы, свидетельствующие о наличии осно-
ваний применения судебного штрафа. Такими являются:

1. относимость ч. 1 ст. 171.2 УК РФ по правилам ч. 2 ст. 15 УК РФ к кате-
гории преступлений небольшой тяжести;

2. платежеспособность, наличие постоянного места работы;
3. отсутствие судимости у подозреваемой, совершение ею преступления 

впервые;
4. подозреваемая Х в ходе следствия дала признательные показания, в со-

деянном раскаялась, характеризуется положительно. Загладила причиненный 
вред путем перечисления средств в благотворительный фонд.

Проанализировав доводы, приведенные следователем в нашем примере, 
невозможно принять только довод, указанный в п. 2. Так, статья 76.2 УК РФ 
не содержит обязательного признака платежеспособности лица, к которо-
му может быть применен судебный штраф. Также в п. 5 Обзора судебной 
практики от 16.07.2019 сказано: «Имущественное положение лица и отсут-
ствие источника дохода не препятствуют освобождению его от уголовной 
ответственности и применению меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа».

Таким образом, следователь необоснованно указывает в качестве одного 
из оснований для применения судебного штрафа платежеспособность лица. 
Только суд может принять во внимание имущественное положение лица, ис-
ходя из которого определить размер судебного штрафа.
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В заключительной части постановления следователь возбуждает хода-
тайство о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемой и на-
значении ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ч. 1 ст. 104.4 УК РФ судебный штраф представляет собой де-
нежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной 
ответственности в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ. При этом при-
менение названной меры не влечет такое уголовно-правовое последствие как 
судимость. Если же в установленный судом срок судебный штраф не уплачен, 
он отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности. Согласно 
правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, «такое 
правовое регулирование направлено, прежде всего, на достижение конститу-
ционно значимых целей дифференциации уголовной ответственности и на-
казания, усиления их исправительного воздействия, предупреждения новых 
преступлений и в конечном счете —  защиты личности, общества и государства 
от преступных посягательств»1.

На первый взгляд, в назначении судебного штрафа по ст. 76.2 УК РФ нет 
никаких проблем: порядок действий следователя и судьи понятен, определена 
процессуальная форма в ст. 25.1 УПК РФ.

Однако анализ правоприменительной практики позволил выявить ряд 
проблем в данной области, связанных, прежде всего, с выполнением уголов-
но-правовых условий, необходимых для прекращения уголовного дела с на-
значением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Ст. 
76.2 УК РФ предусматривает следующие обязательные условия, необходимые 
для прекращения уголовного дела с назначением меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа: совершение преступления небольшой или 
средней тяжести впервые, возмещение лицом ущерба, либо иное заглаживание 
причиненного преступлением вреда.

Анализируя правоприменительную практику относительно первого ус-
ловия (совершение преступления небольшой или средней тяжести впер-
вые), приходится признать, что буквальное толкование закона некоторыми 
судами позволило им прийти к выводу о том, что возможность прекраще-
ния уголовного дела с назначением судебного штрафа касается лишь слу-
чаев совершения лицом одного преступления небольшой или средней тя-
жести, исключая, таким образом, возможность прекращения уголовного 
дела по данному основанию при совершении лицом нескольких преступ-
лений.

Так, мировым судьей г. Кирова отказано в удовлетворении ходатайства 
дознавателя о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа, в связи с тем, что обвиняемый 

1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26.10.2017 
№ 2257-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Гафитулиной 
Таисии Ивановны на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 статьи 1 Федераль-
ного закона от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности».
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совершил впервые несколько преступлений небольшой тяжести (три), пред-
усмотренных ч. 1 ст. 116 УК РФ, а не одно1.

В другом случае, Уссурийский гарнизонный военный суд прекратил уго-
ловное дело в отношении Д., подозреваемого в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 163, ч. 1 ст. 163, ч. 1 ст. 163 и ч. 1 ст. 335, и назначил 
судебный штраф в размере 20 000 руб. Суд указал, что Д. подозревался в совер-
шении четырех преступлений, три из которых относятся к категории престу-
плений средней тяжести, а одно —  небольшой тяжести. Данные преступления 
Д. совершил впервые, возместил потерпевшим причиненный моральный вред, 
последние к нему каких-либо претензий не имеют2.

Представляется, что при решении данного вопроса необходимо исходить из 
позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в По-
становлении от 27.06.2013 № 19 (с изменениями от 29.11.2016) «О применении 
судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобож-
дения от уголовной ответственности», заключающейся в том, что совершение 
лицом впервые нескольких преступлений небольшой и (или) средней тяжести 
не препятствует освобождению его от уголовной ответственности на основа-
нии ст. 76.2 УК РФ. При этом, остается неурегулированным вопрос о порядке 
назначения судебного штрафа, поскольку ни в УК РФ, ни в УПК РФ нормы, 
определяющей порядок назначения судебного штрафа лицу, совершившему 
несколько преступлений, не имеется.

Судебная практика в данном вопросе достаточно противоречива: либо суды 
определяют окончательный размер судебного штрафа, применяя поглощение 
менее строго штрафа более строгим, либо определяют судебный штраф за все 
преступления в совокупности.

Например, удовлетворяя ходатайство об освобождении Х., обвиняемого 
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 и ч. 1 ст. 318 УК РФ, 
от уголовной ответственности, Железнодорожный районный суд г. Новосибир-
ска назначил Х. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 
по ч. 1 ст. 119 УК РФ в размере 10 тыс. руб., по ч. 1 ст. 318 УК РФ в размере 30 
тыс. руб., определив окончательный размер судебного штрафа на основании 
ч. 2 ст. 69 УК РФ путем поглощения менее строгого размера наказания более 
строгим в размере 30 тыс. руб3.

На наш взгляд, приведенные выше подходы к установлению окончательно-
го размера судебного штрафа следует оценивать критически. В первом случае 
суд применяет уголовный закон по аналогии, что прямо запрещено ч. 2 ст. 3 
УК РФ. Во втором —  нарушаются не только требования закона о строго инди-
видуальном подходе к определению размера судебного штрафа (ч. 2 ст. 104.5 
УК РФ), но и принцип справедливости (ст. 6 УК РФ).

1 Камчатов К. В. [и др.] Участие прокурора в производстве о назначении меры уго-
ловно-правового характера в виде судебного штрафа: науч. -практ. пособие //  Ун-т про-
куратуры Рос. Федерации. М., 2018. С. 48.

2 Постановление Уссурийского гарнизонного военного суда Приморского края 
Российской Федерации от 09.08.2017 № 1–90/2017 по делу № 1–90/2017 //  URL: http://
sudact.ru (дата обращения: 04.10.2019).

3 Постановление Президиума Новосибирского областного суда от 25.11.2016 по 
уголовному делу № 44у-246/2016.

633



Полагаем, что при освобождении от уголовной ответственности лица, со-
вершившего несколько преступлений, судебный штраф должен назначаться 
за каждое преступление самостоятельно с указанием сроков и порядка уплаты. 
Закрепление такого правила на законодательном уровне обеспечит индиви-
дуализацию уголовной ответственности, так как при уклонении от уплаты 
судебного штрафа виновный может быть вновь привлечен к уголовной от-
ветственности, но только за те преступления, от уплаты судебного штрафа за 
которые он уклонился.

Также определенный круг проблем принял во внимание Президиум Вер-
ховного Суда РФ в Обзоре судебной практики. Исходя из анализа обзора по 
освобождению от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, 
(статья 76.2 УК РФ) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.07.2019) Пре-
зидиум Верховного Суда внес ряд корректив, которые должны будут оказать 
существенное влияние на формирование единообразия правоприменения.

Одной из проблем являлось применение ст. 76.2 УК РФ для освобожде-
ния от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа только 
в случаях, когда диспозиция соответствующей статьи УК РФ содержала в каче-
стве обязательного признака объективной стороны преступления причинение 
ущерба или иного вреда.

Практика по этому вопросу разнилась: некоторые суды отказывали в осво-
бождении от уголовной ответственности по ст. 76.2 УК РФ, не видя возмож-
ности применения судебного штрафа по тем составам, где нет потерпевшего 
(например, ст. 327 УК РФ) или нет материального ущерба, другие —  приме-
няли судебный штраф к лицам, совершившим преступления с формальным 
составом.

Например, Верховный Суд приводит постановление Тахтамукайского 
районного суда Республики Адыгея от 19.05.2017, которым Ч. освобожден от 
уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в размере 40 тыс. 
рублей, за совершение преступления, предусмотренного ч. 1, ст. 297 УК РФ 
(диспозиция этой статьи не предусматривает ущерба или причинения вреда 
в качестве обязательного признака объективной стороны)1.

Теперь же Верховный Суд пояснил, что совершение лицом преступления 
с формальным составом не исключает применения к нему норм о судебном 
штрафе, признав тем самым необходимость минимизации общественно вред-
ных последствий вне зависимости от вида состава преступления.

Использовался рассматриваемый институт, в частности, применительно 
к подсудимому, совершившему преступное деяние, закрепленное в ст. 328 УК РФ. 
Судом было установлено, что подсудимый добровольно написал явку с повинной 
о том, что он незаконно уклонился от прохождения военной службы, состоит на 
воинском учете, в ближайший «осенний» призыв желает пройти службу.

Данные обстоятельства были расценены как иной способ заглаживания 
причиненного в результате преступления вреда, благодаря которому нару-
шенные законные интересы общества и государства были восстановлены2.

1 1 Обзор судебной практики освобождения от уголовной ответственности с на-
значением судебного штрафа (статья 76.2 УК РФ). С. 4.

2 Постановление Волжского городского суда (Республика Марий Эл) от 30.08.2017 
по делу № 1-165/2017 //  URL: http://sudact.ru/regular/doc/hWgdj0GFĲ a/
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Таким образом, еще до публикации Обзора, суды правомерно прекращали 
уголовные дела, когда виновным было совершено преступление с формальным 
составом, по ст. 76.2 УК РФ.

Важной правовой позицией Верховный Суд считает и то, что законом не 
ограничены возможные способы возмещения ущерба и заглаживания при-
чиненного преступлением вреда. «С учетом этого суды правильно исходят из 
того, что вред, причиненный преступлением, может быть возмещен в любой 
форме, позволяющей компенсировать негативные изменения, причиненные 
преступлением охраняемым уголовным законом общественным отношени-
ям», —  подчеркивается в Обзоре. Следует учитывать лишь то, что такие способы 
должны носить законный характер и не ущемлять права третьих лиц.

Так, в Обзоре приводится пример постановления Рузаевского районного 
суда Республики Мордовия от 28.06.2017, которым прекращено уголовное дело 
в отношении К., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 228 УК РФ, в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ с назначением судебного 
штрафа в размере 10 тыс. руб.

Суд мотивировал свое решение тем, что К. загладила причиненный престу-
плением вред путем добровольного выполнения общественных работ в «Соци-
ально-реабилитационном центре для несовершеннолетних» и пожертвования 
денежных средств в данное учреждение на благотворительность.

Данную позицию следует признать правильной, поскольку это гарантирует 
то, что судом могут быть учтены любые меры, принятые подсудимым, обвиня-
емым, подозреваемым для минимизации причиненного им вреда.

Верховный Суд также разъяснил, что в мотивировке постановления об 
удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении 
судебного штрафа должны быть приведены основания прекращения дела 
и (или) уголовного преследования, а также указание на согласие подозрева-
емого, обвиняемого на это. Так, суды выясняли, возместило ли данное лицо 
ущерб либо иным образом загладило причиненный вред, и приводили в своих 
решениях доказательства, подтверждающие это. Если суды первой инстанции 
не выполняли соответствующие требования УПК РФ, вышестоящие инстанции 
обоснованно отменяли такие постановления.

Апелляционным постановлением Краснооктябрьского районного суда 
г. Волгограда от 29.05.2017 отменено постановление мирового судьи о пре-
кращении уголовного дела в отношении З., обвиняемой в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, с назначением ей судебного 
штрафа в размере 10 тыс. руб. В апелляционном постановлении указано, что 
суд первой инстанции при разрешении вопроса о прекращении уголовного 
дела в порядке ст. 25.1 УПК РФ, в нарушение требований ст. 76.2 УК РФ, 
не установил факт соблюдения подсудимой обязательного условия о воз-
мещении ущерба либо заглаживания иным образом вреда, причиненного 
преступлением1.

Таким образом, прослеживается четкая взаимосвязь между уголовным 
и уголовно-процессуальным законодательством. Этим примером судебной 

1 Обзор судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назна-
чением судебного штрафа (статья 76.2 УК РФ). С. 7.
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практики подчеркивается важность соблюдения не только материальных, но 
и процессуальных норм законодательства.

Теперь остановимся подробнее на спектре проблем процессуального на-
значения судебного штрафа. Например, судами должно устанавливаться со-
гласие подозреваемого как обязательное условие прекращения уголовного дела 
в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа. Однако согласие потерпевшего не требуется, более того —  потерпев-
ший может быть не согласен и этот фактор не может быть определяющим при 
освобождении от уголовной ответственности по ст. 25.1 УПК РФ. Суду необ-
ходимо устанавливать, приняты ли обвиняемым меры к возмещению ущерба 
или заглаживанию причиненного преступлением вреда иным образом. Мнение 
потерпевшего относительно прекращения уголовного дела носит дополнитель-
ный характер при оценке судом достаточности принятых обвиняемым мер по 
возмещению ущерба или заглаживания вреда для признания выполненными 
условий, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ.

Однако Верховный суд в своем обзоре обратил внимание не на все про-
блемы ст. 76.2 УК РФ. В обзоре не оговаривается, что ст. 76.2 УК может быть 
применена при изменении категории тяжести преступления. В пункте 10 По-
становления Пленума ВС от 15.05.2018 № 101 четко указано, что применение 
ч. 6 ст. 15 УК может повлечь освобождение от наказания со ссылками на ст. 75 
и 76 Кодекса. В подобной ситуации, несмотря на спорность подхода (ст. 75 и 76 
УК не могут служить основанием для освобождения только от наказания, так 
как в них идет речь об освобождении от уголовной ответственности вообще), 
нераспространение «юрисдикции» ч. 6 ст. 15 на ст. 76.2 УК выглядит крайне 
несистемным шагом.

Также из обзора упущены вопросы относительно срока, в течение кото-
рого лицо, освобождаемое от уголовной ответственности по ст. 76.2 УК РФ, 
обязано уплатить судебный штраф, поскольку в ч. 2 ст. 104.4 УК РФ указание 
на конкретный срок уплаты судебного штраф отсутствует, в связи с чем суду 
предоставлено широкое усмотрение при решении данного вопроса.

Предоставление судам неограниченного права выбора может приводить 
к появлению совершенно не разумных сроков.

Например, Сибайский городской суд Республики Башкортостан в своем 
постановлении по уголовному делу № 1-153/2017 в отношении гражданина Б., 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ, установил ему срок уплаты судебного штрафа в течение 12 месяцев со 
дня вступления указанного постановления в законную силу2.

Одним из вариантов устранения данного пробела предлагается ориенти-
роваться на ч. 1 ст. 31 УИК РФ, регламентирующую порядок исполнения на-
казания в виде штрафа, где сказано, что осужденный к штрафу без рассрочки 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 № 10 «О практике 
применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации» //  СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.10.2019).

2 Постановление Сибайского городского суда Республики Башкортостан 
№ 1–153/2017 от 10.07.2017 по делу № 1–153/2017. //  URL: http://sudact.ru/
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выплаты обязан сделать это в течение 60 дней со дня вступления приговора 
суда в законную силу1.

Однако прямое распространение ч. 1 ст. 31 УИК РФ на рассматриваемый 
институт невозможно, поскольку штраф —  вид наказания в уголовном праве, 
а судебный штраф —  это мера уголовно-правового характера, соответственно, 
прямое действие указанной бланкетной нормы повлекло бы нарушение ст. 43 
УК РФ, указанных в ней целей наказания. Кроме того, отождествление этих 
понятий привело бы к аналогии уголовного закона, что запрещено ч. 2 ст. 3 
УК РФ.

В этой связи, можно выразить солидарность с мнением И. Э. Звечаровского, 
высказанным в научной статье «О юридической природе судебного штрафа». 
Согласно его позиции «[судебный штраф] не является уголовным наказани-
ем, хотя отличается от него только отсутствием судимости и максимальным 
пределом»2.

Подводя итог проведенному исследованию, необходимо остановиться на 
следующих моментах. Судебный штраф довольно активно применяется судами, 
что говорит о «рабочем состоянии» нормы. С 2017 по 2018 г. судебный штраф 
стал назначаться в более чем в полтора раза чаще. В связи с возрастающей 
правоприменительной активностью неизбежно возникновение проблем. Не-
которые проблемы, но далеко не все, решаются в Постановлениях Верховного 
Суда и Обзоре судебной практики. Законодатель же проявляет малую актив-
ность и заинтересованность в вопросах уточнения норм о судебном штрафе.

Литература
1. Абашина Л. Я., Минаков Г. Л. Судебный штраф —  новая иная мера уголовно-

правового характера //  Всероссийский криминологический журнал. 2018. 
№ 2 //  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnyy-shtraf-novaya-inaya-
mera-ugolovno-pravovogo-haraktera (дата обращения: 08.10.2019).

2. Борисова О. В. Правовое регулирование исполнения судебного штрафа //  
Lex russica. 2017. № 9. С. 86–92.

3. Боярская А. В. Судебный штраф: проблемы материально-правового бази-
са и правоприменения //  Правоприменение. 2018. № 2. С. 154–163. URL: 
https://doi.org/10.24147/2542–1514.2018.2 (дата обращения: 09.10.2019).

4. Ворожцов С. А. О некоторых проблемах, возникающих в судебном произ-
водстве по прекращению уголовного дела или уголовного преследова-
ния с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа /  С. А. Ворожцов //  Мировой судья. 2017. № 11. С. 15–23.

5. Звечаровский И. Э. О юридической природе судебного штрафа //  Уголовное 
право. 2016. № 6. С. 98 015 015–101.

6. Мамедов Р. Я. Судебный штраф как мера уголовно-правовой ответствен-
ности //  Закон и жизнь. 2018. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 
(ред. от 26.07.2019).

2 Звечаровский И. Э. О юридической природе судебного штрафа (статьи 
76.2, 104.4 УК РФ) /  И. Э. Звечаровский //  Уголовное право. 2016. № 6. С. 98‒101.

637



sudebnyy-shtraf-kak-mera-ugolovno-pravovoy-otvetstvennosti (дата обра-
щения: 08.10.2019).

7. Полуэктов А. Г. Освобождение от уголовной ответственности с назначени-
ем судебного штрафа в системе иных видов освобождения от уголовной 
ответственности //  Б-ка уголовного права и криминологии. 2018. № 3 (27). 
С. 143–148.

Сведения об авторе: Большаков Илья Владимирович, кандидат юридических 
наук, ст. преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики, 
Кемеровский государственный университет. E-mail: ilya2004@bk.ru

Information about the author: Bolshakov Ilya Vladimirovich, Candidate of Legal 
Sciences, Art. Lecturer at the Department of Criminal Procedure and Criminalistics, 
Kemerovo State University. E-mail: ilya2004@bk.ru

Условия для прекращения уголовного дела или уголовного 
преследования с назначением судебного штрафа

Варзиева К. Р.

Аннотация. Статья посвящена анализу и краткой характеристике условий, 
необходимых для рассмотрения вопроса о прекращении уголовного дела 
или уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа и освобождения лица от уголовной ответ-
ственности. Проанализирована практика Конституционного Суда Российской 
Федерации о рассмотрении актуальных вопросов, возникающих у судов по 
применению данного межотраслевого института. Кроме того, дана оценка 
актуальности применения института прекращения уголовного дела и уго-
ловного преследования с назначением судебного штрафа.

Ключевые слова: прекращение уголовного дела или уголовного пре-
следования, освобождение от уголовной ответственности, судебный штраф, 
нереабилитирующее основание, совершение преступления впервые, ущерб, 
заглаживание вреда.

Conditions for the termination of a criminal case or criminal 
prosecution with the appointment of a judicial fi ne

Varzieva K. R.

Abstract. The article is devoted to the analysis and brief description of 
the conditions necessary to consider the termination of a criminal case or 
criminal prosecution with the appointment of a measure of a criminal-legal 
nature in the form of a judicial fi ne and the release of a person from criminal 
responsibility. The practice of the Constitutional Court of the Russian Federation 
on the examination of topical issues arising in the courts on the application of 
this interdisciplinary institute is analyzed. In addition, an assessment is given 
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of the relevance of the institution of the termination of a criminal case and 
criminal prosecution with the appointment of a judicial fi ne.

Keywords: termination of criminal proceedings or criminal prosecution, 
exemption from criminal liability, judicial fi ne, non-rehabilitant grounds, 
committing a crime for the fi rst time, damage, compensation for harm.

Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований 
и порядка освобождения от уголовной ответственности» уголовное законо-
дательство России дополнено новой межотраслевой нормой прекращения 
уголовного дела и уголовного преследования с освобождением лица, виновного 
в совершении преступления небольшой или средней тяжести, от уголовной 
ответственности в связи с назначением меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа.

Несмотря на то, что правоприменительная практика прекращения уго-
ловных дел с назначением судебного штрафа немногочисленна, что связано 
с относительной новизной данного подинститута и весьма сильной схожестью 
ее условий с условиями прекращения уголовного дела в связи с примирением 
с потерпевшим, деятельным раскаянием, в связи с возмещением ущерба по пре-
ступлениям в сфере экономической деятельности, с каждым г.ом наблюдается 
тенденция увеличения количества лиц, освобождаемых от уголовной ответ-
ственности в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа, что очевидно согласно статистическим данным Судебного 
департамента Верховного Суда РФ. Так, в 2017 г. с назначением судебного 
штрафа было освобождено 20 639 лиц, в 2018 г. — 33 329 лиц.

Уголовное дело или уголовное преследование может быть прекращено 
судом с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа как в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления в ходе досудебного производства по уголовному делу путем на-
правления органом предварительного расследования (следователем с согласия 
руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора) 
ходатайства в суд, так и в отношении подсудимого —  в суде первой или апел-
ляционной инстанции.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ суд при наличии условий, предусмо-
тренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное 
преследование с назначением меры уголовно-правового характера в виде су-
дебного штрафа.

Исходя из положений статьи 76.2 УК РФ, для освобождения подозреваемого 
(обвиняемого, подсудимого) от уголовной ответственности с назначением меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа суд должен установить 
наличие трех обязательных условий, одним из которых является совершение 
преступления впервые, понятие которого раскрывается в пункте 2 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами 
законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения 
от уголовной ответственности», согласно которому «впервые совершившим 
преступление считается, в частности лицо:

639



а) совершившее одно или несколько преступлений (вне зависимости от 
квалификации их по одной статье, части статьи или нескольким статьям Уго-
ловного кодекса Российской Федерации), ни за одно из которых оно ранее 
не было осуждено;

б) предыдущий приговор, в отношении которого на момент совершения 
нового преступления не вступил в законную силу;

в) предыдущий приговор в отношении которого на момент совершения 
нового преступления вступил в законную силу, но ко времени его совершения 
имело место одно из обстоятельств, аннулирующих правовые последствия при-
влечения лица к уголовной ответственности (например, освобождение лица 
от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности исполнения 
предыдущего обвинительного приговора, снятие или погашение судимости);

г) предыдущий приговор, в отношении которого вступил в законную силу, 
но на момент судебного разбирательства устранена преступность деяния, за 
которое лицо было осуждено;

д) которое ранее было освобождено от уголовной ответственности»1.
Вторым обязательным условием для принятия решения о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования с назначением меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа в силу ст. 76.2 УК РФ является 
совершение преступления, относящегося к категории небольшой или сред-
ней тяжести, понятия которых раскрываются ч. ч. 2 и 3 ст. 15 УК РФ. Кроме 
того решение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования 
в связи с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа может быть принято судом по тяжким преступлениям при измене-
нии судом в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ тяжкой категории преступления на менее 
тяжкую —  средней тяжести и, таким образом, прекратить уголовное дело (уго-
ловное преследование) с назначением меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа при наличии достаточных, установленных для этого 
уголовным законом совокупности условий.

Еще одним важным условием для прекращения уголовного дела и уголов-
ного преследования и освобождения лица от уголовной ответственности с на-
значением судебного штрафа помимо установления факта, что лицо впервые 
совершило преступление небольшой или средней тяжести, является возме-
щение ущерба или заглаживание причиненного преступлением вреда иным 
образом, которые могут быть произведены как лицом, непосредственно со-
вершившим преступление, так и по его просьбе или с его согласия другими 
лицами, но только в случае, если само лицо не имеет реальной возможности 
для выполнения этих действий.

Ущербом считается имущественный вред, причиненный преступлением. 
Возмещение ущерба возможно в натуре (например, предоставление имущества 
вместо утраченного, ремонт поврежденного имущества за свой счет или свои-
ми силами), а также в форме денежной или иной материальной компенсации 

1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 
№ 19 г. Москва «О применении судами законодательства, регламентирующего основания 
и порядок освобождения от уголовной ответственности» //  URL: https://rg.ru/2013/07/05/
primenenie-dok.html
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(возмещение стоимости утраченного или поврежденного имущества, оплата 
лечения), в форме реституции (возврат вещи, ценностей, денег) и т. п.

Заглаживание вреда представляет собой имущественную, в том числе 
денежную компенсацию морального вреда, оказание какой-либо помощи 
потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, на-
правленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав 
потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства.

Способы возмещения ущерба и заглаживания вреда должны носить за-
конный характер и не ущемлять права третьих лиц.

Для освобождения лица от уголовной ответственности возмещение ущерба, 
причиненное преступлением физическому или юридическому лицу, обществу 
или государству должно быть произведено в полном объеме. Обещания и раз-
личного рода обязательства лица, совершившего преступление, возместить 
ущерб или загладить вред в будущем вне зависимости от наличия объективной 
возможности для их выполнения им не являются обстоятельствами, дающими 
право на прекращение уголовного дела или уголовного преследования с на-
значением судебного штрафа и освобождения этого лица от уголовной ответ-
ственности в соответствии со ст. 76.2 УК РФ.

Только при обязательном наличии всех вышеперечисленных условий суд 
вправе принять решение об освобождении лица от уголовной ответственности, 
прекращении уголовного дела или уголовного преследования с назначением 
судебного штрафа.

Возмещение ущерба или иное заглаживание причиненного преступлением 
вреда —  одно из предусмотренных законом условий для прекращения уголов-
ного дела или уголовного преследования с назначением судебного штрафа. 
Следовательно, ущерб или иной вид вреда должен быть фактически причи-
нен преступлением, т. е. состав преступления должен являться материальным, 
а если имеется ущерб (вред) как последствие преступления, то дол жен быть 
и потерпевший или его представитель, и именно по отношению к нему должно 
состояться возмещение ущерба, заглаживание вреда.

Однако в отличие от ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ (примирение с потер-
певшим) законом прямо не предусмотрено заглаживание вреда, причиненного 
именно потерпевшему, в связи с чем, прекращение уголовного дела (уголовного 
преследования) с судебным штрафом возможно и по делам о преступлениях, 
где потерпевший отсутствует как процессуальная сторона.

Применение данного института возможно и по делам о покуше ниях на 
преступления с материальным составом (например, при покушениях на кражу 
или грабеж). Несмотря на то, что в этих случаях фактически реальный ущерб 
как результат преступления не причиняется, негативные последствия для по-
терпевших чаще всего имеют место (например, повреждается имущество в про-
цессе проникновения для кражи, причиняется моральный вред при покушении 
на грабеж и т. п.). Заглаживание вреда в этих случаях (устранение негативных 
последствий преступных действий различными способами, компенсация 
морального вреда) следует рассматривать как соблюдение соответствующего 
условия для прекращения уголовного дела или уголовного преследования с на-
значением судебного штрафа.

Следует отметить, что потерпевший может и отказаться от какого-либо 
возмещения ущерба или заглаживания вреда. Однако такой отказ не создает 
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препятствий к положительному решению по применению норм рассматрива-
емого института, в таком случае лицо, виновное в совершении преступления, 
должно предпринять любые не противоречащие закону попытки по возмеще-
нию ущерба и заглаживанию вреда. Согласие потерпевшего на прекращение 
уголовного дела или уголовного преследования по рассматриваемому основа-
нию не требуется. В силу норм уголовного законодательства необходимо под-
тверждение факта возмещения ущерба и заглаживания вреда как соблюдение 
одного из условий такого прекращения.

Кроме того прекращение уголовного дела или уголовного преследования 
с назначением судебного штрафа возможно и по некоторым преступлениям 
с формальным составом, исходя из совокупности фактических обстоятельств 
дела. По преступлениям с формальным составом последствий в виде причи-
нения ущерба или вреда может не быть, однако виновное лицо мо жет принять 
меры к заглаживанию вреда (например, при нарушении неприкосновенности 
жилища (ч. 1 ст. 139 УК РФ) —  отремонтировать дверь, если он был поврежден 
действиями лица, принести извинения, при необоснованном отказе в приеме 
на работу или необоснованном увольнении беременной женщины (ст. 145 
УК РФ) —  предложить вариант трудоустройства, компенсировать моральный 
вред и т. п.). Вместе с тем ряд составов преступлений не только не предполагают 
наступление каких-либо последствий, но и не предусматривают возможные 
варианты возмещения ущерба или заглаживания вреда в силу их отсутствия 
(например, преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, 
оружия и т. п.). Виновное лицо в силу объективных причин не имеет возмож-
ности проявить свое позитивное посткриминальное поведение как одно из ус-
ловий прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа. В законе 
не имеется запрет на прекращение уголовного дела с назначением судебного 
штрафа по преступлениям с формальным составом. Однако практика при-
менения данной нормы в судах различных субъектов Российской Федерации 
неоднозначна.

Вместе с тем по данному вопросу 26.10.2017 высказался Конституционный 
Суд РФ при рассмотрении жалобы гражданки Гафитулиной Т. И. Согласно 
материалам дела она была осуждена по статье 322.3 УК РФ —  «Фиктивная 
постановка на учет иностранного гражданина…». В ходе рассмотрения дела 
районный суд отклонил ходатайство ее адвоката о прекращении уголовного 
дела и назначении ей меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа. При этом основанием отказа явилось то, что по делу не определен 
ущерб от содеянного, а также не представлено доказательств заглаживания 
вреда иным образом, в том числе, принесение извинений, восстановление 
нарушенных прав как граждан, так и общества, государства. Конституцион-
ный Суд признал указанный закон соответствующим Конституции РФ, не 
ущемляющим права граждан, дающим право прекратить уголовное дело по 
любым составам преступлений, исходя из данных о личности подсудимого 
и других обстоятельств дела.

Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 26.10.2017 № 2257-
О, поскольку различные уголовно-наказуемые деяния влекут наступление 
разного по своему характеру вреда, постольку предусмотренные ст. 76.2 УК РФ 
действия, направленные на заглаживание такого вреда и свидетельствующие 
о снижении степени общественной опасности преступления, нейтрализа-

642 



ции его вредных последствий, не могут быть одинаковыми во всех случаях, 
а определяются в зависимости от особенностей конкретного деяния. Кон-
ституционный Суд также указывает, что не придается иной смысл этой норме 
и в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О при-
менении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответственности», согласно пункту 2.1 которого 
под заглаживанием вреда понимается имущественная, в том числе денежная, 
компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, 
принесение ему извинений, а также принятие иных мер, направленных на 
восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, 
законных интересов личности, общества и государства.

В то же в ремя из Конституции РФ не вытекает обязанность законодателя 
закреплять в уголовном законе одинаковые критерии освобождения от уго-
ловной ответственности лиц, впервые совершивших преступление небольшой 
или средней тяжести, без учета обстоятельств, свидетельствующих о том, что 
лицо своими действиями снизило степень общественной опасности совершен-
ного им преступления. Законодатель вправе —  имея в виду достижение задач 
уголовного закона —  уполномочить суд в каждом конкретном случае решать, 
достаточны ли предпринятые виновным действия для того, чтобы расценить 
уменьшение общественной опасности содеянного как позволяющее освободить 
его от уголовной ответственности. При этом вывод о возможности такого ос-
вобождения, к которому придет суд в своем решении, должен быть обоснован 
ссылками на фактические обстоятельства, исследованные в судебном заседа-
нии; суд обязан не просто констатировать наличие или отсутствие указанных 
в законе оснований для освобождения от уголовной ответственности, а принять 
справедливое и мотивированное решение с учетом всей совокупности данных, 
характеризующих, в том числе, особенности объекта преступного посягатель-
ства, обстоятельства его совершения, конкретные действия, предпринятые 
лицом для возмещения ущерба или иного заглаживания причиненного престу-
плением вреда, изменение степени общественной опасности деяния вследствие 
таких действий, личность виновного, а также обстоятельства, смягчающие 
и отягчающие ответственность1.

Так как вопрос о прекращении уголовного дела (уголовного преследова-
ния) с назначением судебного штрафа отдан на разрешение суда, а потому 
наличие совокупности необходимых условий не обязательно должно повлечь 
удовлетворение ходатайства и прекращение уголовного дела. Кроме того, суд 
(до удаления в совещательную комнату) вправе применить данную норму и без 
чьего-либо ходатайства по своей инициативе.

В рамках рассматриваемого института уголовно-процессуального законо-
дательства в полном объеме определяется понятие «судейское усмотрение», 

1 Определение Конституционного Суда РФ от 26.10.2017 № 2257-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы гражданки Гафитулиной Таисии Ивановны на нарушение 
ее конституционных прав пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 3 июля 2016 года 
№ 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования 
оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» //  URL: http://
legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-26102017-n-2257-o/
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которое дано председателем Совета судей РФ В. В. Момотовым в выступлении 
на заседании клуба имени Д. Н. Замятина1. Так, суд при прекращении уголов-
ного дела или уголовного преследования с назначением судебного штрафа 
исполняет в полной мере свои дискреционные полномочия, позволяющие 
принять решения не на основе неких инструктивных указаний, а в законо-
дательно закрепленных рамках возможного. У суда есть право выбора одного 
из вариантов решений, предусмотренных законом. При этом он не действует 
произвольным или случайным образом, а руководствуется факторами объ-
ективного и субъективного характера и в соответствии с «духом закона», т. е. 
принципами права, к которым относятся, в том числе, принципы гуманизма 
и справедливости.

Так, если в ходе расследования по уголовному делу будет установлено на-
личие совокупности условий для применения ст. 76.2 УК РФ, орган пред-
варительного расследования в порядке ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ обязан вынести 
постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уго-
ловного дела или уголовного преследования, по результатам рассмотрения 
которого суд вправе принять либо решение об удовлетворении ходатайства 
о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, либо решение 
об отказе с возвращением ходатайства и материалов уголовного дела. При этом, 
в соответствии с ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ, отказ в удовлетворении ходатайства 
судом принимается только в том случае, если сведения об участии лица в со-
вершенном преступлении, изложенные в соответствующем постановлении, 
не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе 
судебного рассмотрения ходатайства, либо уголовное дело или уголовное пре-
следование должно быть прекращено по другим, установленным уголовным 
законом, основаниям.

Однако, даже при наличии совокупности условий, необходимых для пре-
кращения уголовного дела или уголовного преследования, суд имеет право как 
освободить подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) от уголовной ответ-
ственности, так и отказать в удовлетворении такого ходатайства, если придет 
к выводу, что лицо не утратило общественной опасности. При этом, указание 
в статье 76.2 УК РФ на возможность освобождения от уголовной ответственно-
сти, в статье 25.1 УПК РФ —  на право, а не обязанность прекратить уголовное 
дело, не означает произвольное разрешение данного вопроса судом, который, 
рассматривая ходатайство о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования с назначением судебного штрафа, не просто констатируют на-
личие или отсутствие указанных в законе оснований для этого, а принимает 
соответствующее решение с учетом всей совокупности обстоятельств, включая 
вид уголовного преследования, особенности объекта преступного посягатель-
ства, наличие выраженного свободно, а не по принуждению волеизъявления 
потерпевшего, чье право, охраняемое уголовным законом, нарушено в резуль-
тате преступления, изменение степени общественной опасности деяния после 

1 Выступление председателя Совета судей Российской Федерации Виктора Вик-
торовича Момотова на заседании клуба имени Д. Н. Замятнина по теме «Судейское 
усмотрение: благо или зло, возможность или необходимость в контексте применения 
права» //  URL: http://www.ssrf.ru/news/vystuplieniia-intierv-iu-publikatsii/33310
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заглаживания вреда, личность подозреваемого, обвиняемого, обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответственность.

В постановлении Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 № 18-П указа-
но, что по смыслу ст.ст. 46–52, 118, 120 и 123 Конституции РФ и корреспон-
дирующих им ст.ст. 6 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, суд как орган правосудия призван обеспечивать в судебном разбира-
тельстве соблюдение требований, необходимых для вынесения правосудного, 
т. е. законного, обоснованного и справедливого решения по делу1. УК РФ, 
призванный в силу ч. 1 ст. 7 обеспечить безопасность человека предусматри-
вает в силу ч. 1 ст. 5 УК РФ, что лицо подлежит уголовной ответственности 
только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие обще-
ственно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина, 
и что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые 
к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть 
соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 
обстоятельствам его совершения и личности виновного в соответствии с ч. 1 
ст. 6 УК РФ. В рамках уголовного судопроизводства это предполагает установ-
ление обстоятельств, в связи с которыми было возбуждено уголовное дело, его 
правильную правовую оценку, выявление конкретного вреда, причиненного 
обществу, государству и отдельным лицам, и действительной степени вино-
вности (или невиновности) лица в совершении инкриминируемого деяния.

Освобождение от уголовной ответственности является отказом государства 
от ее реализации в отношении лица, совершившего преступление (в частности, 
от осуждения и наказания такого лица). Посредством применения норм главы 
4 УПК РФ и главы 11 УК РФ реализуются принципы гуманизма и справедли-
вости, в связи с чем Верховный Суд РФ рекомендует по каждому уголовному 
делу проверять, имеются ли основания для применения к лицу, впервые совер-
шившему преступление небольшой и (или) средней тяжести, положений статей 
о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и освобождения 
от уголовной ответственности. При рассмотрении вопроса о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования у суда есть право выбора наи-
более правильного решения, отвечающего «духу уголовного закона» в условиях 
альтернативы. Суд в каждом конкретном случае определяет целесообразность 
принятия такого решения по делу.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 56 «О вне-
сении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 
освобождения от уголовной ответственности» и Обзор судебной практики 
освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 
(статья 76.2 УК РФ) от 10.07.2019, утвержденные Президиумом Верховного 
Суда РФ, несомненно содержат необходимые разъяснения для правоприме-
нителей, содержат ответы на многие вопросы судей, но, учитывая, что межо-

1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 08.12.2003 
№ 18-П по делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 
236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции 
и жалобами граждан //  URL: https://rg.ru/2003/12/23/ks-dok.html
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траслевой институт освобождения от уголовной ответственности, прекращения 
уголовного дела или уголовного преследования с назначением меры уголов-
но-правового характера в виде судебного штрафа достаточно новый —  не на-
работалась судебная практика и у судей возникают многочисленные вопросы 
его применения.

При вынесении решения о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования, освобождении лица от уголовной ответственности в связи 
с назначением судебного штрафа суд должен убедиться в соблюдении тре-
бований ст. 25.1 УПК РФ, а именно в том, что собранными по уголовному 
делу материалами подтверждается подозрение (обвинение), что материалы 
уголовного дела содержат достоверные сведения от потерпевшего, что ему 
возмещен ущерб, что подозреваемый (обвиняемый, подсудимый) согласен 
с прекращением уголовного дела или уголовного преследования в отношении 
него с назначением судебного штрафа.

В связи с тем, что прекращение уголовного дела или уголовного преследо-
вания в связи с назначением судебного штрафа является нереабилитирующим 
основанием, лицу, освобождаемому от уголовной ответственности, должны 
быть разъяснены последствии такого прекращения уголовного дела или уго-
ловного преследования. Вместе с тем действующий уголовно-процессуальный 
закон не содержит указаний на то, какие действия познавательного характе-
ра может осуществить суд, решая вопрос о прекращении уголовного дела по 
данному основанию, может ли суд ограничиться оглашением и исследованием 
письменных материалов уголовного дела, заслушать объяснения сторон или 
вправе полноценно осуществить судебное следствие, проводя допросы, ос-
мотры, иные судебные действия следственного характера для установления 
всех обстоятельств уголовного дела как материального, так и процессуального 
характера.

Судом при рассмотрении вопроса о прекращении уголовного дела выполня-
ется функция разрешения уголовного дела по существу, в связи с чем он вправе 
при необходимости исследовать любые доказательства, в том числе допросить 
потерпевшего на предмет полного возмещения ущерба и заглаживания вреда. 
Основания для прекращения уголовного дела и уголовного преследования 
с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 
должны быть установлены в ходе судебного заседания. При наличии сомне-
ний в обоснованности предъявленного обвинения по ходатайству сторон и по 
инициативе суда могут быть исследованы соответствующие доказательства, 
подтверждающие наличие события преступления, виновность лица, а также 
обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого (обвиняемого, 
подсудимого).

Так как суд должен убедиться в наличии всех необходимых условий для 
прекращения уголовного дела по исследуемому основанию, а также заручиться 
согласием лица на освобождение от уголовной ответственности по данному 
основанию, с разъяснением последствий прекращения уголовного дела по 
нереабилитирующему основанию, то рассмотрение уголовного дела с выне-
сением такого решения в отсутствие этого лица недопустимо (прямой запрет 
содержится в ч. 4 ст. 446.2 УПК РФ).

Судебный штраф —  мера уголовно-правового характера —  выступает эф-
фективным альтернативным средством борьбы с преступлениями небольшой 
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и средней тяжести. Применяя судебные штрафы по нетяжким статьям УК РФ 
взамен наказания, мы идем по пути гуманизации общественных отношений 
в сфере уголовного и уголовно-процессуального права, а также существенно 
сокращаем затраты на реализацию уголовно-правовых санкций за совершение 
преступлений. Применение меры уголовно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа является наиболее целесообразной и эффективной мерой госу-
дарственного принуждения по преступлениям небольшой и средней тяжести.

Прекращение уголовного дела и уголовного преследования с назначением 
судебного штрафа, как одна из форм альтернативы применения уголовной от-
ветственности, широко применяется в уголовном судопроизводстве России. 
Судебная практика показывает, что прекращение уголовного дела и уголовного 
преследования с назначением судебного штрафа вполне себя оправдывает 
и новый способ реагирования на «незначительные» преступления является 
весьма актуальным.
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Некоторые вопросы уголовной ответственности 
за незаконное предпринимательство

Верченко Н. И.

Аннотация. В статье подчеркивается общественная опасность и необхо-
димость уголовного преследования за незаконное предпринимательство ис-
ходя из анализа данных официальной статистики и исследования приговоров 
по уголовным делам за осуществление незаконной предпринимательской 
деятельности. Приводятся некоторые причины незаконного предпринима-
тельства в России.

Ключевые слова: незаконное предпринимательство, лицензия, доход, 
незаконная регистрация, организация

Some issues of criminal liability for illegal business activities

Verchenko N. I.

Abstract. The article emphasizes the public danger and the need for criminal 
prosecution for illegal entrepreneurship based on the analysis of offi cial statistics 
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and the study of sentences in criminal cases for illegal business activities. Some 
reasons of illegal business in Russia are given.

Keywords: illegal business, license, income, illegal registration, organization

Преступное деяние, предусмотренное ст. 171 УК РФ, выражено в осущест-
влении предпринимательской деятельности незаконным путем, а именно с на-
рушением законодательства Российской Федерации. Главными критериями 
указанного деяния являются: занятие предпринимательской деятельностью без 
регистрации или же отсутствие специального разрешения для такой деятель-
ности, то есть лицензии.

Согласно Информационно-аналитическому порталу правовой статистики 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 2018 г. Новосибирская 
область находится на 13 месте в рейтинге субъектов Российской Федерации 
по количеству зарегистрированных преступлений экономической направлен-
ности. Лидирующие позиции занимают Московская область, Ленинградская 
область, Краснодарский край, Челябинская область, Самарская область. На 
апрель 2019 г. в Новосибирской области совершено 57 преступлений, предус-
мотренных ст. 171 УК РФ1. Однако, принимая во внимание высокую латент-
ность данного состава, можно предположить более значительные показатели 
реальной преступной деятельности2.

Из изученных приговоров по преступлениям, предусмотренным ст. 171 
УК РФ, и по другим составам преступлений, для которых нормы данной ста-
тьи являются общими нормами, можно привести следующие данные: 60% 
преступлений, квалифицируемых как незаконное предпринимательство, 
связаны с деятельностью без специального разрешения, когда оно необхо-
димо, в 40% —  незаконная деятельность выражена в отсутствии регистрации. 
В большинстве случаев предприниматели осуществляют без лицензии неза-
конную деятельность, связанную со спиртной и табачной продукциями (в 29% 
приговоров), 24% —  в медицинской сфере (косметология, стоматология, про-
изводство лекарственных препаратов). Незаконная предпринимательская де-
ятельность в области организации и проведения азартных игр отмечена в 18% 
исследованных приговоров. Деятельность в области хранения, производства, 
ремонта, утилизации и испытания гражданского оружия отмечена в 16% от 
всех изученных приговоров. Незаконная деятельность, направленная на пере-
возку пассажиров автобусами, определена в 6%. Образовательная деятельность 
установлена в 4%, а частная детективная деятельность в 3%.

Существует несколько причин, по которым предприниматели не жела-
ют осуществлять деятельность законным путем. Одной из значимых причин 
являются высокие налоговые ставки на предпринимательскую деятельность, 

1 Информационно-аналитический портал правовой статистики Генеральной про-
куратуры Российской Федерации //  URL: http://www.crimestat.ru (дата обращения: 
01.04.2019).

2 Гумеров Г. Г. Социальная и правовая статистика —  ключевой фактор формиро-
вания правового государства //  Мы продолжаем традиции Российской статистики: 
матер. I Открытого российского статистического конгресса. Новосибирск, 2015. С. 197; 
Кондраткова Н. В. Ответственность в институциональной структуре хозяйственного 
механизма //  Экономические и гуманитарные науки. 2011. № 6 (233). С. 34.
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осуществляемую законным путем (отмечено в 53% изученных приговоров). 
Целью предпринимательской деятельности является получение прибыли, сле-
довательно, большинство предпринимателей желают иметь больше денежных 
средств, обходя стороной налоговое законодательство1. Такие причины, как: 
затраты в процессе регистрации и лицензирования (отмечены в 13% изученных 
приговоров), уверенность в безнаказанности (в 10% анализируемых приговоров 
по незаконному предпринимательству), незнание законодательства Российской 
Федерации (в 9% приговоров), нежелание ожидания длительного процесса 
регистрации или лицензирования (в 7% приговоров) менее распространены.

Незаконное предпринимательство имеет альтернативный формально-ма-
териальный состав: материальный состав выражен в том, что преступление 
окончено после того, как наступили последствия в виде причинения крупного 
ущерба гражданам, организациям или государству, а формальный —  в про-
цессе осуществления незаконного предпринимательства был извлечен доход 
в крупном или особо крупном размере2.

Виновный может быть привлечен к уголовной ответственности лишь в том 
случае, когда будет доказано, что его действия являлись закономерными, не-
обходимыми и достаточными для наступления уголовного последствия. Зна-
чимое влияние на степень общественной опасности незаконной предприни-
мательской деятельности будет состоять из продолжительности осуществления 
незаконной предпринимательской деятельности, а также суммы полученного 
дохода и причиненного ущерба.

Из всех изученных приговоров по преступлению, предусмотренному ст. 171 
УК РФ, 57% относятся к преступлениям, которые причиняют крупный ущерб 
гражданам, юридическим лицам и государству, или же связаны с извлечением 
дохода в крупном размере, а оставшиеся 43% занимают преступления, связан-
ные с извлечением дохода в особо крупном размере.

В ходе исследования было отмечено, что санкция ч. 2 ст. 171 УК РФ в виде 
штрафа не всегда соответствует тяжести совершенного деяния: лицо, полу-
чившее доход в особо крупном размере выплачивает за него штраф меньший, 
чем извлекаемая прибыль.

Примером подобного уголовного дела3 может послужить решение суда, 
вынесенное при следующих обстоятельствах: У Ю. и Т., достоверно осведом-

1 Гумеров Г. Г. Уголовная ответственность юридических лиц: дань моде или необ-
ходимость? //  Теоретико-прикладные аспекты формирования института уголовного 
преследования юридических лиц: матер. Всерос. науч. -прак. конф. /  науч. ред. Е. А. До-
рожинская. Новосибирск, 2015. С. 65; Матвеев И. В. Проблемы квалификации злоупо-
требления должностными полномочиями //  Актуальные проблемы борьбы с преступно-
стью: вопросы теории и практики: матер. ХХII Междун. науч. -практ. конф. /  отв. ред. 
Н. Н. Цуканов. Красноярск, 2019. С. 243.

2 Николаев К. Д. Уголовное право Российской Федерации //  Современные научные 
исследования и разработки. 2016. № 4. С. 67; Кондраткова Н. В. Борьба с налоговыми 
преступлениями как одно из ключевых направлений деятельности Следственного Ко-
митета Российской Федерации //  Российский следователь. 2017. № 14. С. 48.

3 Приговор Ленинского районного суда г. Челябинска от 21.11.2018 по делу 
№ 1-565/2018 //  URL: http://www.garant.ru/#/document/306022667 (дата обращения: 
01.05.2019).
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ленных о том, что для организации и проведения азартных игр обязательна 
лицензия, из корыстных побуждений возник совместный преступный умысел 
на незаконные организацию и проведение азартных игр под видом осущест-
вления законной деятельности, в том числе в виде лотереи, на игровом обо-
рудовании, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет», а так же средств связи. Ю. и Т. приобрели игро-
вое оборудование, которое программно и функционально предназначено для 
организации и проведения азартных игр под видом осуществления законной 
деятельности в виде лотереи, нашли помещение для проведения азартных игр 
и осуществили незаконную предпринимательскую деятельность с извлечением 
особо крупного дохода на сумму 11 980 056 рублей.

Таким образом, Ю. признан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, ему назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 2 г. и 4 месяца, а также штрафа в размере 30 000 
рублей. Т. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 г., а также 
штрафа в размере 20 000 рублей.

Нельзя не согласиться с мнением многих исследователей1 о том, что огром-
ное значение в области противодействия незаконному предпринимательству 
принадлежит урегулированию административных и бюрократических пре-
пятствий, связанных с получением лицензии, сертификатов на продукцию, 
с отчетностью и контролем за предпринимательской деятельностью.
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Операвтино-розыскная характеристика незаконной 
добычи угля

Волгин Ю. Г.

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются элементы оперативно-
розыскной характеристики незаконной добычи угля, которые способствуют 
выработке и реализации организационно-управленческих, организацион-
но-тактических и оперативно-тактических мер по борьбе с данным видом 
преступлений.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-ро-
зыскная характеристика, незаконная добыча угля, выявление преступлений.

Operative-search characterixtic of illegal coal mining

Volgin Yu.G.

Abstract. The article considers the elements of operative-search characteristic 
of illegal coal mining, which contribute to the development and implementation 
of organizational-managerial, organizational-tactical and operational-tactical 
measures to combat this type of crime.

Keywords: operative search activity, operative search characteristic, illegal 
coal mining, detection of crime.

Одной из проблем, которая сказывается на развитии экономики страны, 
являются преступления экономической направленности, совершаемые в сфе-
ре недропользования. Для Кемеровской области такая проблема может быть 
выражена более определенно —  это незаконная добыча угля, как основного 
природного богатства Кузбасса. По данным ГУ МВД России по Кемеровской 
области, заг. ущерб от незаконной добычи угля составляет до нескольких сотен 
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миллионов рублей. Высказывается также мнение, согласно которому, посвоему 
размеру нелегальный угольный бизнес сопоставим сторговлей наркотиками.

Последствия преступлений, совершаемых в сфере незаконной добычи угля, 
специалистами характеризуются следующим образом.

Во-первых, это прямой ущерб государству. Государство не получает плату 
за лицензии на пользование недрами, налоги.

Во-вторых, незаконная добыча угля, какправило, осуществляется в уже 
освоенных местах. Следовательно, такая добыча наносит вред участкам с за-
пасами угля, которые в будущем могут быть выставлены на аукцион.

Еще одна проблема выражается в том, что нелегальная добыча угля при-
носит огромный вредуникальному природному комплексу Кузбасса. Крупная 
и тяжелая техника, используемая при добыче угля, повреждают ценные слои 
почвы.

Нередко незаконно добытый уголь поставляется в другие регионы России 
и экспортируется за рубеж. Низкое качество топлива сказывается на имидже 
Кемеровской области как поставщика угольной продукции.

Отмеченные обстоятельства определяют необходимость борьбы с незакон-
ной добычей угля, осуществляемой оперативными подразделениями экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел.

В решении задач по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, 
связанных с незаконной добычей угля важная роль при выработке методиче-
ских рекомендаций по деятельности оперативных подразделений отводится 
оперативно-розыскной характеристике данного вида преступлений. Использо-
вание основных данных, входящих в качестве элементов оперативно-розыск-
ной характеристики, является непременным условием правильного планирова-
ния и организации деятельности оперативных подразделений экономической 
безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел. В этом 
следует полностью поддержать позицию М. В. Кодратьева, который утверждает, 
что «оперативно-розыскная характеристика является важным и неотъемлемым 
содержательным элементом тактики выявления, предупреждения, пресечения 
и раскрытия преступлений, путем использования сил, средств и методов опе-
ративно-розыскной деятельности»1.

Для описания отдельных элементов оперативно-розыскной характеристики 
незаконной добычи угля, нам представляется целесообразным первоначально 
рассмотреть сущность и элементы более емкой категории «оперативно-розыск-
ная характеристика преступлений».

Анализ научных публикаций по теории оперативно-розыскной деятельно-
сти позволяет выявить следующие подходы к описанию оперативно-розыскной 
характеристики преступлений.

Так, по мнению В. Д. Гребельского, оперативно-розыскная характеристика 
«представляет собой ряд упорядоченных и взаимосвязанных, почерпнутых 
из различных источников информационных признаков уголовно-правового, 
криминалистического, психологического, экономического и иного характера, 
совокупное содержание которых содействует обоснованному выдвижению 

1 Кондратьев М. В. Оперативно-розыскная характеристика преступлений: к описа-
нию понятия //  Исторические, философские, политические и юридические науки, куль-
турология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 5 (19). Ч. I. C. 90.

652 



и проверке оперативно-розыскных версий при раскрытии родовых групп 
преступлений»1.Определяя значение оперативно-розыскной характеристики 
преступлений, В. Д. Ларичев указывает на то, что таковая «должна дать нагляд-
ное представление о том, какие могут быть проведены оперативно-розыскные 
мероприятия, для чего и каким образом»2. М. В. Кондратьев утверждает, что 
«оперативно-розыскная характеристика имеет структуру, аналогичную по своей 
сути криминалистической, криминологической и уголовно-правовой характе-
ристикам преступлений, но все же ее использование преследует достижение 
целей и решение задач именно оперативно-розыскной деятельности»3.

С учетом изложенных позиций, представляется целесообразным оператив-
но-розыскную характеристику незаконной добычи угля определить как систему 
свойств и информационных признаков, присущих данному виду преступлений, 
знание которых способствует эффективному решению организационно-так-
тических задач по их выявлению, пресечению и раскрытию.

Выяснив сущностную основу оперативно-розыскной характеристики не-
законной добычи угля целесообразно раскрыть ее содержательную сторону 
через описание ее отдельных элементов.

Выражая общий подход к выделению элементов оперативно-розыскной 
характеристики, М. В. Кондратьев указывает на то, что «в теории оперативно-
розыскной деятельности обычно выделяют следующие элементы оперативно-
розыскной характеристики преступлений: предмет преступного посягательства, 
обстановка совершения преступлений (время, место и иные обстоятельства), 
способ совершения преступления, механизм следообразования, способ со-
крытия преступной деятельности, личность преступника, личность жертвы 
преступления»4. В. Д. Ларичев в структуру оперативно-розыскной характе-
ристики преступлений в сфере экономики предлагает включить: динамику 
и структуру экономической преступности, уголовно-правовые признаки кон-
кретного преступления, место и способ совершения преступления, предмет 
преступного посягательства, личность преступника, мотивацию криминаль-
ного поведения, организованные формы совершения преступления5. На наш 
взгляд определенный научный интерес представляет позиция Б. Б. Шойжил-
цыренова и А. Е. Ступницкого. Указанные авторы в качестве основных эле-
ментов оперативно-розыскной характеристики предлагают выделять опера-

1 Гребельский Д. В. О соотношении криминалистических и оперативно-розыскных 
характеристик //  Криминалистическая характеристика преступлений: труды Академии 
МВД СССР. М., 1984. С. 73.

2 Ларичев В. Д. Оперативно-розыскная характеристика экономических преступле-
ний: понятие и содержание //  Оперативник (сыщик). 2009. № 1. С. 15.

3 Кондратьев М. В. Оперативно-розыскная характеристика преступлений: к описа-
нию понятия //  Исторические, философские, политические и юридические науки, куль-
турология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 5 (19). Ч. I. C. 89.

4 Кондратьев М. В. Оперативно-розыскная характеристика преступлений: к опи-
санию понятия //  Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 5 (19). Ч. I. C. 89

5 См.: Ларичев В. Д. Оперативно-розыскная характеристика экономических пре-
ступлений: понятие и содержание //  Оперативник (сыщик). 2009. № 1. С. 14.

653



тивно-значимое поведение объектов, представляющих оперативный интерес, 
и субъектов, представляющих оперативный интерес1.

Для выделения и последующего рассмотрения отдельных элементов опе-
ративно-розыскной характеристики незаконной добычи угля целесообразно 
брать в учет особенности выявления, пресечения и раскрытия данного вида 
преступлений. Совершенно прав в этом отношении М. В. Кондратьев, по 
мнению которого «каждый структурно-содержательный элемент оператив-
но-розыскной характеристики должен быть выделен в зависимости от вида 
подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления»2.

Информационно-методический характер оперативно-розыскной харак-
теристики незаконной добычи угля должен позволять решать задачи орга-
низационно-управленческого, организационно-тактического и оперативно-
тактического уровней.

Характеристику задач данных уровней оперативно-розыскной деятель-
ности в достаточной степени раскрывает В. А. Лукашов3. Положив в основу, 
предложенный указанным автором, подход представляется целесообразным 
сформулировать следующие задачи, решению которых должна способствовать 
информация, содержащаяся в оперативно-розыскной характеристике неза-
конной добычи угля. На организационно-управленческом уровне —органи-
зационное построение оперативных подразделений, специализирующихся на 
борьбе с преступлениями данного вида; организация взаимодействия между 
различными службами и подразделениями. На организационно-тактическом 
уровне —  обеспечение оперативного реагирования и готовности при получении 
информации о совершенном преступлении; решение задач обеспечивающего 
характера, использования технических и иных средств, средств информаци-
онного обеспечения. На оперативно-тактическом уровне решаются задачи, 
непосредственно связанные с раскрытием преступлений, связанных с неза-
конной добычей угля.

С учетом выделенных особенностей, представляется целесообразным рас-
смотреть следующие элементы оперативно-розыскной характеристики неза-
конной добычи угля: динамика данного вида преступлений; характеристика 
мест незаконной добычи угля; характеристика лиц, совершающих преступле-
ния данного вида; характеристика способов совершения преступлений.

В качестве первого элемента, представляется целесообразным рассмотреть 
показатели, отражающие динамику данного вида преступлений. Так, по дан-
ным, полученным Информационного центра ГУ МВД России по Кемеров-
ской области, за 2010–2018 гг. было зарегистрировано преступлений в сфере 
незаконной добычи угля: 2010 г. — 31; 2011 г. — 26; 2012 г. — 34; 2013 г. — 17; 
2014 г. — 10; 2015 г. — 4; 2016 г. — 10; 2017 г. — 8; 2018 г. — 6. Следует отме-

1 См.: Шойжилцыренов Б. Б., Ступницкий А. Е. Проблемные вопросы структурных 
элементов оперативно-розыскной характеристики преступлений //  Российский сле-
дователь. 2009. № 14. С. 23–25.

2 Кондратьев М. В. Оперативно-розыскная характеристика преступлений: к описа-
нию понятия //  Исторические, философские, политические и юридические науки, куль-
турология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 5 (19). Ч. I. C. 90.

3 См.: Лукашов В. А. Введение в курс «Оперативно-розыскная деятельность органов 
внутренних дел» /  В. А. Лукашов. Киев, 1976. С. 24.
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тить, что отрицательная динамика не отражает реальную картину и характер 
распространенности незаконной добычи угля. Наибольшее количество за-
регистрированных фактов незаконной добычи угля в Кемеровской области 
приходится на г.ы, когда в структуре Управления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции существовало оперативное подразделение, 
специализирующееся на борьбе с данными преступлениями. В публикациях 
средств массовой информации оперативное подразделение получило название 
«угольный спецназ».

Характеризуя места незаконной добычи угля, следует указать, что за рас-
сматриваемый период было выявлено преступлений: г. Прокопьевск и Про-
копьевский район —  40; г. Белово и Беловский район —  29; г. Киселевск —  23; 
г. Новокузнецк и Новокузнецкий район —  23; г. Березовский —  15; г. Ленинск-
Кузнецкий и Ленинск-Кузнецкий район —  9; г. Кемерово и Кемеровский рай-
он —  5; г. Мыски —  3; г. Калтан и г. Осинники —  2; г. Междуреченск —  2; пгт. 
Тисуль —  1.

Основная доля преступлений в сфере незаконной добычи угля, а это состав-
ляет 122 (83,56%) из выявленных за рассматриваемый период, были совершены 
на юге Кемеровской области —  в Новокузнецком, Прокопьевском, Беловском 
районах, городах Киселевске, Осинниках и других. Причины того, что основ-
ными местами совершения преступлений в сфере незаконной добычи угля 
являются указанные территории, имеют вполне объективный характер. Это 
территории, где угольные пласты расположены близко к поверхности земли, 
а поэтому их разработка не требует дополнительных инженерных решений. На 
определенных участках угольные пласты выходят на поверхность на глубину 
до 0,5 метра.

К тому же, на указанных территорияхнаходится большое количество за-
крытых угледобывающих предприятий. При закрытии угледобывающих пред-
приятий без работы осталось большое количество специалистов, имеющих 
специальные познания, позволяющее осуществлять добычу угля открытым 
способом, а также располагающие сведениями о местонахождении легкодо-
ступных залежей угля. Следует отметить и то обстоятельство, что первые не-
легальные угольные разработки в Кузбассе появились еще в середине 90-х г.ов. 
Если ранее информация о неглубоких маломощных угольных залежах была 
засекречена, безопасность ее гарантировалась государством, то с переходом 
многих предприятий в частную собственность с их последующей перепродажей 
происходила утечка информации.

Незаконная добыча угля осуществляется как устойчивыми организован-
ными преступными группами, имеющими связи в государственных органах 
власти, в том числе в правоохранительных и надзорных органах так и отдель-
ными гражданами, имеющими навыки горных работ и специальную технику. 
Обе рассмотренные группы лиц, совершающих преступления, объединяет 
следующее —  они имеют в своем распоряжении маркшейдерские карты, гор-
нодобывающую технику и налаженные каналы сбыта незаконно добытого угля.

В качестве первого способа совершения преступлений следует определить 
собственно незаконную добычу на территориях с легкодоступными залежами 
угля. Такая добыча осуществляется из незаконных «ям-разрезов» без соблю-
дения установленных норм и правил промышленной безопасности.
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Следующим способом совершения преступлений организованными пре-
ступными группами является незаконная добыча угля с использованием до-
кументов «прикрытия». Организации, осуществляющие по договорам подря-
да рекультивацию земель на территории ликвидированных угледобывающих 
предприятий, фактически ведут добычу и реализацию угля в промышленных 
масштабах.

За последние годы появился еще один способ незаконной добычи угля, 
который имеет характер краткосрочных «набегов». В подобных случаях уголь 
добывается преимущественно в ночное время в течение 2–3 дней, после чего 
меняется место добычи.

Рассмотренные элементы оперативно-розыскной характеристики незакон-
ной добычи угля, по нашему убеждению, должны способствовать выработке 
организационно-управленческих, организационно-тактических и оперативно-
тактических мер по борьбе с данным видом преступлений.

В завершении рассмотрения оперативно-розыскной характеристики неза-
конной добычи угля необходимо отметить следующее.

Элементы оперативно-розыскной характеристики незаконной добычи угля 
должны способствовать выработке и реализации организационно-управленче-
ских, организационно-тактических и оперативно-тактических мер по борьбе 
с данным видом преступлений.

Незаконная добыча угля, как правило, осуществляется на территориях, где 
угольные пласты расположены близко к поверхности земли. Зачастую орга-
низованные преступные группы, используя договоры подряда на рекультива-
цию земель на территории ликвидированных угледобывающих предприятий, 
фактически ведут добычу и реализацию угля в промышленных масштабах. За 
последние годы появился еще один способ незаконной добычи угля —  добыча 
осуществляется преимущественно в ночное время в течение 2–3 дней, после 
чего меняется место добычи.
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Критерии правосудности приговора

Гааг И. А.

Аннотация. В работе анализируются критерии правосудности приговора 
как одного из судебных актов в контексте проблемы предмета преступления, 
предусмотренного статьей 305 УК РФ. Обосновывается позиция, согласно ко-
торой такими критериями являются законность и обоснованность; на основе 
действующего уголовно-процессуального законодательства раскрывается 
содержание этих критериев.

Ключевые слова: преступления против правосудия; вынесение заведомо 
неправосудного судебного акта; правосудный приговор; законность приго-
вора; обоснованность приговора.

Criteria of Fairness of a Sentence

Gaag I. A.

Abstract. The paper is devoted to analysis of criteria of fairness of a sentence 
as one of judicial acts in the context of the Article 305 of the Penal Code of the 
Russian Federation. It is argued that such criteria are legality and reasonableness 
of a sentence. Their nature is clarifi ed on the basis of the current law of criminal 
procedure.

Keywords: criminal offences against administration of justice; passing unfair 
judicial act; fair sentence; legality of a sentence; reasonableness of a sentence.

Проблемы определения предмета вынесения заведомо неправосудных при-
говора, решения или иного судебного акта существуют с момента появления 
указанной нормы в уголовном законодательстве. С учетом имеющейся юриди-
ческой литературы по данной теме их можно условно поделить на две группы. 
Во-первых, это проблемы, связанные с определением видов судебных актов, 
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которые охватываются данной нормой, и обязательных требований, предъ-
являемых к каждому из них, а также с использованием более широкого по со-
держанию термина по отношению к каждому виду судебного акта. Эти вопросы 
не станут рассматриваться в рамках настоящей статьи, хотя они, безусловно, 
заслуживают самостоятельного изучения. Вторая группа проблем —  это про-
блемы определения критериев неправосудности судебного акта. Именно им 
и посвящено предлагаемое исследование. Поскольку перечень видов судебных 
актов, прямо названных в ст. 305 УК РФ, довольно широк, из этого неизбежно 
вытекает невозможность сформулировать единые критерии их (не)правосуд-
ности, в связи с чем позволим себе ограничиться определением основных 
критериев (не)правосудности лишь приговора суда.

В юридической литературе неправосудность приговора трактуется по-
разному. Некоторые авторы связывают это понятие с неустановлением ис-
тины по делу, под которой подразумевается установление факта совершения 
преступления и лица, его совершившего. Отсюда делается вывод, что неправо-
судным является приговор, которым оправдывается заведомо виновный либо 
осуждается заведомо невиновный. Неправильное применение уголовного за-
кона и нарушения уголовно-процессуального законодательства, с этой точки 
зрения, сами по себе не свидетельствуют о неправосудности приговора, если 
это не связано с оправданием виновного и с осуждением невиновного1.

Столь узкое толкование неправосудности вызывает обоснованные возраже-
ния, поскольку оно вступает в противоречие как с уголовным, так и с уголов-
но-процессуальным законодательством, а опосредованно —  и с положениями 
Конституции Российской Федерации. Во-первых, уголовный закон предус-
матривает несколько сот составов преступлений, относящихся к различным 
категориям (от преступлений небольшой тяжести до особо тяжких преступле-
ний). Если действия лица, действительно совершившего преступление, будут 
неправильно квалифицированы, то могут быть существенно нарушены как 
права осужденного (если он осужден за преступление более тяжкое, чем то, 
которое он совершил), так и законные интересы потерпевшего (если виновный 
осужден за менее тяжкое преступление, чем совершил). При этом в любом слу-
чае речь идет о неверном применении уголовного закона, неизбежно влекущего 
нарушение правоохраняемых интересов государства и общества. Во-вторых, 
как при расследовании уголовных дел, так и при их рассмотрении в суде вплоть 
до провозглашения приговора должны соблюдаться определенные процедуры, 
установленные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. 
Нарушения уголовно-процессуального закона, если они носят существенный 
характер, являются основанием отмены приговора. Следовательно, общество 
и государство заинтересованы не только в установлении истины по делу, но 
и в точной квалификации действий виновного, в назначении ему наказания 
с соблюдением всех требований уголовного закона, а также в соблюдении 
процессуальных норм, позволяющих установить истину по делу.

Ряд авторов, напротив, толкуют неправосудность предельно широко, по-
лагая, что определение правосудности есть не только юридическая, но и мо-

1 Федотов А. В. Возможно ли применение contra legem в демократическом правовом 
государстве? //  Журнал российского права. 2002. № 8. С. 92–99.
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рально-этическая и даже философская задача1. Не оспаривая право на су-
ществование подобного подхода, полагаем, однако, что он неприменим для 
определения неправосудности как признака предмета преступления, пред-
усмотренного ст. 305 УК РФ.

По мнению А. Ю. Карташова, неправосудность судебного акта «выражается 
в неправильном применении нормы материального и (или) процессуального 
права. Но такое неправильное применение нормы всегда основывается на ис-
кажении фактических обстоятельств разрешаемого в судебном порядке дела. 
Неправосудность —  это применение при разрешении юридического конфликта 
не соответствующей существу конфликта нормы права». С учетом этого данный 
автор определяет неправосудность приговора, решения или иного судебного 
акта (в юридическом смысле) как «несоответствие судебного акта (в любой 
его части) фактическим обстоятельствам юридического конфликта, подле-
жащего судебному разрешению, и выраженное в неправильном применении 
судом норм материального и (или) процессуального права»2. Таким образом, 
в данном случае не проводится различие между вопросами факта и вопросами 
права и предполагается, что неправосудность всегда сопряжена с неверным 
разрешением и тех и других.

А. В. Титова, взяв за основу позицию А. Ю. Карташова, попыталась ее раз-
вить и уточнить, предложив следующее определение: «…неправосудность при-
говора, решения или иного судебного акта означает, в юридическом смысле, 
несоответствие судебного акта (в любой его части) фактическим обстоятель-
ствам юридического конфликта, подлежащего судебному разрешению, и вы-
раженное в неправильном применении судом норм материального и (или) 
процессуального права, назначении наказания, не соответствующего характеру 
и степени общественной опасности преступления, которое приводит к выне-
сению незаконного, необоснованного и несправедливого приговора»3. Сде-
ланное А. В. Титовой дополнение представляется нам неудачным: во-первых, 
оно касается только приговоров по уголовным делам, хотя автор пытается дать 
общее определение неправосудности любого судебного акта, независимо от 
вида судопроизводства; во-вторых, оно страдает тавтологичностью (неправо-
судность приговора оказывается выраженной в применении закона, которое 
влечет вынесение приговора); в-третьих, начав с того, что несоответствие су-
дебного акта фактическим обстоятельствам дела выражается в неправильном 
применении закона (т. е. неразрывно с ним связано), автор заканчивает пере-
числением трех самостоятельных оснований отмены или изменения приговора, 
где незаконность и необоснованность выступают как рядоположенные явления.

Разработка критериев правосудности приговора может осуществляться 
по-разному: либо на основе понятия и принципов правосудия, либо исходя из 

1 Голоднюк М. Н. Вопросы развития законодательства о преступлениях против право-
судия //  Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 1996. № 6. С. 22–25.

2 Карташов А. Ю. Уголовная ответственность за вынесение заведомо неправосуд-
ных приговора, решения или иного судебного акта: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Ставрополь, 2004. С. 12–13.

3 Титова А. В. Уголовная ответственность за вынесение заведомо неправосудных 
приговора, решения или иного судебного акта: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов 
н/Д, 2010. С. 22.
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анализа предусматриваемых уголовно-процессуальным законом оснований для 
отмены или изменения приговора суда. Для того чтобы сделать окончательный 
вывод о том, какой из этих путей является предпочтительным, необходимо ре-
ализовать оба подхода, что, однако же, представляется невозможным в рамках 
одной статьи, ограниченной по объему. Поскольку настоящее исследование 
ставит в большей степени прикладные задачи, основные критерии правосудно-
сти приговора будут сформулированы здесь на основе действующего УПК РФ, 
предусматривающего основания его отмены или изменения, тогда как по-
нятие и принципы правосудия, носящие межотраслевой характер, требуют 
углубленного междисциплинарного анализа. Заметим также, что подавляющее 
большинство ученых, исследовавших неправосудность приговора с позиций 
как материального, так и процессуального права, тоже связывают это понятие 
с предусмотренными в законе основаниями отмены или изменения приговора. 
На этой же позиции стоит и Конституционный Суд Российской Федерации, 
который своим постановлением от 18.10.2011 № 23-П признал взаимосвязан-
ные положения статей 144, 145 и 448 УПК РФ и п. 8 ст. 16 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» не соответствующими 
Конституции Российской Федерации, ее статьям 10, 19 (ч. 1), 46 (ч. 1), 118, 
120 и 122, в той мере, в какой этими положениями допускается возбуждение 
в отношении судьи уголовного дела по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 305 УК РФ, в случае, когда соответствующий судебный акт, вы-
несенный этим судьей, вступил в законную силу и не отменен в установленном 
процессуальным законом порядке. Таким образом, высший судебный орган 
конституционного контроля недвусмысленно указал на неразрывную связь 
между неправосудностью судебного акта и основаниями для его отмены по 
результатам апелляционного, кассационного либо надзорного производства.

Приговор определяется в п. 28 ст. 5 УПК РФ как «решение о невинности 
или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобожде-
нии его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстан-
ции». Бесспорно, что любой приговор —  как обвинительный, так и оправда-
тельный —  может быть предметом преступления, предусмотренного ст. 305 
УК РФ, коль скоро действующий УПК РФ в равной мере предусматривает воз-
можность их обжалования и, соответственно, изменения или отмены. Вместе 
с тем имеются различия по основаниям отмены вступивших и не вступивших 
в законную силу приговоров.

Перечень оснований отмены или изменения приговора в апелляционной 
инстанции шире, чем аналогичный перечень для вступивших в законную силу 
приговоров. В качестве таких оснований в ст. 389.15 УПК РФ названы:

1) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 
обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции;

2) неправильное применение уголовного закона;
3) существенное нарушение уголовно-процессуального закона;
4) несправедливость приговора;
5) выявление обстоятельств, при наличии которых уголовное дело подлежит 

возвращению прокурору (ч. 1 и п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ);
6) выявление данных, свидетельствующих о несоблюдении лицом условий 

и невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением 
о сотрудничестве.
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Кроме того, имеются специальные основания отмены приговора, пред-
усмотренные статьями 24, 25, 27 и 28 УПК РФ:

а) отсутствие события или состава преступления;
б) истечение сроков давности уголовного преследования;
в) смерть подозреваемого и обвиняемого;
г) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть 

возбуждено не иначе как по его заявлению;
д) отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в дей-

ствиях специальных субъектов, указанных в п. п. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ;
е) отсутствие согласия Совета Федерации, Государственной Думы, Консти-

туционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей 
на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого 
одного из лиц, указанных в п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ;

ж) наличие признаков примирения с потерпевшим;
з) назначение меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа;
и) наличие обстоятельств, влекущих прекращение уголовного преследо-

вания;
к) деятельное раскаяние обвиняемого.
Несмотря на то, вышеперечисленные основания, по буквальному смыслу 

уголовно-процессуального закона, распространяются как на обвинительные, 
так и на оправдательные приговоры, анализ его положений неизбежно при-
водит к выводу, что, во-первых, оправдательный приговор суда не может быть 
изменен, а может быть лишь отменен, и, во-вторых, к нему применимы не все 
основания для отмены приговора, указанные в ст. 389.15 и в ст. ст. 24, 25, 27, 
28 УПК РФ. В частности, некоторые обстоятельства, прямо указанные в ст. 24, 
25, 27, 28 и 389.15 УПК РФ, в принципе несовместимы с фактом вынесения 
оправдательного приговора. В их числе:

— несправедливость приговора (если согласиться с легальным определе-
нием справедливости приговора, содержащимся в ст. 389.19 УПК РФ);

— выявление данных, свидетельствующих о несоблюдении лицом условий 
и невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением 
о сотрудничестве;

— назначение меры уголовно-правового характера в виде судебного штра-
фа;

— наличие в отношении этого же лица вступившего в законную силу при-
говора по тому же обвинению;

— деятельное раскаяние обвиняемого;
— примирение с потерпевшим.
Все остальные основания отмены приговора применимы в равной степени 

как к обвинительным, так и к оправдательным приговорам, не вступившим 
в законную силу.

С точки зрения содержания все основания для отмены и изменения при-
говоров в апелляционном порядке могут быть разделены на две группы: одни 
из них свидетельствуют о необоснованности приговора, другие —  о его неза-
конности.

Под обоснованностью приговора следует понимать соответствие выводов 
суда фактическим обстоятельствам дела, а также подтверждение этих фактиче-
ских обстоятельств совокупностью доказательств, исследованных в судебном 
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заседании. Выводы суда, оцениваемые при установлении обоснованности, 
условно можно поделить на т. н. итоговый вывод (т. е. вывод суда о соверше-
нии определенного преступления конкретным лицом либо о несовершении 
преступления конкретным лицом) и т. н. промежуточные выводы (т. е. выводы 
суда по обстоятельствам, подлежащим доказыванию, а также по относимости, 
допустимости и достоверности доказательств).

Под законностью приговора следует понимать строгое соответствие при-
говора предписаниям материального и процессуального права.

Соблюдение материального закона означает верную юридическую оценку 
правоотношения, что предполагает (в случае признания совершенного деяния 
преступным) как правильную квалификацию содеянного, так и соблюдение 
общих начал и специальных правил назначения наказания. Таким образом, по-
нятие справедливости приговора (если исходить из его легального определения) 
охватывается понятием законности, а следовательно, указание в УПК РФ на 
несправедливость как на самостоятельное основание отмены или изменения 
приговора (и, соответственно, самостоятельный критерий его неправосуд-
ности) является излишним.

Соблюдение процессуального закона, по мнению законодателя, не мо-
жет означать соблюдения всех процедурных предписаний, обязательных при 
расследовании и рассмотрении уголовного дела по существу вплоть до про-
возглашения приговора, поскольку основанием для отмены приговора (как 
обвинительного, так и оправдательного) является не любое нарушение уголов-
но-процессуального закона, а только существенное. При этом вряд ли следует 
признать удачной попытку законодателя определить содержание существен-
ности нарушений. В ст. 389.17 УПК РФ сказано, что признак существенности 
имеет место только тогда, когда, во-первых, допущенные нарушения уголовно-
процессуального закона лишают или ограничивают гарантированные этим же 
законом права любого из участников судопроизводства, и, во-вторых, не была 
соблюдена процедура судопроизводства. В обоих случаях речь должна идти 
о таких нарушениях, которые повлияли или могли повлиять на вынесение 
законного и обоснованного приговора. Полагаем, что такой подход законода-
теля необоснованно расширяет усмотрение судей апелляционной инстанции, 
поскольку наделяет их правом самостоятельно (т. е. зачастую —  произвольно) 
решать, могло ли нарушение процедуры и прав участников судопроизводства 
повлиять на законность и обоснованность состоявшегося решения. Это явно 
противоречит ст. 14 УПК РФ, которая призвана существенно ограничить значе-
ние и роль предположения в уголовном судопроизводстве. Кроме того, не стоит 
забывать, что все процедуры, прописанные в уголовно-процессуальных нормах, 
направлены, по мнению законодателя, на то, чтобы гарантировать и обеспечить 
права участников уголовного судопроизводства. При таких обстоятельствах 
неизбежен вывод, что любое отступление от установленной процедуры как 
минимум ограничит права участников уголовного судопроизводства или даже 
полностью лишит их одного или нескольких гарантированных прав. Поэтому 
полагаем целесообразным исключить признак существенности из оснований 
отмены или изменения приговора, поскольку любое отступление от процедуры 
судопроизводства приведет к лишению или ограничению гарантированных 
прав участников судопроизводства, а это, в свою очередь, приведет либо к не-
законности вынесенного приговора, либо к его необоснованности.
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В качестве оснований отмены или изменения приговора, вступившего в за-
конную силу, в кассационном порядке и в порядке надзора УПК РФ называет:

1) существенное нарушение уголовного закона;
2) существенные нарушения уголовно-процессуального закона;
3) выявление данных, свидетельствующих о несоблюдении лицом условий 

и невыполнении обязательств, предусмотренных досудебным соглашением 
о сотрудничестве.

Такое изложение оснований отмены или изменения приговора, вступивше-
го в законную силу, вызывает возражения. Во-первых, сомнительно указание 
на существенность нарушения уголовно-процессуального закона, о чем уже 
было сказано. Во-вторых, нельзя, по нашему мнению, отменять или изменять 
вступивший в законную силу приговор только на том основании, что был 
установлен факт несоблюдения лицом условий и невыполнения обязательств, 
предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, поскольку на 
момент вынесения и даже вступления в законную силу приговор был и за-
конным, и обоснованным. Несоблюдение лицом условий и невыполнение 
обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, 
логичнее было бы закрепить в качестве основания для пересмотра дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам, а не для отмены приговора по результатам 
кассационного или надзорного производства. В-третьих, введение критерия 
существенности для нарушения норм материального права еще более нелепо, 
чем для нарушения норм процессуального права. Полагаем, что любое на-
рушение уголовного закона существенно, ибо оно неизбежно ущемляет либо 
права обвиняемого, либо права потерпевшего.

Подводя итог настоящему исследованию, можно констатировать, что ана-
лиз действующего уголовно-процессуального закона позволяет выделить толь-
ко два критерия правосудности приговора: это его законность и обоснованность.
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Оскорбление адвоката как форма проявления 
неуважения к представителю профессионального 
сообщества

Гулиева Н. Б.

Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию оскорбления 
адвокатов на стадиях досудебного производства. Отмечается необходимость 
введения уголовно-правого запрета посягать на честь, достоинство и репу-
тацию человека посредством криминализации оскорбления в связи с вы-
полнением лицом своих профессиональных обязанностей. Необходимость 
введения такого запрета автор объясняет ценностью объекта уголовно-право-
вой охраны (чести, достоинства и репутации) и повышенной степенью обще-
ственной опасности посягательств на такие нематериальные блага человека.

Ключевые слова: преступление, оскорбление, адвокат, криминализация

Insulting a lawyer as a form of disrespect 
to a representative of the professional 
community

Gulieva N. B.

Abstract. This article is devoted to the study of insulting lawyers at the 
stages of pre-trial proceedings. It is noted that it is necessary to introduce a 
criminal law prohibition to encroach on the honor, dignity and reputation of a 
person by criminalizing insults in connection with the performance of a person’s 
professional duties. The author explains the necessity of introducing such a 
ban by the value of the object of criminal legal protection (honor, dignity and 
reputation) and the increased degree of public danger of encroachments on 
such intangible human benefi ts.

Keywords: crime, insult, lawyer, criminalization.

Адвокатура является одним из ведущих институтов гражданского общества. 
Основное предназначение адвокатуры заключается в содействии осущест-
влению публичной функции правового государства —  соблюдению и защи-
те прав и свобод человека и гражданина. Так, оказание квалифицированной 
юридической помощи на профессиональных началах лицами, приобретшими 
статус адвоката, обеспечивает выполнение охранительной функции государ-
ства. Поэтому преобладающим в профессиональной среде является мнение 
о публично-правовом характере адвокатской деятельности.

Особая значимость адвокатуры, наличие публично-правовых начал в от-
правлении адвокатской деятельности, несмотря на обособленность и независи-
мость адвокатуры, обуславливают необходимость в существовании определен-
ных гарантий правовой защиты самих адвокатов. Некоторые из них (гарантии) 
уже предусмотрены законодателем в части осуществления уголовного пресле-
дования в отношении адвокатов. Адвокаты отнесены к категории лиц, в от-
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ношении которых применяется особый порядок производства по уголовным 
делам (глава 52 УПК РФ)1. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре» предусматривает положение, согласно которому проведение 
оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении 
адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для 
осуществления адвокатской деятельности) допускается только на основании 
судебного решения (ч. 3 ст. 8)2.

Однако, анализируя уголовно-правовые способы защиты интересов адво-
катов и их профессиональной деятельности, можно сделать вывод о том, что 
самостоятельных запретов в уголовном законе не предусмотрено. Законода-
тель ограничивается общими нормами, характеризующими признаки пре-
ступлений, совершаемых в отношении лиц в связи с осуществлением ими 
служебной деятельности или выполнением общественного долга. Имеется 
также запрет проявлять неуважение к участникам процесса, к числу которых 
относятся и адвокаты (ст. 297 УК РФ). В остальной части интересы представи-
телей профессионального сообщества, призванного обеспечивать выполнение 
государством охранительной функции, в уголовно-правовом смысле остаются 
незащищенными.

В то же время избыток законодательных конструкций может привести 
к неэффективности уголовно-правового механизма. Всякая норма всегда 
имеет социально-обусловленный характер. Введение уголовно-правово-
го запрета, предполагает, во-первых, наличие объективной потребности 
в применении уголовно-правовых методов воздействия к нарушителям за-
кона и, во-вторых, недостаточность использования имеющихся правовых 
способов защиты нарушенных прав. Конечно, объективной необходимо-
сти в криминализации таких деяний как «убийство адвоката», «похищение 
адвоката» или «оскорбление адвоката» не имеется. Достаточно вменения 
квалифицирующего признака, указывающего на совершение преступления 
в связи с осуществлением лицом своей служебной деятельности. В этой 
части большинство уголовно-правовых норм, охраняющих интересы лич-
ности, содержат такой квалифицирующий признак. Однако, такие немате-
риальные блага как честь, достоинство, репутация как обычных граждан, 
так и исследуемой категории лиц —  адвокатов, в уголовно-правовом смысле 
остаются незащищенными. В то время как такие же нематериальные блага 
специальных субъектов, например, представителей власти, военнослужащих 
охраняются уголовным законом.

Нами неоднократно критиковалась позиция законодателя в части декри-
минализации оскорбления3. В настоящее время оскорбление человека не 

1 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019) //  
СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921

2 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» //  СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.

3 Гулиева Н. Б. Уголовно-правовая защита чести и достоинства: современное со-
стояние, поиск оптимальной модели //  Тенденции развития юридической науки на 
современном этапе. Сборник трудов Международной научно-практической конферен-
ции, посвященной 40-летию юридического факультета Кемеровского государственного 
университета. Кемерово, 2015. С. 439–441.
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является преступлением. Применительно к исследуемой категории лиц, как 
ранее было отмечено, в Уголовном кодексе РФ имеется лишь одна норма, 
предусматривающая ответственность за оскорбление адвоката в процессе 
осуществления им своей профессиональной деятельности. Имеется в виду 
неуважение к суду, проявленное в ходе судебного разбирательства. Такое 
преступление совершается посредством оскорбления суда или участников 
процесса, к числу которых относятся и адвокаты. Речь идет исключительно 
об оскорблении, совершенном в ходе судебного заседания по конкретному 
делу. Поэтому такое преступление в первую очередь посягает на интересы 
правосудия, образующие его основной объект, а нематериальные блага чело-
века охраняются уголовно-правовой нормой наряду с интересами правосудия 
в качестве дополнительного обязательного объекта. Существование такого 
уголовно-правового запрета обусловлено необходимостью обеспечения от-
правления правосудия в установленном законом порядке. Правосудие оли-
цетворяет собой форму реализации судебной власти, поэтому оскорбление 
носителей такой власти или лиц, принимающих непосредственное участие 
в ходе отправления правосудия, расценивается законодателем как деяние, 
обладающее общественной опасностью, свойственной преступлению. Уго-
ловно-правовая норма, характеризующая признаки такого деяния, призвана 
охранять не только нематериальные блага носителей судебной власти, но 
и участников судопроизводства, что представляется вполне объяснимым, 
ибо последнее (судопроизводство) олицетворяет собой состязательный про-
цесс, стало быть, без лиц, принимающих участие в разбирательстве дел, оно 
невозможно.

Однако, специфика отдельных видов судопроизводств заключается в нали-
чии не только судебного, но и досудебное производства. Если для гражданского 
или арбитражного процесса не характерно существование процессуальных от-
ношений до суда, то уголовный процесс, напротив, отличается обязательным 
присутствием досудебного производства1. Административное производство 
по некоторым категориям дел, требующим проведение экспертизы или совер-
шения иных процессуальных действий (значительно затратных во времени), 
а также в случаях совершения административных правонарушений, предус-
мотренных статьями 6.1.1, 7.27 КоАП РФ, также включает в себя администра-
тивное расследование2.

Возможность прибегнуть к квалифицированной юридической помощи 
на стадиях досудебного производства является правом лица, подвергнутого 
административному или уголовному преследованию.

Особенности процессуального статуса адвоката в уголовном судопроизвод-
стве зависят, в первую очередь, от того, представителем какой стороны —  за-
щиты или обвинения, является адвокат. Поэтому участию адвоката в уголовном 
процессе придается особое значение. Досудебное производство, как известно, 
включает в себя стадии возбуждения уголовного дела (включая проверку сооб-
щения о преступлении) и предварительного расследования в форме следствия 

1 Исключение составляют производства по делам частного обвинения. Возбуждение 
уголовного дела согласно ст. 318 УПК РФ является прерогативой суда.

2 См.: Статью 28.7 КоАП РФ.
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и дознания. Участие адвоката-защитника1 на указанных этапах производства 
по уголовным делам является обязательным, кроме случаев, когда доверитель 
сам отказался от его участия. Процессуальная значимость доказательств, по-
ложенных в основу предъявленного обвинения, поставлена законодателем 
в прямую зависимость от участия защитника. Данное обстоятельство презюми-
ровано нормами о недопустимости следственных мероприятий, проведенных 
без участия адвоката.

Являясь участниками досудебного производства, адвокаты могут быть под-
вергнуты противоправному воздействию, одной из распространенной формой 
которого является оскорбление. Однако, с уголовно-правовой точки зрения, 
нематериальные блага исследуемой категории лиц остаются незащищенными. 
В то время как честь, достоинство, репутация представителей власти охраня-
ются самостоятельной уголовно-правовой нормой, предусмотренной ст. 319 
УК РФ. Иными словами, в рамках судебного разбирательства оскорбление 
адвоката как участников процесса является преступным и, как следствие, уго-
ловно-наказуемым, вне суда оно перестает быть таковым.

Подобная противоречивая, на наш взгляд, ситуация ставит в неравное 
положение участников юридического процесса, отличающегося своей со-
стязательностью и равноправием сторон. Данное обстоятельство обуславли-
вает необходимость создания юридической платформы по защите интересов 
самих адвокатов от воздействия на их нематериальные блага. Для этого не 
требуется, как ранее было отмечено, введения специального состава пре-
ступления, что приведет к загромождению уголовного закона ненужными 
нормами. Полагаем, что достаточным и вполне обоснованным с точки зрения 
социально-криминологической обусловленности является криминализа-
ция оскорбления с квалифицирующим признаком «в связи с выполнением 
лицом своих профессиональных обязанностей». «Общественная опасность 
как внутреннее свойство деяния (например, способность деяния причинить 
ущерб), безусловно, объективна. От законодательного запрета или его от-
сутствия не повышается и не понижается объективно причиненный ущерб, 
выраженный, как правило, в материальных показателях. Общественная опас-
ность определяется с позиций социальных ценностей, принятых в обще-
стве, и является таковой независимо от воли законодателя»2. Полагаем, что 
степень общественной опасности оскорбления человека, обусловленная 

1 В теории уголовного процессуального права принято разграничивать функции 
адвокатов, в зависимости от представляемой (защищаемой) ими стороны или участника 
процесса. Адвокат, защищающий интересы лица, подвергнутого уголовному преследо-
ванию, именуемый законодателем защитником, адвокат, представляющий интересы 
потерпевшего и гражданского истца и адвокат, представляющий интересы свидетелей, 
экспертов, понятых в ходе проведения с ними следственных действий (преимущественно 
допросов указанных лиц, очной ставки со свидетелем и т. д.). Но защитником адвокат 
в уголовном процессе выступает только в том случае, когда он защищает права и ин-
тересы подозреваемого или обвиняемого. См.: Якимович Ю. К. Участники уголовного 
процесса. СПб.: Юридический центр, 2015. 176 с.

2 Прозументов Л. М. Основание криминализации (декриминализации) деяний //  
Вестник Томского государственного университета. Право. 2014. № 4 (14). С. 83.
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значимостью объекта посягательства, объясняет необходимость введения 
соответствующего уголовно-правового запрета.
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Типы оперативно-розыскных ситуаций в структуре частных 
методик раскрытия преступлений

Давыдов С. И.

Аннотация. В статье рассматривается понятие оперативно-розыскной 
ситуации, анализируется ее соотношение со следственной ситуацией, вы-
деляются и характеризуются компоненты оперативно-розыскной ситуации. 
Обосновывается вывод о том, что в процессе разработки частных методик 
раскрытия преступлений целесообразно выделять типы ситуаций и приме-
нительно к ним описывать комплексы действий по раскрытию преступлений.

Ключевые слова: оперативно-розыскная ситуация, типы ситуаций, част-
ные методики, раскрытие преступлений.

Types of operational search situations in the structure 
of private methods of crime detection

Davidov S. I.

Abstract. the article deals with the concept of operational-investigative 
situation, analyzes its relationship with the investigative situation, identifi es 
and characterizes the components of operational-investigative situation. The 
conclusion is substantiated that in the process of developing private methods 
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of crime detection it is expedient to distinguish types of situations and describe 
complexes of actions for crime detection in relation to them.

Keywords: operational-search situation, types of situations, private 
techniques, crime detection.

В процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности (далее 
ОРД) складывается различная по степени сложности обстановка. В результате 
ее анализа и оценки оперативный сотрудник принимает решения и выбирает 
соответствующие силы, средства и методы для выявления, раскрытия престу-
пления, реализации других задач ОРД. Содержание и характер его действий 
зависят от целого ряда факторов: криминального события и всего, что ему 
сопутствует; конкретных условий места и времени, поведения участников 
ОРД, взаимосвязей с другими процессами объективной действительности. 
Эта сложная система взаимодействий и взаимообусловленностей образует 
то состояние, положение, иными словами, ситуацию, в которой приходится 
действовать оперативному сотруднику.

При этом определяющим фактором при возникновении оперативно-ро-
зыскной ситуации является криминальное событие, по поводу которого про-
водятся оперативно-розыскные мероприятия. Оперативно-розыскная ситуация 
может возникнуть либо при получении оперативной информации, либо при 
изучении материалов оперативной проверки, разработки, либо после возбуж-
дения уголовного дела в процессе раскрытия преступления.

Значение уяснения понятия оперативно-розыскной ситуации и ее содержа-
ния обусловлено необходимостью повышения эффективности ОРД. Решение 
этой задачи возможно на основе выделения типичных оперативно-розыскных 
ситуаций и разработки соответствующих им тактических приемов и действий 
по выявлению и раскрытию преступлений. Появляется возможность упоря-
дочить деятельность оперативного сотрудника, разрабатывать и применять 
на практике алгоритмы действий, рассчитанные на типичные оперативно-
розыскные ситуации.

В теории ОРД пока отсутствует общепризнанное определение оперативно-
розыскной ситуации1. Большое значение в решении этой проблемы имеют 
результаты криминалистических исследований. Известные ученые, осново-
положники криминалистики ввели в научный оборот понятие «следственная 
ситуация» и обращали внимание на ее значение и необходимость теоретиче-
ского изучения (И. Н. Якимов, 1924; С. А. Голунский, Б. М. Шавер, 1939; С.Я 
Розенблит, 1952: А. Р. Ратинов, 1958; А. Н. Васильев, 1959 и др.)

В 60–70-е гг. появились работы, где были впервые предложены определения 
следственной ситуации (Р. С. Белкин, А. Н. Васильев, А. Н. Колесниченко, 
В. Е. Корноухов, В. К. Гавло, И. Ф. Герасимов). Многие авторы тогда же писали 
о тактических ситуациях расследования (А. Р. Ратинов), о ситуационности 
планирования расследования и самого расследования (И. М. Лузгин), пока-
зывали методы расследования отдельных видов преступлений, основанные на 

1 Подробней о понятии, сущности оперативно-розыскных ситуаций см.: Давы-
дов С. И. Ситуационный подход в теории и практике оперативно-розыскной деятельно-
сти органов внутренних дел: монография. Барнаул: Барнаульский юридический институт 
МВД России, 2009. 264 с.
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выделении типичных следственных ситуаций (М. П. Шаламов). С середины 
70-х гг. интерес к проблематике следственных ситуаций возрос в связи с ак-
тивной разработкой криминалистической методики и выделением следствен-
ной ситуации как ключевого понятия в криминалистической тактике. Тем не 
менее единого мнения относительно понимания следственной ситуации еще 
не сложилось. Основной смысл научных споров заключается в определении 
соотношения ситуации и процесса расследования. Одни авторы полагают, 
что ее место как бы «внутри» процесса расследования, другие считают, что 
следственная ситуация по отношению к процессу расследования носит пре-
имущественно внешний характер. Имеются и другие подходы к пониманию 
сути следственной ситуации в криминалистической науке.

В теории ОРД для обозначения рассматриваемого понятия используются 
разные термины —  оперативно-розыскная ситуация (В. Г. Самойлов), опера-
тивно-тактическая ситуация (А. С. Борщев, С. С. Овчинский), сыскная ситу-
ация (А. Ю. Шумилов).

В самом общем виде оперативно-розыскную ситуацию можно определить 
как совокупность сложившихся на определенный момент времени обстоя-
тельств, в которых действуют участники ОРД.

Каждая оперативно-розыскная ситуация представляет собой сложное обра-
зование, которому присуще бесконечное множество связей. Поэтому большое 
значение имеет правильное определение структуры ситуации, компонентов, 
ее составляющих. Структура ситуации характеризуется не только оптималь-
ным количеством компонентов, выражающих ее сущность, но и их взаимной 
связью и зависимостью.

Обобщая имеющиеся в литературе высказывания относительно содержания 
оперативно-розыскной ситуации можно выделить следующие ее компоненты:

— действия, связанные с замыслом, подготовкой преступного деяния;
— время, место, способ совершения преступления;
— изменения в окружающей обстановке, обусловливающие образование 

оперативно-розыскной информации об обстоятельствах совершения престу-
пления;

— наличие информации об обстоятельствах преступления;
— особенности способов, с помощью которых получена информация, и эф-

фективность их применения (в ходе проведения одного или комплекса опера-
тивно-розыскных мероприятий, с использованием специальных технических 
средств, с привлечением оперативно-технических или оперативно-поисковых 
подразделений и т. п.);

— наличие сил и средств для выявления, получения и фиксации опера-
тивно-розыскной информации о преступлении;

— характеристика источника получения оперативно-розыскной инфор-
мации и возможность ее реализации;

— время, прошедшее с момента совершения преступления.
— силы, действия (поведение) противоборствующей стороны, в том числе 

характеристики лиц, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия;

— степень осведомленности оперативного сотрудника об обстоятельствах 
преступления, доказательственное значение имеющихся оперативных данных;
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— некоторые особенности оперативной обстановки, в которой действует 
оперативный сотрудник (например, совершение серии краж из квартир анало-
гичным способом определяет специфику проводимых оперативно-розыскных 
мероприятий по их раскрытию);

— возможности финансового, организационно-технического обеспечения 
ОРД (например, наличие денежных средств для проведения оперативно-ро-
зыскного мероприятия «проверочная закупка» с целью документирования пре-
ступных действий разрабатываемых; возможность привлечения дополнитель-
ных сил и средств органов внутренних дел для раскрытия преступлений и т. д.);

— психологическое состояние сотрудника;
— его профессиональная готовность, практический опыт.
Специфика содержания каждого из названных компонентов оперативно-

розыскной ситуации и их связей, преобладание того или иного компонента 
и особенности проявления его в конкретных условиях места, времени об-
условливают индивидуальность ситуации, ее неповторимость. Следует от-
метить, что все компоненты оперативно-розыскной ситуации существуют не 
изолированно, а в тесном сочетании друг с другом. Их выделение в известной 
мере носит условный характер.

Для ученых и практиков все более актуальной становится проблема выявле-
ния и исследования реальных, но часто встречающихся ситуаций и разработки, 
с учетом их характеристик, типовых программ (алгоритмов) раскрытия престу-
плений, решения других задач, стоящих перед оперативными подразделениями.

Эффективное применение на практике частных оперативно-розыскных 
методик обусловлено выделением типов ситуаций, характеристика которых 
в каждом конкретном случае и определяет содержание деятельности по рас-
крытию преступлений.

Отметим, что главной отличительной чертой оперативно-розыскных си-
туацийраскрытия преступления является объем информации об исследуемом 
событии, а также закономерности поиска, сбора и использования имеющихся 
и поступающих сведений в процессе раскрытия преступлений.

Представляется, что при разработке методических рекомендаций целесо-
образно изначально выделять два типа ситуаций, на которые и должны быть 
рассчитаны разрабатываемые комплексы оперативно-розыскных мероприятий 
по раскрытию преступлений:

— ситуации, складывающиеся при инициативной деятельности по вы-
явлению преступлений (ситуации выявления преступлений);

— ситуации, складывающиеся при поступлении сообщений о преступле-
ниях.

Эффективность разрабатываемых рекомендаций во многом будет зависеть 
от дальнейшего оптимального разделения ситуаций, входящих в каждую из 
этих групп.

Рассмотрим возможную классификацию ситуаций выявления престу-
плений.

В зависимости от сущности и степени полноты компонентов информаци-
онного характера, ситуации выявления преступлений, как мы полагаем, можно 
условно разделить на 6 видов:

1) ситуации, характеризующие степень осведомленности о признаках кри-
минального поведения, в том числе о событии преступления. Например, таковы 
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группы ситуаций, связанные с получением первичных оперативных данных, 
требующих проверки; с получением неполных данных о преступлении (неиз-
вестны место, время, способ и т. д.);

2) ситуации, характеризующие степень осведомленности о лицах, совер-
шивших или совершающих преступления;

3) ситуации, характеризующие степень осведомленности о лицах, которые 
могут выступить в качестве свидетелей;

4) ситуации, характеризующие степень осведомленности о ценностях, пред-
метах, которые могут выступить вещественными доказательствами;

5) ситуации, характеризующие степень осведомленности о месте нахож-
дения потерпевшего (трупа);

6) ситуации, характеризующие степень осведомленности о месте, времени 
совершения готовящегося преступления.

Рассматриваемые ситуации носят ярко выраженные черты оперативной 
проверки или оперативной разработки. В зависимости от характера информа-
ции количество складывающихся ситуаций может быть различной, так же как 
и динамика их развития. Тактика действий оперативных сотрудников в этих 
ситуациях определяется рядом факторов, среди которых существенными явля-
ются: полнота исходной информации в отношении проверяемого (разрабаты-
ваемого) лица; характеристика его личности; способ совершения преступления; 
круг обстоятельств, подлежащих документированию.

Разработка частных методик раскрытия преступлений по тактической схеме 
«от преступления к преступнику» предполагает выделение и описание иных 
типов оперативно-розыскных ситуаций.

Основную классификацию таких ситуаций целесообразно проводить в за-
висимости от условий совершения преступлений. В оперативно-розыскной 
теории и практике выделяют преступления, совершенные в условиях очевид-
ности (когда первичная информация несет данные и о событии, и о виновном) 
и «неочевидные» (имеются сведения только о событии преступлении).

Руководствуясь преобладающей в криминалистике точкой зрения о том, 
что раскрывать необходимо только «неочевидные» преступления, полагаем, 
будет целесообразным рассмотреть разновидности складывающихся при этом 
ситуаций. В качестве основного признака их деления возьмем степень осве-
домленности о лице, совершившем преступление. Здесь возможны две ситуа-
ции, характеризующиеся наличием либо отсутствием какой-либо информации 
о преступнике.

Ситуации отсутствия информации о преступнике предполагают проведение 
комплекса мероприятий исходя из отсутствия какого-либо поискового при-
знака, позволяющего ограничить круг поиска преступника. В ходе указанных 
мероприятий решается задача сбора любых данных, так или иначе способству-
ющих раскрытию преступления (установление примет преступника, выявление 
возможных свидетелей, фактов сбыта имущества, получение информации об 
аналогичных преступлениях и т. п.).

В ситуациях, когда имеются какие-либо поисковые признаки преступ-
ника (приметы, следы; оставшиеся на месте происшествия одежда, орудия 
совершения преступления и др.) комплекс мероприятий по его установлению 
осуществляется целенаправленно и, как правило, ограничен версией, объек-
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том, контингентом. Дальнейшая классификация таких ситуаций возможна по 
отдельному поисковому признаку.

Представляется, что с методической точки зрения большое значение имеет 
классификация ситуаций раскрытия неочевидных преступлений по времени 
их возникновения и с учетом выделения этапов этой деятельности. Соответ-
ственно будет целесообразным подразделить их на:

— ситуации раскрытия преступлений «по горячим следам»;
— ситуации раскрытия преступлений на первоначальном этапе;
— ситуации раскрытия преступлений на последующем этапе.
Данная классификация ситуаций «привязана» к общепринятым в практике 

этапам раскрытия преступлений, совершенных в условиях неочевидности. 
Каждый из этапов характеризуется своими временными параметрами, опре-
деленным набором ситуационно обусловленных действий, направленных на 
установление и задержание преступника.

Так, ситуации раскрытия преступлений «по горячим следам» складываются 
с момента поступления в орган внутренних дел заявления или сообщения о пре-
ступлении. Их развитие продолжается до окончания оперативно-розыскных 
мероприятий по установлению преступника оперативным сотрудником, вы-
ехавшим на место происшествия (как правило, в течение трех суток).

Ситуации следующего, первоначального этапа раскрытия преступления 
(продолжается до 10 суток после возбуждения уголовного дела) формируются 
в процессе проверки и уточнения данных, полученных в результате проведения 
мероприятий по установлению преступника «по горячим следам», характе-
ризуют ход и состояние раскрытия преступления на основе установленных 
фактических данных.

Указанные виды ситуаций также характеризуются динамичным развитием, 
постоянными изменениями их информационных элементов.

Ситуации раскрытия преступлений, на которые должны ориентироваться 
разработчики частных методик, многообразны. Их выделение возможно и по 
другим признакам. Например, в зависимости от характера преступления важно 
выделять ситуации, типичные для краж, разбоев, умышленных убийств и дру-
гих преступлений. В зависимости от полноты данных о личности преступни-
ка —  ситуации, где какие-либо данные отсутствуют и ситуации, где имеются 
определенные данные, способствующие его установлению.

Содержание рекомендаций частных оперативно-розыскных методик при-
менительно к различным видам преступлений неодинаково. Оно обусловлено 
разнообразием ситуаций, которые требуют индивидуального подхода к оценке 
их особенностей и определению задач раскрытия преступлений. Поскольку 
невозможно предусмотреть правовые требования и тактические рекоменда-
ции, рассчитанные на каждую конкретную ситуацию, речь может идти только 
о типичных ситуациях и принимаемых оперативными подразделениями с их 
учетом оптимальных решений: правового, организационного, тактического, 
психологического характера.

Известно, что частные методики —  не готовые рецепты на все случаи 
жизни. Они не дают и не могут давать конкретного указания по организа-
ции расследования каждого преступления. В них содержатся только общие 
советы, отражающие особенности организационной и исполнительской 
деятельности при расследовании какого-то вида (разновидности) престу-
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плений. Из этого следует, что рекомендации, составляющие содержания 
частных оперативно-розыскных методик, не могут носить обязательного 
характера и не исключают проявления творческого начала в оперативно-ро-
зыскной деятельности по раскрытию преступлений. Принимая во внимание 
имеющиеся рекомендации, оперативный сотрудник, тем не менее, должен 
действовать исходя из сложившейся ситуации.

Правильный анализ и оценка оперативно-розыскной ситуации позволяет:
— должным образом сориентироваться во всем многообразии фактиче-

ского и иного положения по ходу раскрытия с целью получения информации 
для принятия решений по конкретному делу;

— выдвинуть наиболее обоснованные оперативно-розыскные версии 
и определить направления деятельности по раскрытию преступления;

— наметить оптимальный набор оперативно-розыскных мероприятий 
в целях благоприятного развития ситуации;

— свести к минимуму число ошибочных решений.
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Возможные ситуации инсценировки некриминального 
пожара (в целях сокрытия следов преступления 
с помощью поджога)

Драпезо Р. Г.

Аннотация. В статье автор рассматривает взаимосвязь социально-нега-
тивных форм использования преступниками поджогов с оперативно-розыск-
ными ситуациями, возникающими в связи с инсценировкой некриминальных 
пожаров, жертвами и мотивами. Обнаруживаются опасные тенденции с одной 
стороны, рост числа особых групп преступников с достаточно узкой специали-
зацией, к ним мы отнесем «черных риелторов» и «наемных факелов». С другой 
стороны, периодическое, от криминального акта к криминальному акту, уси-
ление профессиональных качеств последних, направленных на инсценировку 
некриминальных пожаров, несчастного случая, самоубийства, неисправностей 
в электропроводке, естественных процессов самовозгорания. Так, в частности, 
автором на базе изученных материалов уголовных дел предпринята попытка, 
в зависимости от принадлежности к преступной группе и профессиональных 
качеств, классифицировать «наемных факелов» на три группы. Для каждой из 
вычлененных типичных оперативно-розыскных ситуаций описывается своя 
типичная следовая картина, предлагаются типичные версии и оперативно-
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технические комплексы, направленные на разрешение данных ситуаций. Для 
подтверждения теоретических выкладок автор привлекает статистический 
материал, материалы уголовных и судебных дел.

Ключевые слова: инсценировка, криминальные пожары, сокрытие следов, 
«наемные факелы».

Possible situations for sceneing a non-criminal fi re (in order 
to coverage the traces of a crime by arrest)

Drapezo R. G.

Abstract. In the article, the author considers the relationship of socially 
negative forms of use of arson by criminals with operational and investigative 
situations arising in connection with the staging of non-criminal fi res, victims 
and motives. There are dangerous trends on the one hand, the increase in the 
number of special groups of criminals with a rather narrow specialization, we 
will refer to them as «black realtors» and «hired torches». On the other hand, 
periodic, from the criminal act to the criminal act, strengthening of professional 
qualities of the last directed on dramatization of non-criminal fi res, accident, 
suicide, malfunctions in electric wiring, natural processes of spontaneous 
combustion. So, in particular, the author on the basis of the studied materials 
of criminal cases made attempt, depending on belonging to criminal group 
and professional qualities, to classify «hired torches» on three groups. For each 
of the isolated typical operational-search situations, its typical trace pattern 
is described, typical versions and operational-technical complexes aimed at 
resolving these situations are proposed. To confi rm the theoretical calculations, 
the author uses statistical material, materials of criminal and judicial cases.

Keywords: staging, criminal fi res, concealment of traces, «hired torches».

В настоящее время обеспокоенность вызывает рост числа убийств, совер-
шаемых с особой жестокостью, а в последнее время изощренных и массовых 
убийств людей, которые часто стали маскироваться пожарами, являющимися 
результатом поджогов. Участились случаи действия огня против родственников 
и близких. Нередки ситуации безмотивного воздействия огня на социально 
незащищенных граждан и лиц асоциальной направленности.

Если сравнить отечественные статистические данные совершаемых под-
жогов за период с 2014 по 2018 г. по Российской Федерации и Кемеровской 
области (см. табл. 1), то их тенденции носят противоположный характер. В под-
тверждении этому, корреляционный анализ показал с одной стороны высокую 
степень связности статистических тенденций по Российской Федерации и Ке-
меровской области и отрицательный знак коэффициента корреляции (r = –0,83 
при p < 0,05). Другими словами, если по Российской Федерации отмечается 
падение количества зарегистрированных поджогов, то в Кемеровской области 
отмечается обратный процесс и наоборот. Также из табл. 1 можем видеть, что 
колебания количества поджогов остаются в пределах пятипроцентной стати-
стической погрешности.
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Таблица 1

Статистика поджогов в Российской Федерации и Кемеровской области 
за период с 2014 по 2018 г.1

Поджоги Годы
2014 2015 2016 2017 2018

по Российской Федерации 17597 15996 14109 14907 14021
по Кемеровской области 72 80 86 88 73

Действительно, многие статистические показатели, включая количество 
криминальных пожаров, имея незначительные колебания по годам, остаются 
достаточно стабильными. Однако если рассмотреть качественную сторону 
криминальных пожаров (включая поджоги, убийства сопряженные с огнем), 
то мы увидим другую сторону данных преступлений, количественный учет 
которых не ведется2. Так, поджоги, в силу своей природы, когда огонь уничто-
жая одни следы криминальной активности, неизбежно оставляет свои следы, 
следы воздействия пламени и угарного газа, имеют минимум четыре социаль-
но-опасных проявления:

1. Внешние психофизические проявления, которые заключаются в следу-
ющем: а) если в атмосфере огня оказываются люди (например, в результате 
криминальной активности «наемного факела» или «черных риелторов»), то 
последние испытывают особые мучения и страдания; б) длительное пребыва-
ние людей в атмосфере огня. Понятно, что первое качественное проявление 
огня не находит своего отражения в официальных статистических отчетностях.

2. Формы использования преступниками поджогов. Самые опасные фор-
мы направлены: а) на массовую гибель людей; б) на гибель в огне социально 
незащищенных групп людей (пенсионеры, несовершеннолетние, инвалиды, 
лица, страдающие наркотической зависимостью, лица, имеющие психические 
отклонения); в) на инсценировку некриминальных пожаров, несчастного слу-
чая, самоубийства и т. п. Хотя пожары с массовой гибелью людей регистриру-
ются в официальных отчетах, тем не менее, в общей массе пожаров (включая 
поджоги) представляют несущественный процент и мало влияют на общую 
статистическую тенденцию.

3. Объективные трудности в раскрытии и расследовании криминальных 
пожаров. По словам американского ученого Дж. Де-Хаана3, расследование по-
жаров настолько трудная задача, что иногда подавляет инициативу следователя 
при исполнении своих служебных обязанностей.

1 Официальный интернет-портал МЧС России //  URL: https://www.mchs.gov.ru 
(дата обращения: 07.10.2019).

2 Об этом же говориться и в зарубежных источниках, например: Lysova, Alexandra. 
(2018). Challenges to the veracity and the international comparability of Russian homicide 
statistics. European Journal of Criminology. 2018. P. 1–21.

3 Монография под авторством Дж. Де-Хаана «Исследование пожаров Кирка» пре-
терпело 6 изданий. Нами переведена на русский язык книга 4-го издания (1997 г., 496 с.).
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4. Рост числа лиц, склонных к импульсивному немотивированному под-
жигательству, не являющихся при этом пироманами1 в судебно-психиатриче-
ском смысле. Сразу оговоримся, что речь идет о нашем предположении. Мы 
выдвигаем гипотезу о росте числа латентных, нерегистрируемых официальной 
наукой лиц, которые с трудом поддаются диагностированию и, как правило, не 
имеют психических отклонений. Под воздействием внешней эмоциональной 
реакции (триггера), как правило, имеющая отношение к огню, лицо может 
перейти в пограничное психическое состояние не исключающая вменяемо-
сти. В качестве триггера могут выступать вид огня, запах дыма, гари, чувство 
массовой опасности и т. п.

В силу ограничения объема статьи остановимся на формах использования 
преступниками поджогов. В таблице 2 мы сгруппировали для примера связь 
изучаемых форм преступного применения огня с ситуациями, жертвами и мо-
тивами. Помимо всех прочих лиц, наибольшую социальную опасность для 
Кемеровской области представляют «наемные факелы» и «черные риелторы». 
«Наемные факелы» уничтожают следы преступления огнем за вознаграждение. 
При этом, исходя из эмпирической базы исследования, мы вычленяем три 
группы «наемных факелов». В первую группу попадают те «наемные факелы», 
которые действуют в составе преступной группы, однако, как правило, имеют 
невысокую криминальную квалификацию, связанную с уничтожением с по-
мощью следов криминальной активности. Характеризуется это тем, что тела 
потерпевших и другие следы на месте происшествия полностью не уничто-
жаются, сохраняя свою пригодность для последующих судебно-медицинских 
и криминалистических исследований. Отметим, что «наемные факелы» из 
первой группы на месте происшествия пытаются создать условия имитации не-
счастного случая. Однако эти попытки носят «непрофессиональный» характер 
и, как правило, не связаны с перемещением тела потерпевшего и изменением 
его позы таким образом, чтобы это внешне напоминало несчастный случай, 
самоубийство. Для того чтобы потерпевшие не смогли выбраться из атмосферы 
огня «наемные факелы» из первой группы подпирают двери либо заклинивают 
замок двери и/или добавляют в спиртное аминазин, клофелин и другие силь-
нодействующие препараты. «Наемные факелы» из второй группы являются 
наемниками, действуют вне преступной группы и так же как и первая группа 
обладают невысоким «профессиональным» уровнем при уничтожении следов 
преступления с использованием огня. Эти лица обнаруживают склонность 
к импульсивному немотивированному поджигательству, часть из них страдает 
заболеваниями алкоголизма или наркомании.

1 Галант И. Б. Психозы в творчестве Максима Горького. Л.: Изд-во «Практическая 
медицина». Выпуск 2. Т. IV, 1928; The American psychiatric press textbook of psychiatry. 
Edited by Talbott J. A., Hales R. E., Yudofsky S. C. Vol. 2. American psychiatric press, ink. 
Washington, 1991. 864 рр.; Старшенбаум Г. В. Динамическая психиатрия и клиническая 
психотерапия. М.: Изд-во Высшей школы психологии, 2003. 367 с.; Лебедева Д. С. Ад-
диктивное поведение: современный взгляд на старые проблемы //  Журнал психиатрии 
и медицинской психологии. 2004. № 4 (14). С. 76–79; Ведерников Н. Т., Ахмедшин Р. Л., 
Ахмедшина Н. В. Теоретические проблемы криминалистического профилирования: уго-
ловно-процессуальный, тактико-криминалистический и психологический аспекты //  
Вестник Томского государственного университета. 2018. № 434. С. 178–186.
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В отличие от «наемных факелов» из первой группы, последние делают более 
«профессиональные» попытки инсценировки некриминальной гибели людей 
в огне. В большей своей части имитация направлена на изменение позы трупа 
потерпевшего, например, перемещают труп на кровать, предавая последнему 
позу спящего человека. И наконец, третья группа «наемных факелов» действуют 
вне преступных групп, и также по своей криминальной природе являясь на-
емниками, тем не менее, имеют более высокую криминальную квалификацию 
использования огня в качестве способа сокрытия следов преступления. Третью 
группу можно условно поделить на две подгруппы. «Наемные факелы» первой 
подгруппы на месте происшествия создают все необходимые условия для пол-
ного сжигания трупов потерпевших лиц, делая их непригодными для эксперт-
ных исследований, а именно: размещают тело потерпевшего на искусственно 
созданное ложе из горючих материалов, под которым имеются пространства 
усиливающие приток кислорода воздуха. Для высокой энергоемкости пламени 
применяются горючие вещества, которые могут поддерживать горение менее 
горючих материалов, например, машинные масла, мастика, краска, лаки и т. п. 
Некоторые заранее готовят собственные горючие смеси. Часть лиц из этой 
группы в качестве горючего материала используют шины крупных транспорт-
ных средств. Вторую подгруппу составляют «наемные факелы», которые в от-
личие от первой подгруппы, инсценируют несчастный случай, неисправности 
в электропроводке, естественные процессы самовозгорания1 и т. п.

«Черные риелторы» самостоятельно уничтожают огнем следы незаконной 
купли-продажи квартир, как правило, вместе с собственниками, в качестве ко-
торых обычно выступают граждане (пенсионеры, инвалиды, лица, страдающие 
психическими заболеваниями и т. п.), не имеющие родственников.

Рассмотрим вероятные ситуации инсценировки некриминального пожара 
в целях сокрытия следов преступления. В таблице 3 представлена оперативно-
розыскная ситуация связанная с раскрытием поджога продовольственного 
магазина2, произошедшего в 2012 г.. Оперативными работниками были вы-
двинуты две типичные версии, связанные с неисправностями в электропровод-
ке и с сокрытием следов недостачи и одна атипичная версия —  деятельность 
«наемных факелов». Оперативниками на месте происшествия установлена 
следовая картина, которая как видно из таблицы, прямо указывает на типич-
ную картину по сокрытию следов недостачи. Применив магнитный искатель, 
в массе пепла и золы были собраны все металлические предметы, входившие 
в состав сгоревших товаров: гвозди, скрепки и т. п. Подсчитав сумму этих пред-
метов, удалось определить точное количество и тип (марку) уничтоженной 
обуви, канцелярии и т. п. Сопоставление количества товаров со складской от-
четностью, позволило оперативникам утвердиться в версии о сокрытии следов 
недостачи путем поджога магазина и очертить круг заподозренных лиц. В ходе 
проведенных оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) стало известно, что 

1 Драпезо Р. Г., Сергеев О. Д. Сбор первоначальной информации при осмотре места 
происшествия и трупа (на примере нарушений правил безопасности при ведении горных 
работ и убийств, где огонь выступает как орудие (способ) сокрытия преступления) //  
Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 2–2(62). С. 150–158.

2 Дело в суде № 1–14/2012 от 26.09.2012 //  Официальный портал судебных и нор-
мативных актов. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 07.10.2019).
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гр. С. (продавец магазина) от неустановленного лица получила технический 
прибор, наполненный смесью из горюче-смазочных веществ, имеющий спи-
раль и электрический провод. Последний самовозгорается после его подклю-
чения в электросеть. Предположительно неустановленное лицо был «наемным 
факелом» из второй подгруппы третьей группы.

Таблица 2

Взаимосвязь социально-негативных форм использования 
преступниками поджогов с ситуациями, жертвами и мотивами

Характеристика 
форм 

применения 
поджога

Описание ситуации Социальные группы 
жертв

Вина /  мотив

Массовая гибель 
людей

— использование 
замкнутых 
пространств;
— применение 
подпорки или 
иных способов 
блокирования 
выхода из 
помещения

— «случайные» жертвы;
— возможно близкие 
люди;
— социально-
незащищенные 
слои населения 
(пенсионеры, инвалиды, 
лица, страдающие 
психическими 
заболеваниями, 
асоциальные личности)

— халатность;
— без мотива 
(лица, склонные 
к актам 
пиромании);
— корысть;
— месть;
— вымогательство, 
оказание давления 
для получения выг.
ных преступникам 
действий;
— найм

Инсценировка — заказные 
убийства, 
замаскированные 
под 
некриминальный 
пожар;
— инсценировка 
несчастного случая, 
самоубийства

— публичные личности, 
бизнесмены;
— коллеги по работе
— близкие люди

— для устрашения;
— корысть;
— месть

— действия 
наемных «факелов» 
по инсценировке 
некриминальных 
пожаров;
— действия 
«черные риэлторы» 
по инсценировке 
некриминальных 
пожаров

— пенсионеры;
— инвалиды;
— лица, страдающие 
наркоманией;
— конкуренты по виду 
деятельности

— сокрытие следов;
— корысть

Исходя из сказанного, в уголовно-процессуальном смысле нельзя считать 
это преступление полностью раскрытым. В связи с чем нами предлагается 
следующий тактический комплекс способствующий разрешению данной си-
туации: 1) в зависимости от обстоятельств, оперативные работники могли 
принять решение не задерживать пока гр. С. В качество таких обстоятельств 
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может выступить риск расконспирации, а именно утечка информации от гр. 
С.; 2) разработка лица оперативной заинтересованности, отработка ее связей 
и контактов в последнее время, не появлялся ли некто не из числа ближнего 
круга общения, установление прослушивания телефонных и иных переговоров, 
наблюдение; 3) возможно на «наемного факела» гр. С. вышла посредством 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая сеть Интер-
нет; 4) проведение ОРМ «снятие информации с технических каналов связи». 
Данное ОРМ позволит выявить способ оплаты, например посредством Qiwi, 
WebMoney или других он-лайн платежных систем, а также позволит установить 
соединения с другими сайтами. Зная последнее, мы можем идентифициро-
вать IP-адреса неустановленного фигуранта дела оперативного учета. Другими 
словами, констатируем, что оперативно-розыскные ситуации, возникающие 
в связи с не установлением лица оперативной заинтересованности, предпо-
ложительно имеющие отношение к «наемным факелам», обладают высокой 
опциональностью, то есть многовариантностью и непредсказуемостью рисков, 
обстоятельств и исходов.

Таблица 3

Оптимальный комплекс оперативно-розыскных мероприятий
при решении задачи по раскрытию поджога продовольственного 

магазина

Ситуация Типичные
версии

Типичная следовая
картина

Комплекс ОРМ
(тактический 
комплекс)

Сгорел магазин 
(продукты 
питания, одежда, 
канцтоваров, 
бытовая химия 
и т. п.)

— неисправность 
в электро-
оборудовании;
— сокрытие 
следов 
недостачи;
— имеется связь 
с деятельностью 
«наемных 
факелов»

— наличие гвоздей, скрепок 
и др. металлических 
предметов в пепле, 
оставшиеся после 
сожжения товара;
— подсчет кол-ва и типов 
гвоздей от обуви, скрепок 
от тетрадей и т. п. позволил 
установить точное кол-во 
утраченных товаров;
— сопоставление данных 
бухгалтерских отчетностей 
с точным числом 
сгоревшего товара выявило 
недостачу в особо крупных 
размерах;
— возле очага возгорания 
были обнаружены 
следы неустановленной 
смеси горючих веществ, 
рядом находились 
тонкая металлическая 
спираль и электропровод, 
оголенные концы 
которого были вставлены 
в электрическую розетку

— наблюдение;
— сбор 
образцов для 
сравнительного 
исследования;
— исследование 
предметов 
и документов;
— обследование 
помещений, 
зданий, 
сооружений, 
участков местности 
и транспортных 
средств;
— прослушивание 
телефонных 
переговоров
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В таблице 4 приводим с наших позиций оптимальный комплекс ОРМ, 
который в наибольшей степени способствовал бы выявлению признаков ве-
роятного поджога продовольственного магазина. При получении информации 
из различных оперативных источников, а также в процесс проведения ком-
плекса ОРМ может быть установлена следующая следовая картина, описанная 
в таблице. Следовую картину можно назвать типичной, так как позволяет 
установить вероятные признаки недостачи и вероятное их сокрытие путем со-
жжения. После того, как признаки вероятного преступления (поджога) были 
выявлены, в дальнейшем оперативными работниками решаются задачи по 
предупреждению и пресечению данного преступления.

Таблица 4

Оптимальный комплекс оперативно-розыскных мероприятий 
при решении задачи по выявлению признаков вероятного поджога 

магазина

Ситуация Типичные
версии

Типичная следовая
картина

Комплекс ОРМ
(тактический комплекс)

Есть вероятность 
поджога 
магазина

Сокрытие 
следов 
недостачи

— наличие оперативной 
информации 
о признаках преступной 
деятельности продавца;
— возросшее 
благосостояние 
продавца;
— наличие ранее 
судимости;
— информация от 
соседей продавца 
относительно запаха 
дыма или горючих 
веществ исходящей от 
его квартиры (свечной 
аромат, гарь и т. п.);
— наличие сведений 
о подозрении на 
недостачу;
— сведения 
о незаконном отпуске 
товара за наличные 
средства со склада

— опрос;
— наведение справок;
— исследование 
предметов 
и документов;
— наблюдение;
— обследование 
помещений, зданий, 
сооружений, 
участков местности 
и транспортных средств;
— прослушивание 
телефонных 
переговоров;
— проверочная закупка

В таблице 5 представлена модель оперативно-розыскной ситуации, связан-
ные с применением профилактических мероприятий. Если речь идет о пред-
упреждении, то в данном случае допустима профилактическая беседа с раз-
рабатываемым лицом. В случае если оперативные работники выбирают задачу 
по пресечению, тогда разрабатывается операция по задержанию на стадии по-
кушения на преступление. Последнее означает пресечь развитие и достижение 
преступного замысла при покушении на поджог чужого имущества. В данном 
случае пресечением можно считать задержание фигуранта в момент начала 
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приведения технического устройства к самовозгоранию путем подключения 
последнего в электросеть.

Таблица 5.

Оптимальный комплекс оперативно-розыскных и профилактических 
мероприятий при решении задач предупреждения и пресечения 

возможного поджога магазина

Ситуация Типичные
версии

Типичная следовая
картина

Комплекс ОРМ
и возможные 

профилактические 
мероприятия

Вероятность 
поджога 
магазина

Сокрытие 
следов 
недостачи

— наличие в квартире 
фигуранта некоего 
предмета или 
приспособления для 
поджога помещения или 
имитации самовозгорания, 
либо неисправностей 
в проводке;
— возможное наличие 
в бухгалтерской 
и складской отчетности 
исправлений, подчисток 
и т. п.;
— обнаружение записей 
«черной» бухгалтерии;
— отпуск товара через 
склад («черный нал»);
— недостача товаров

— обследование помещений, 
зданий, сооружений, 
участков местности 
и транспортных средств;
— исследование предметов 
и документов;
— проверочная закупка;
— ревизия;
— профилактическая беседа 
с разрабатываемым лицом;
— пресечение преступления 
(ч. 2 ст. 167 УК РФ) на стадии 
покушения на него

Таким образом, пока на уровне предположения, мы выражаем обеспокоен-
ность о (скрытом, непрогнозируемом) появлении лиц, склонных к импульсив-
ному немотивированному поджигательству, которые пироманами не являются. 
К таким лицам, которые уже стали на преступный путь, можно отнести «черных 
риелторов» и «наемных факелов». Последние не имеют психических откло-
нений. Однако могут обнаруживать подобные склонности при совокупности 
нескольких раздражающих факторов (триггеров). Мы предлагаем проводить 
комплексные научные исследования в сотрудничестве с психологами, вра-
чами-психиатрами, судебно-медицинскими службами, сотрудниками МЧС, 
следственными органами, целью которых должна стать разработка критери-
ев обнаружения скрытых, непроявленных склонностей к поджигательству, 
а также методики выявления, раскрытия и предупреждения преступлений, где 
в качестве объектов оперативной разработки выступают «черные риелторы» 
и/или «наемные факелы».
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Некоторые аспекты противодействия преступности 
и правонарушениям несовершеннолетних в Республике 
Крым

Евсикова Е. В.

Аннотация. В статье раскрываются и анализируются правовые основы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ре-
спублике Крым, изучается система профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Республике Крым, на основе чего автором 
предлагается собственная формулировка понятия «система профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике 
Крым». Автор исследует статистические данные о состоянии безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым на примере 
отдельных муниципалитетов и профилактические мероприятия, предусмо-
тренные Государственной программой Республики Крым «Профилактика 
преступности и правонарушений в Республике Крым на 2017–2019 годы» 
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и муниципальными программами, на основе чего выносит свои предложения 
по разработке и усовершенствованию программ профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым.

Ключевые слова: правонарушения несовершеннолетних; профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; система профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Some aspects of combating crime and juvenile delinquency 
in the Republic of Crimea

Yevsikova E. V.

Abstract. The article reveals and analyzes the legal basis for the prevention 
of child neglect and juvenile delinquency in the Republic of Crimea, studies 
the system for the prevention of child neglect and juvenile delinquency in the 
Republic of Crimea, on the basis of which the author proposes his own wording of 
the concept “system for the prevention of child neglect and juvenile delinquency 
in the Republic of Crimea.” The author examines the statistical data on the state 
of neglect and juvenile delinquency in the Republic of Crimea on the example 
of individual municipalities and the preventive measures provided for by the 
State program of the Republic of Crimea “Prevention of crime and offenses in 
the Republic of Crimea for 2017–2019” and municipal programs, on the basis 
of which he makes his proposals to develop and improve programs for the 
prevention of child neglect and juvenile delinquency in the Republic of Crimea.

Keywords: juvenile delinquency; prevention of child neglect and juvenile 
delinquency; system for the prevention of child neglect and juvenile delinquency.

В последнее время законодатель все больше внимания уделяет развитию 
законодательных норм, направленных на профилактику административных 
деликтов, как наиболее предпочтительное направление борьбы с этим анти-
социальным и антиправовым явлением1.

Это подтверждается и заявлениями высших должностных лиц государства. 
Так, на последнем заседании Коллегии МВД 28.02.2019 Президент Российской 
Федерации В. В. Путин подчеркнул, что одним важнейших приоритетов —  яв-
ляется развитие системы профилактики правонарушений среди несовершен-
нолетних, насмотря на значительные усилия для повышения эффективности 
действующей системы профилактики праовнарушений и преступности несо-
вершеннолетних в целях обеспечения соответствия ее требованиям и велениям 
сегодняшнего дня. Так, анализ статистических показывает, что в 2018 г. число 
преступлений, совершенных подростками, уменьшилось на 3,8 процента, од-
нако при этом в 2018 г. выросло число преступлений в отношении несовер-
шеннолетних, плюс 5 процентов.

Таким образом, необходимо постоянно мониторить и контролировать си-
туацию в так называемых группах риска совместно с социальными службами, 

1 Евсикова Е. В. Правовые основы профилактики административных правонаруше-
ний в Республике Крым //  Евразийский юридический журнал. 2016. № 8 (99). С. 148–150.
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учителями, родителями, волонтерами разбираться в каждой проблемной ситу-
ации и оперативно реагировать на попытки втягивания несовершеннолетних 
в преступную деятельность, поскольку невнимательное и формальное отноше-
ние к данной острой социальной проблеме оборачивается здесь сломанными 
судьбами, а иногда и настоящими трагедиями1.

Напомним, что основу системы профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних в Российской Федерации составляет Федеральный закон 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ (далее —  ФЗ № 120-ФЗ)2, который 
предусматривает, что профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних —  система социальных, правовых, педагогических и иных мер, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с инди-
видуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении.

По нашему мнению, анализируемое законодательное определение не в пол-
ной мере раскрывает сущность и содержание профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

Так, современные процессы нормотворчества субъектов властных полно-
мочий в Российской Федерации отличаются своей интенсивностью и необхо-
димостью принятия своевременных, обоснованных и ответственных решений, 
которые получают свое юридическое воплощение в соответствующих правовых 
актах3.

Важным этапом в решении проблем профилактики правонарушений и пре-
ступлений в Российской Федерации в целом и Республике Крым в частности 
явилось разработка и принятие в 2016 г. Федерального закона «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (далее —  
ФЗ № 182-ФЗ)4.

Исходя из понятийно-категориального аппарата данного ФЗ № 182-ФЗ, 
нами была предложена формулировка категории «система профилактики пра-
вонарушений» как совокупность субъектов профилактики правонарушений, 
объектов профилактики правонарушений, в отношении которых осуществля-
ются предусмотренные ФЗ № 182-ФЗ меры общей, специальной, индивиду-
альной и виктимологической профилактики правонарушений, а также основ 

1 Расширенное заседание коллегии МВД России (дата размещения ресурса: 
28.02.2019) //  URL: https://мвд.рф/news/item/16024980

2 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ (последняя редакция) //  URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/

3 Актуальные проблемы административного права: учеб. пособие для бакалавров 
и магистров /  под ред. д-р юрид. наук, проф. М. И. Никулина. Симферополь: ИТ «АРИ-
АЛ», 2018. С. 48.

4 Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» от 23.06.2016 № 182-ФЗ (последняя редакция) //  URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199976/
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координации деятельности и мониторинга состояния системы профилактики 
правонарушений1.

По нашему мнению, аналогичную формулировку можно предложить 
и включить в состав понятийно-категориального аппарата ФЗ № 120-ФЗ, 
поскольку профилактика правонарушений и безнадзорности несовершенно-
летних должны осуществляться в системе и представлять собой некую «си-
стему» как совокупность определенных взаимосвязанных элементов тесно 
взаимодействующих между собой, и направленных на конкретный резуль-
тат, т. е. профилактику безнадзорности и совершения правонарушений не-
совершеннолетними, их минимизацию и устранение причин и условий им 
способствующих.

Однако понятие профилактики правонарушений в ювенальной сфере опре-
деляется авторами по-разному. Так, например, по мнению Закалюка А. П., 
под профилактикой преступности понимается деятельность по устранению 
причин и условий совершения преступлений лицом, которое еще не проявило 
преступного умысла, но его поведение свидетельствует о высокой вероят-
ности перерастания последнего в преступное деяние. Ветров Н. И. понимает 
под ней совокупность социально-экономических, идеологических, культур-
но-воспитательных, организационно-управленческих мер, направленных на 
выявление и устранение причин правонарушений, условий и обстоятельств, 
способствующих их совершению, на исправление и перевоспитание лиц, 
имеющих отклонения в поведении, на предостережение членов общества от 
противоправных деяний2.

В свою очередь, Медведева С. Н. пишет, что только при тесном взаимодей-
ствии органов и учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, возможно, решение данной пробле-
мы, т. е. в системе тесного взаимодействия всех субъектов профилактики. При 
этом, отмечается недопустиомсть перекладывания функций воспитательного 
характера на правоохранительные органы, однако органы и учреждения всех 
уровней должны осознавать свою причастность к решению проблемы борьбы 
с правонарушениями несовершеннолетних3.

Кужугет М. Т., исследуя вопросы профилактики преступности несовершен-
нолетних, отмечает, что сегодня, как никогда остро стоит вопрос конструктив-
ного и консолидированного объединения усилий всех субъектов профилактики 
правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних, однако, 
в индивидуальной работе с подростками главное значение имеют меры ранней 
профилактики, которые наиболее эффективны в отношении подростков, в силу 
того, что направлены на устранение относительно незначительных отрица-

1 Евсикова Е. В. К вопросу об усовершенствовании дефиниции «система профи-
лактики правонарушений» //  Евразийский юридический журнал. 2017. № 4 (107). 
С. 238–240.

2 Гаврилов В. И. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних лиц //  
Молодой ученый. 2018. № 46. С. 110–111. URL https://moluch.ru/archive/232/53920/ 
(дата обращения: 16.10.2019).

3 Медведева С. Н. К вопросу о профилактике правонарушений несовершеннолет-
них //  Общество и право. 2013. № 2 (44). С. 129–132.
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тельных тенденций в развитии личности, не сформировавшихся в устойчивую 
позицию1

Как видим, в целях осуществления эффективной и качественной профи-
лактики правонарушений, важное значение имеет осуществление всех про-
филактических в рамках определенной «системы».

Таким образом, исходя из анализа положений ФЗ № 120-ФЗ, можно 
предложить следующую формулировку: «система профилактики и безнад-
зорности правонарушений несовершеннолетних» представляет собой со-
вокупность субъектов профилактики и безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних, уполномоченных на осуществление мер профилак-
тики, объектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолтених (т. е. самих несовершеннолетних нарушителей, допускающих 
антиобщественное поведение, а также беспризорных, безнадзорных и не-
совершеннолетних, находящихся в социально опасном положении), в от-
ношении которых осуществляются предусмотренные ФЗ № 120-ФЗ меры 
общей, специальной, индивидуальной и виктимологической профилактики 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорно-
сти, беспризорности, совершению правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, а также основ координации деятельности 
и мониторинга состояния системы профилактики правонарушений безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, что 01.09.2014 был принят Закон Республики Крым «О систе-
ме профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Республике Крым» (далее —  ЗРК № 63-ЗРК)2, который предусматривает, 
что в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в Республике Крым входят только субъекты, которые осу-
ществляют соответствующие меры профилактики, что, по нашему мнению, 
очень «узко» и не соответствует понятию «система профилактики» в целом, 
поскольку система профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, в том числе, в Республике Крым, как и любая другая 
система, состоит не только из субъектов профилактики, но и из объектов 
профилактики, соответствующих мер профилактики, координации деятель-
ности и мониторинга, только в такой «широкий», по нашему мнению, подход 
позволит обеспечить эффективность такой системы и достичь ее главных 
целей —  предупреждение и профилактика правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних и совершаемых в отношении несовершеннолетних 
и безнадзорности несовершеннолетних.

Вместе с тем ст. 6 ЗРК № 63-ЗРК в системе субъектов профилактики при-
оритет отдает именно Республиканской и муниципальным комиссиям по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее —  Комиссии).

1 Кужугет М. Т. Особенности профилактики преступности несовершеннолетних //  
Социальные и гуманитарные науки. 2019. № 2 (44). С. 28–36.

2 Закон Республики Крым от 01.09.2014 № 63-ЗРК «О системе профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым» //  URL: 
https://rg.ru/2014/09/10/krim-zakon63-reg-dok.html
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Так, согласно Комплексному республиканскому плану мероприятий, 
посвященных 100-летию создания комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Российской Федерации, в рамках деятельности Комиссий 
предусмотрено проведение таких мероприятий, как: встречи с учащимися, 
студентами, их родителями на тему: «Что такое комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав?»; проведение межведомственных обуча-
ющих семинаров по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-инфекции среди несвершеннолетних; 
открытый муниципальный турнир по греко-римской борьбе среди юно-
шей «Рождественские каникулы»; открытое первенство ГБУ РК «ДЮСШ 
№ 3» по спортивному ориентированию, посвященное 100-летию создания 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Российской 
Федерации; выставка рисунков учащихся ГБУ РК «СДЮСШОР по легкой 
атлетике № 1», посвященная 100-летней дате со дня создания комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Российской Федерации; 
беседы: «Здоровый образ жизни. Мы выбираем спорт», «Права детей»; от-
крытое первенство ГБУ РК «ДЮСШ № 9» по боксу; Республиканские со-
ревнования по кикбоксингу, посвященное 100-летию создания комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Российской Федерации; день 
открытых дверей в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; информационно-правовой десант «Время действовать вместе» в рам-
ках правового месячника; проведение Дня открытых дверей территориаль-
ных отделений ГКУ РК «Центр занятости населения» в городах и районах 
Крыма с приглашением родителей и несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении: «Шаг к трудоустройству»; проведение 
открытых профориентационных мероприятий для родителей и детей в обще-
образовательных учреждениях муниципальных образований по вопросам 
трудоустройства несовершеннолетних граждан 14–18 лет в каникулярный 
период; проведение акции: «Мир без наркотиков»; проведение конкурсов 
для несовершеннолетних «Я выбираю ответственность», «Я и закон» и ряд 
других профилактических мероприятий1.

Как видим, речь идет в основном о мерах общей профилактики, что, по 
нашему мнению, в современных условиях и постоянного роста безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении несовершенно-
летних является недостаточным.

Так, на муниципальном уровне остро стоит проблема организации должного 
взаимодействия муниципальных Комиссий с органами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Например, по итогам 
8 месяцев 2019 признана неудовлетворительной работа ряда муниципальных 
Комиссий на территории Республики Крым, допустивших рост преступно-
сти несовершеннолетних (Алушта, Армянск, Евпатория, Феодосия, Ялта), 
в силу чего, необходимо продолжить работу по разработке и утверждению 
программ индивидуальной реабилитации и организации профилактической 

1 Комплексный республиканский план мероприятий, посвященных 100-летию 
создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Российской Фе-
дерации. Постановление Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав от 27.09.2017 № 3/5.
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работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, 
с учетом конкретных, адресных мероприятий с участием специалистов всех 
заинтересованных ведомств1.

Также, например в 2017 г. в Комиссию г. Симферополя поступило 293 
административных материала, из которых рассмотрены 289. Большинство 
административных дел квалифицировались по ст. 5.35 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации (далее —  КоАП РФ) —  не-
исполнение родителями или иными законными представителями несовершен-
нолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 
Также рассматривались факты нарушения установленного запрета курения 
табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, потребления 
алкогольной продукции в запрещенных местах и ряд других правонарушений. 
Сумма наложенных штрафов составила 190600 рублей. В 2017 г. комиссией 
направлено в районные отделы судебных приставов города Симферополя 66 
постановлений для принудительного взыскания штрафов2.

В свою очередь, Комиссией Белогорского района в течение 2018 г. про-
ведено 25 заседаний, рассмотрено 361 дело, из них в отношении несовершен-
нолетних —  85, родителей или законных представителей —  266, граждан —  4. 
Следует отметить, что за 2018 г. в Комиссию поступил 271 протокол об админи-
стративных правонарушениях; из них по ст. 5.35 ч. 1.КоАП РФ —  неисполнение 
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних —  238), пред-
ставлений учреждений образования —  18, постановлений об отказе в возбужде-
нии уголовных дел и дел об административном правонарушении в отношении 
несовершеннолетних —  45. Вынесено постановлений о назначении админи-
стративного наказания в отношении родителей: в виде предупреждения —  89; 
штрафа —  в отношении 174 человек на сумму 92 300 руб. В службу судебных 
приставов-исполнителей о взыскании штрафов направлено 134 постановле-
ния. На заседании Комиссии заслушано 116 субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам про-
филактической направленности3.

Комиссией Красногвардейского района за 2018 г. проведено 28 заседаний, 
поступило 304 материала, рассмотрено всего 290 административных протокола, 
из которых 50 протокола в отношении несовершеннолетних, 227 составленных 
в отношении родителей (законных представителей), 13 протоколов в отно-
шении иных лиц. Также, за 2018 г. в бюджет муниципального образования 
взыскано штрафов на сумму 305 500,000 руб. На сегодняшнее число в банке 
данных о семьях и несовершеннолетних оказавшихся в социально опасном 

1 Протокол № 3 выездного заседания республиканской комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав от 26.09.2019 //  URL: https://monm.rk.gov.ru/uploads/
txteditor/monm/attachments//d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpB3BZnP_pdf

2 На повестке дня деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних. Адми-
нистрация города Симферополя 15.05.2018 13:19 //  URL: http://simferopol.bezformata.
com/listnews/komissii-po-delam-nesovershennoletnih/66993338/

3 План работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при адми-
нистрации МО Белогорского района на 2019 год от 11.01.2019 //  URL: http://roobelogorsk.
ucoz.ru/profi laktika/kdn-godovoj_plan_na_2019god.pdf
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положении, состоит 47 несовершеннолетних, 51 семья, в которых воспитыва-
ется 110 несовершеннолетних», —  проинформировал заместитель председателя 
комиссии. По данным ОВД по Красногвардейскому району, основным видом 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними, по-прежнему остаются 
кражи, а предметами преступлений, как правило, выступают мобильные теле-
фоны, деньги, видеотехника, мототранспорт.

08.11.2016 была утверждена Государственная программа Республики Крым 
«Профилактика преступности и правонарушений в Республике Крым на 
2017–2019 годы», в состав которой входят три подпрограммы: «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности»; «Профилактика 
правонарушений среди несовершеннолетних»; «Построение и развитие аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город»1. В то же время самосто-
ятельная и отдельная государственная программа профилактики преступности 
и правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым на сегодняшний 
день так и не разработана, что, по нашему мнению, является серьезной про-
блемой, требующей скорейшего разрешения и скоординированных действий 
по ее устранению.

По нашему мнению, с учетом опыта субъектов РФ, программа профилак-
тики правонарушений должна содержать такие основные направления, как:

1. профилактика детской безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних: несмотря на то, что рост подростковой преступности зарегистри-
рован в 49 регионах России, самостоятельные программы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних реализуются только 
отдельных субъектах РФ, а в большинстве субъектов РФ (51) реализуются лишь 
отдельные мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершен-
нолетних в рамках различных программ правоохранительной направленности;

2. профилактика рецидивной преступности, постпенитенциарная ресоци-
ализация лиц, освобожденных из мест лишения свободы;

3. профилактика алкоголизма и наркомании: современное состояние си-
стемы реабилитации указанной категории лиц определяется недостаточным 
финансированием реабилитационного звена наркологической медицинской 
помощи за счет бюджетов субъектов РФ, незначительным числом нарколо-
гических реабилитационных центров, а также реабилитационных отделений 
в структуре действующих наркологических учреждений в субъектах РФ;

4. привлечение граждан к участию в охране общественного порядка и про-
филактике правонарушений: ежегодно на материально-техническое обеспе-
чение народных дружинников выделяется порядка 350–400 млн руб., однако 
в ряде субъектов РФ остаются нерешенными проблемы, связанные с обеспе-
чением народных дружинников удостоверениями и форменной одеждой, что 
не позволяет привлекать их к охране общественного порядка;

5. внедрение и использование при обеспечении охраны общественного 
порядка технических средств аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город»;

1 Государственная программа Республики Крым «Профилактика преступности 
и правонарушений в Республике Крым на 2017–2019 годы». Постановление Совета 
министров Республики Крым от 08.11.2016 № 533 //  URL: https://rk.gov.ru/rus/fi le/pub/
pub_313446.pdf
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6. совершенствование работы межведомственных комиссий по профилак-
тике правонарушений1.

По нашему мнению, качественная правовая регламентация указанных на-
правлений профилактики и соответствующее финансовое обеспечение по-
зволит повысить эффективность Программы профилактики правонарушений 
в Республике Крым и достичь ее основных целей —  снижения уровня преступ-
ности и административных деликтов несовершеннолетних, безнадзорности 
несовершеннолетних, минимизации причин и условий, им способствующих.

Вместе с тем, на уровне муниципалитетов были разработаны соответ-
ствующие программы профилактики правонарушений и преступности не-
совершеннолетних, так, например, постановлением Администрации города 
Алушты от 13.11.2017 № 2283 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика безнадзорности, правонарушенийи социального сиротства 
несовершеннолетних в городском округе Алушта на 2018–2020 годы»2 предус-
матривает такие профилактические мероприятия, как раннее выявление семей-
ного неблагополучия и оказание социальной помощи; организация работы по 
профилактике негативных явлений среди несовершеннолетних; привлечение 
несовершеннолетних к внеурочной деятельности, в т. ч. несовершеннолетних 
с девиантным и аддиктивным поведением (занятие физической культурой 
и спортом, дополнительное образование, участие в городских и школьных 
мероприятиях, экскурсиях и т. п.); организация психологической работы с не-
совершеннолетними, склонными к аддиктивному поведению, коррекция по-
ведения несовершеннолетних с девиантными формами поведения; оказание 
психологических и юридических консультаций; повышение профессиональ-
ного уровня специалистов органов и учреждений системы профилактики; 
повышение качества жизни детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающиеся в различных формах семейного устройства; вы-
явление и оценивание условий проживания и жилищного обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

На указанные мероприятия предусмотрено выделение следующих бюд-
жетных ассигнований: 5012,665 тыс. руб., из них: на 2019 г.: за счет средств 
Федерального бюджета —  1374,279 тыс. рублей; за счет бюджета Республики 
Крым составляет –760,264 тыс. руб.; на 2020 г.: за счет средств Федерального 
бюджета —  1367,108 тыс. руб.; за счет бюджета Республики Крым составляет —  
71,953 тыс. руб.; на 2021 г.: за счет средств Федерального бюджета —  1367,108 
тыс. руб.; за счет бюджета Республики Крым –71,953 тыс. руб.

Однако остается непонятным, каким образом указанные средства будут ре-
ализовываться на достижение таких целей Программы, как совершенствование 
системы профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершен-

1 Евсикова Е. В. Основные проблемы реализации государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений //  Обеспечение общественной безопасности и противо-
действие преступности: задачи, проблемы и перспективы Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. 2017. С. 198–202.

2 Постановление Администрации города Алушты от 13.11.2017 № 2283 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Профилактика безнадзорности, правонарушений 
и социального сиротства несовершеннолетних в городском округе Алушта на 2018–
2020 годы» //  URL: https://alushta-adm.ru/uploads/npd/post_ADM_2018/2233
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нолетних; снижение роста преступлений и правонарушений среди подростков; 
усиление мер по защите прав и законных интересов детей, проживающих на 
территории городского округа; повышение количества детей -сирот и оказав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями по 
договору найма специализированного жилого помещения.

Выполнение таких задач, как раннее выявление семейного неблагополучия 
и оказание социальной помощи; организация работы по профилактике не-
гативных явлений среди несовершеннолетних; организация психологической 
работы с несовершеннолетними, склонными к аддиктивному поведению, кор-
рекция поведения несовершеннолетних с девиантными формами поведения; 
оказание психологических и юридических консультаций; выявление и оцени-
вание условий проживания и жилищного обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа —  входит в число 
функциональных обязанностей соответствующих социальных служб, правоох-
ранительных органов и других субъектов системы профилактики в соответствии 
с занимаемой должностью и дополнительных финансовых затрат не требует.

Вместе с тем, привлечение несовершеннолетних, в т. ч. с девиантным 
и аддиктивным поведением, к внеурочной деятельности (занятие физиче-
ской культурой и спортом, дополнительное образование, участие в городских 
и школьных мероприятиях, экскурсиях и т. п.); повышение профессионального 
уровня специалистов органов и учреждений системы профилактики; повыше-
ние качества жизни детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающиеся в различных формах семейного устройства, может потре-
бовать незначительных дополнительных финансовых затрат.

Однако, непонятно, каким образом указанные запланированные бюджет-
ные ассигнования позволят добиться снижения количества неблагополучных 
семей и несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете, вклю-
ченных в банк данных о семьях и несовершеннолетних, оказавшихся в со-
циально-опасном положении, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
а также увеличения количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями (поскольку 
указанных средств крайне мало для обеспечения обозначенных лиц —  объек-
тов профилактики соответствующими жилыми помещениями), и увеличения 
количества несовершеннолетних, привлеченных к внеурочной деятельности, 
в т. ч. с девиантным и аддиктивным поведеним, что скорее может быть решено 
путем создания соответствующих городских и республиканских центров для 
молодежи с возможностью бесплатной организации и участия в различных 
научных, культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях 
в зависимости от сферы интересов во внеурочное время.

Таким образом, одним из ключевых решений проблемы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по нашему мнению, 
является разработка и принятие соответствующей Государственной программы 
о профилактике преступности, правонарушений и безнадзорности несовер-
шеннолетних на территории Республики Крым, которая бы стала модельной 
для разработки соответствующих программ профилактики на муниципальном 
уровне, а также более четко, детально и качественно предусматривала перечень 
необходимых мер общей, индивидуальной, специальной и виктимологической 
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профилактики, объемы бюджетных ассигнований, а также порядок и направ-
ления их расходования.
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Роль уголовного законодательства в поступлении денежных 
средств в бюджет Российской Федерации

Зайнутдинов Р. С.

Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию роли уголовного 
законодательства в поступлении денежных средств в бюджет Российской 
Федерации.
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Цель работы —  рассмотреть наказания имущественного характера, а также 
некоторые виды освобождения от уголовной ответственности, как инстру-
менты пополнения бюджета.

Методы исследования: анализ, синтез, метод сравнительного правове-
дения.

Настоящее исследование может быть использовано в правоприменитель-
ной и научной деятельности, в учебном процессе.

По результатам исследования автор приходит к следующим выводам: 
роль уголовного законодательства в поступлении денежных средств в бюджет 
не должна быть акцентированной (сосредоточенной), так как главенствую-
щая роль данной отрасли законодательства в предупреждении совершения 
преступлений и неотвратимости уголовной ответственности и наказания. 
Государство в лице правоохранительных и судебных органов должно быть 
озабочено в первую очередь не поступлением денежных средств в бюджет, 
а своевременным реагированием на совершение общественно опасных 
деяний, на даче квалифицированной уголовно-правовой оценки таких де-
яний. Именно через реализацию задачи по предупреждению совершения 
преступлений уголовное законодательство как инструмент борьбы с пре-
ступностью призвано, в конечном счете, влиять и на поступление денежных 
средств в бюджет Российской Федерации.

Ключевые слова: бюджет, штраф, исправительные работы и принудитель-
ные работы, ограничение свободы, освобождение от уголовной ответствен-
ности в связи с возмещение ущерба, судебный штраф.

The role of criminal law in the fl ow of funds to the budget 
of the Russian Federation

Zainutdinov R. S.

Abstract. This article is devoted to the study of the role of criminal law in 
the fl ow of funds to the budget of the Russian Federation.

The purpose of the work is to consider the punishment of property nature, 
as well as some types of exemption from criminal liability, as a tool to replenish 
the budget.

Research methods: analysis, synthesis, method of comparative law.
This research can be used in law enforcement and scientifi c activities, in 

the educational process.
According to the results of the study the author comes to the following 

conclusions: the role of criminal law in the fl ow of funds to the budget should 
not be accentuated (concentrated), as the dominant role of this branch of 
legislation in the prevention of crimes and the inevitability of criminal liability 
and punishment. The state, represented by law enforcement and judicial bodies, 
should be concerned primarily not with the receipt of funds in the budget, 
but with timely response to the Commission of socially dangerous acts, in 
giving a qualifi ed criminal and legal assessment of such acts. It is through the 
implementation of the task of preventing the Commission of crimes that criminal 
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legislation, as a tool for combating crime, is designed, ultimately, to infl uence 
the fl ow of funds to the budget of the Russian Federation.

Keywords: budget, fi ne, correctional labor and forced labor, restriction of 
liberty, exemption from criminal liability in connection with damages, court fi ne.

Вопросы поступления денежных средств в бюджет являются из разряда 
постоянно актуальных. Это следует из нормативного закрепления понятия 
бюджета. Так согласно ст. 6 Бюджетного кодекса РФ бюджет есть форма об-
разования и расходования денежных средств, предназначенных для финансо-
вого обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 
Очевидно, что задач и функций у государства и местного самоуправления 
предостаточно, и все они направлены на разрешение вопросов обеспечения 
жизнедеятельности населения в любой сфере, например, в сфере обеспечения 
безопасности, правоохранительной деятельности, медицины и образования1. 
Это лишь подтверждает актуальность представленной темы. Статья 7 Конститу-
ции РФ провозглашает, что Российская Федерация —  социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека. Видится, что главенствующую 
роль в реализации указанных конституционных положений играет бюджет 
России различного уровня. Поэтому задача по формированию бюджета во-
обще и поступления денежных средств в него, в частности, является одной 
из значимых. В отечественной правовой системе сложилось так, что одним 
из правовых инструментов, обеспечивающих поступления денежных средств 
в бюджет, наряду с налоговым законодательством, является и уголовное за-
конодательство. Если обратиться к части 1 ст. 2 УК РФ, то там говорится, что 
задачами уголовного законодательства являются: охрана прав и свобод чело-
века и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной 
безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от преступ-
ных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также 
предупреждение преступлений. Получается, что охраняемые уголовным за-
конодательством общественные отношения, блага и интересы являются не-
отъемлемой частью жизнедеятельности населения, а сама охрана —  частью 
функций государства.

Анализ российского уголовного законодательства (УК РФ) позволяет го-
ворить о том, что его роль в поступлении денежных средств в бюджет может 
носить постоянный и эпизодический характер.

Рассмотрим каждую роль российского уголовного законодательства в по-
ступлении денежных средств в бюджет в отдельности.

К роли постоянного характера следует относить назначение и исполнение 
уголовных наказаний, лишающих осужденного определенной части денежных 
средств, таких как штраф, исправительные работы, принудительные работы 
и ограничение по военной службе. По другим уголовным наказаниям лишения 
или ограничения имущественного характера не предусмотрены.

1 См.: ст. 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» //  СПС «Консультант 
Плюс». URL: http//www.consultant/ru (дата обращения: 15.09.2019).
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Наказание в виде штрафа, предусмотренное ст. 46 УК РФ, является имуще-
ственным наказанием1, так как выражается в денежном взыскании. Денежные 
средства, уплаченные осужденным или принудительно взысканные с него, 
поступают в бюджет государства.

Законодатель данному наказанию уделяет относительно большое внимание: 
за период действия УК РФ в ст. 46 было внесено не менее пяти изменений 
и дополнений.

Если посмотреть на санкции статей Особенной части УК РФ (в редакции 
от 02.08.2019), то штраф в качестве основного наказания указан не менее чем 
448 раз и в качестве дополнительного —  222 раза. При этом следует учитывать 
значительный размер штрафа. Так, в соответствии с частью 2 ст. 46 УК РФ 
штраф устанавливается в размере от пяти тысяч до пяти миллионов рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух не-
дель до пяти лет либо исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или 
сумме коммерческого подкупа, подкупа работника контрактной службы, кон-
трактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок и иных 
уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) 
стоимости денежных инструментов. Штраф в размере от пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период свы-
ше трех лет может назначаться только в случаях, специально предусмотренных 
соответствующими статьями Особенной части УК РФ, за исключением случаев 
исчисления размера штрафа исходя из величины, кратной сумме коммерческо-
го подкупа, подкупа работника контрактной службы, контрактного управля-
ющего, члена комиссии по осуществлению закупок и иных уполномоченных 
лиц, представляющих интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, взятки 
или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости 
денежных инструментов. Достаточно революционными для системы уголов-
ных наказаний явились изменения и дополнения, внесенные в часть 2 ст. 46 
УК РФ, согласно которым штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной 
сумме коммерческого подкупа, подкупа работника контрактной службы, кон-
трактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок и иных 
уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) 
стоимости денежных инструментов, устанавливается в размере до стократной 
суммы таких подкупа, взятки или суммы незаконно перемещенных денежных 
средств и (или) стоимости денежных инструментов, но не может быть менее 
двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей2.

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) /  
А. В. Бриллиантов, Г. Д. Долженкова, Э. Н. Жевлаков [и др.]; под ред. А. В. Бриллиан-
това. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 1 //  СПС «Консультант Плюс». URL: http//www.
consultant/ru/ (дата обращения: 29.09.2019).

2 См.: Федеральный закон от 23.04.2018 № 99-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» //  СЗ РФ. 2018. № 18. Ст. 2569.
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Причиной такого резкого увеличения суммы штрафа за определенные пре-
ступления стала активизация борьбы с коррупционными преступлениями. 
Видимо, ожидалось значительное поступление денежных средств в бюджет 
России. В действительности, еще 31.10.2013 на заседании Совета при Президен-
те РФ по противодействию коррупции Глава Администрации Президента РФ 
С. Иванов отмечал, что за первое полугодие 2013 г. на исполнении службы 
судебных приставов-исполнителей находилось штрафов за коррупционные 
преступления на общую сумму более двадцати миллиардов рублей. Однако 
выплачено было из них всего двадцать миллионов рублей1. На этом заседании 
Президент РФ В. Путин сделал вывод о том, что антикоррупционная политика 
государства должна основываться на принципе неотвратимости наказания за 
подобные правонарушения.

Получается, что увеличение сумм штрафов за коррупционные престу-
пления не принесло ожидаемого эффекта ни в части реализации принципов 
неотвратимости наказания, ни в части пополнения бюджета. К сожалению, 
на сегодняшний день отсутствует в открытом доступе информация по объ-
ему взысканных и поступивших денежных средств в результате исполнения 
наказания в виде штрафа, поэтому сложно оценить роль данного наказания 
в формировании бюджета в денежном выражении.

Согласно ст. 50 УК РФ при исполнении наказания в виде исправитель-
ных работ из заработной платы осужденного производятся удержания в доход 
государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти 
до двадцати процентов. В санкциях статей Особенной части УК РФ испра-
вительные работы в качестве наказания предусмотрены не менее чем в 156 
случаях. По данному наказанию также трудно оценить масштабы поступающих 
денежных средств в доход государства (бюджет России), так как официальный 
сайт ФСИН РФ дает информацию только о количестве осужденных к исправи-
тельным работам: на учете в уголовно-исполнительной инспекции числилось 
осужденных в 2012 г. — 50 122; в 2013 г. — 54 784; в 2014 г. — 53 535; в 2015 г. 
— 28 090; в 2016 г. — 24 324; в 2017 г. — 42 384; в 2018 г. — 44 7372.

Следующий вид наказания, выполняющий роль поступления денежных 
средств в бюджет, это принудительные работы. Следует отметить, что это от-
носительно «свежее» наказание, применяется с 01.01.2017 Так в соответствии 
с Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» УК РФ был дополнен ст. 53.1 
УК РФ3.

Часть 5 ст. 53.1 УК РФ предусматривает для осужденного удержания из 
заработной платы в доход государства в размере, установленном приговором 
суда, и в пределах от пяти до двадцати процентов. В санкциях статей Особенной 
части УК РФ принудительные работы в качестве наказания предусмотрены 

1 См.: URL: http://www.kremlin.ru/events/administration/19520 (дата обращения: 
11.09.2019).

2 См.: URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII (дата 
обращения: 11.09.2019).

3 См.: СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7362.
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не менее чем 427 раз. На 01 августа 2019 г. сформировано 14 исправительных 
центров и 43 изолированных участка исправительных учреждений, функциони-
рующих как исправительные центры, с лимитом наполнения 4131 осужденных, 
в которых состоят на учете 3 423 осужденных1.

Наказание, предусмотренное только для военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту в виде ограничения по военной службе в рамках 
ст. 51 УК РФ предусматривает, что из денежного довольствия осужденного про-
изводятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором 
суда, но не свыше двадцати процентов. В главе 33 УК РФ по преступлениям 
против военной службы по основным и квалифицированным составам престу-
плений законодатель в 20 случаях предусмотрел наказание в виде ограничения 
по военной службе, поэтому говорить о каких-либо масштабных поступлениях 
денежных средств в доход государства (формирование бюджета) от исполнения 
данного наказания не приходится, да и официальные данные, видимо в силу 
закрытости такого ведомства как Министерство обороны РФ, не доступны.

Прежде чем перейти к рассмотрению роли уголовного законодательства 
в поступлении денежных средств эпизодического характера следует сказать 
о том, почему наказания в виде штрафа, исправительных работ, принудитель-
ных работ и ограничения по военной службе относятся к роли постоянного 
характера. Ответ кроется в том, что процесс назначения наказаний и их ис-
полнения носит относительно постоянный характер, учитывая, например, 
в скольких случаях законодатель предусмотрел наказания в виде штрафа, ис-
правительных и принудительных работ.

К роли эпизодического характера следует относить освобождение от уго-
ловной ответственности в связи с возмещение ущерба и освобождение от уго-
ловной ответственности с назначением судебного штрафа.

Так, следуя дальнейшей гуманизации уголовного законодательства РФ, 
законодатель Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» включил в УК РФ ст. 76.1 «Ос-
вобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности», а Федеральным законом от 27.12.2018 N533-ФЗ 
изменил название и содержание рассматриваемой нормы. В настоящее время 
статья называется «Освобождение от уголовной ответственности в связи с воз-
мещением ущерба»2.

Часть 1 ст. 76.1 УК РФ предусматривает, что лицо, впервые совершившее 
преступления в виде уклонения физического лица от уплаты налогов, сбо-
ров и (или) физического лица —  плательщика страховых взносов от уплаты 
страховых взносов (ст. 198 УК РФ), уклонения от уплаты налогов, сборов, 
подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих 
уплате организацией-плательщиком страховых взносов (ст. 199 УК РФ), не-
исполнения обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ), уклонения 
страхователя —  физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное 

1 См.: URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20
UIS (дата обращения: 11.09.2019).

2 См.: СЗ РФ. 2018. № 53 (ч. I). Ст. 8459.
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социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199.3 
УК РФ), уклонения страхователя-организации от уплаты страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд 
(ст. 199.4 УК РФ), освобождается от уголовной ответственности, если ущерб, 
причиненный бюджетной системе РФ в результате преступления, возмещен 
в полном объеме. Данное положение следует соотносить с примечаниями к вы-
шеуказанным статьям (198–199.1, 199.3, 199.4 УК РФ), где говорится о том, что 
лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей ста-
тьей, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо ор-
ганизацией, уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов которой 
вменяется этому лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответству-
ющих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации (законодательством Российской 
Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболевании).

Проведем соотношение на примере статей 198 и 199 УК РФ. Так, исходя 
из части 1 ст. 76.1 УК РФ и примечаний к указанным статьям ущерб, причи-
ненный бюджетной системе РФ, включает в себя суммы недоимки и соответ-
ствующие пени, а также сумму штрафа в размере, определяемом в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ. Далее, чтобы определиться с суммами ущерба, 
подлежащими возмещению в бюджет, обратимся к примечаниям к статьям 198 
и 199 УК РФ под номером 1, где говорится о размере налогов, сборов и (или) 
страховых взносах, необходимых для их квалификации.

Крупным размером в ст. 198 УК РФ признается сумма налогов, сборов, 
страховых взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет 
подряд более девятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных на-
логов, сборов, страховых взносов превышает 10 процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая 
два миллиона семьсот тысяч рублей, а особо крупным размером —  сумма, со-
ставляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более четырех 
миллионов пятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных нало-
гов, сборов, страховых взносов превышает 20 процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая 
тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей.

Если взять размер налогов, сборов, страховых взносов в особо крупном 
размере, который превышает тринадцать миллионов рублей, и применить 
взыскание штрафа (согласно ст. 122 НК РФ штраф равен 40 процентам от не-
уплаченной суммы налога (сбора)), то для освобождения от уголовной ответ-
ственности виновное лицо должно заплатить в бюджет сумму, превышающую 
семнадцать миллионов двести тысяч рублей, плюс к данной сумме следует 
применить пеню, которая в соответствии со ст. 75 НК РФ равна одной трех-
сотой действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ.

В случае, если уклонение от уплаты налогов, сборов страховых взносов про-
исходит с организации (ст. 199 УК РФ), то особо крупный размер равен сумме 
подлежащих уплате налогов, сборов, страховых взносов, превышающей сорок 
пять миллионов рублей. Применяя ту же схему расчета, для освобождения от 

699



уголовной ответственности виновное лицо должно заплатить в бюджет более 
шестидесяти миллионов рублей.

А стимулирует ли такое положение к возмещению обязательных платежей? 
Для ответа необходимо обратиться к санкциям статей 198 и 199 УК РФ. За со-
вершение преступления в виде уклонения физического лица от уплаты налогов, 
сборов и (или) физического лица —  плательщика страховых взносов от уплаты 
страховых взносов в крупном размере по части 1 ст. 198 УК РФ для виновного 
лица предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до двух лет, либо принудительных работ на срок до 
одного года, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до одного года.

За совершение преступления в виде уклонения от уплаты налогов, сборов, 
подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих 
уплате организацией —  плательщиком страховых взносов по части 1 ст. 199 
УК РФ предусмотрен штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного г. до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет с лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового.

Таким образом, у виновного лица может возникнуть дилемма: понести 
наказание или возместить не уплаченные обязательные платежи, которые при 
расчете со штрафом и пеней достаточно велики, а практика показывает, что 
суд назначает наказания за совершение указанных преступлений, как правило, 
не связанные с изоляцией от общества.

Приведем «свежий» пример из практики: по официальным данным След-
ственного комитета РФ в отношении закрытого акционерного общества 
«СУ-15» (крупнейший налогоплательщик г. Москвы) было прекращено уго-
ловное дело на основании ст. 28.1 УПК РФ, то есть в связи с возмещением 
ущерба, причиненного преступлением бюджету. Общество «СУ-155» в полном 
объеме исполнило обязательства по уплате налогов, пени и штрафов на общую 
сумму более двух миллиардов рублей в бюджет РФ и тем самым согласно части 
1 ст. 76.1 УК РФ возместило причиненный ущерб1.

Сумма, превышающая два миллиарда рублей, конечно впечатляет, однако 
видится, что законодательные положения могут создать благоприятную обста-
новку для злоупотреблений со стороны правоприменительных органов, и может 
возникнуть, так называемая «договорная ситуация», когда умышленно не будет 
установлена вся финансово-хозяйственная деятельность юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, точно и в полном объеме не будут 
рассчитаны суммы налогов, сборов, страховых взносов, подлежащих уплате, 
следовательно, не будет необходимости в возмещении реального ущерба.

1 См.: URL: https://www.rbc.ru/society/26/06/2015/558d5b969a794778dda78d6e (дата 
обращения: 21.09.2019).
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Часть 2 ст. 76.1 УК РФ предусматривает, что лицо, впервые совершившее 
преступление, предусмотренное частью первой статьи 146, частью первой статьи 
147, частями пятой —  седьмой статьи 159, частью первой статьи 159.1, частью 
первой статьи 159.2, частью первой статьи 159.3, частью первой статьи 159.5, 
частью первой статьи 159.6, частью первой статьи 160, частью первой статьи 165, 
статьей 170.2, частью первой статьи 171, частями первой и первой.1 статьи 171.1, 
частью первой статьи 172, статьями 176, 177, частью первой статьи 178, частями 
первой-третьей статьи 180, частями первой и второй статьи 185, статьей 185.1, 
частью первой статьи 185.2, частью первой статьи 185.3, частью первой статьи 
185.4, частью первой статьи 185.6, частью первой статьи 191, статьей 192, частями 
первой и первой.1 статьи 193, частями первой и второй статьи 194, статьями 195–
197 и 199.2 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, 
если возместило ущерб, причиненный гражданину, организации или государству 
в результате совершения преступления, и перечислило в федеральный бюджет 
денежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба, либо 
перечислило в федеральный бюджет доход, полученный в результате совершения 
преступления, и денежное возмещение в размере двукратной суммы дохода, 
полученного в результате совершения преступления, либо перечислило в фе-
деральный бюджет денежную сумму, эквивалентную размеру убытков, которых 
удалось избежать в результате совершения преступления, и денежное возмещение 
в размере двукратной суммы убытков, которых удалось избежать в результате 
совершения преступления, либо перечислило в федеральный бюджет денеж-
ную сумму, эквивалентную размеру совершенного деяния, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, и денежное 
возмещение в двукратном размере этой суммы.

Думается, что в данном случае четко прослеживается желание государства 
поставить уголовное законодательство на «службу» пополнению бюджета.

С точки зрения О. Г. Соловьева и А. А. Князькова это является «плохо за-
вуалированным государственным рэкетом»1. Если же соотнести вышеуказан-
ное положение, предусмотренное часть 2 ст. 76.1 с санкциями статей УК РФ, 
указанных в части 2 ст. 76.1 УК РФ, то получается такая же ситуация, что 
и с вышерассмотренными статьям 198 и 199 УК РФ.

Возьмем в качестве примера часть 1 ст. 171 УК РФ, предусматривающую 
уголовную ответственность за незаконное предпринимательство. Так, в каче-
стве наказания предусмотрен штраф в размере до трехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо арестом на срок до шести месяцев. Для того, чтобы лицо было освобож-
дено от уголовной ответственности, оно должно выплатить сумму, превыша-
ющую два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей в качестве возмещения 
ущерба, причиненного гражданину, организации или государству в результате 
совершения преступления, и перечислить в федеральный бюджет денежное 
возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба (то есть более 
четырех миллионов пятисот тысяч рублей), либо перечислить в федеральный 

1 Соловьев О. Г., Князьков А. А. Об освобождении от уголовной ответственности по 
делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (статья 76.1 УК РФ) //  
Законы России: опыт, анализ, практика. — 2012. № 7. С. 80–82.
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бюджет доход, полученный в результате совершения преступления, и денежное 
возмещение в размере двукратной суммы дохода, полученного в результате 
совершения преступления. Итого, сумма, которую необходимо выплатить 
виновному лицу, должна превышать шесть миллионов семьсот пятьдесят ты-
сяч рублей.

Таким образом, законодательные положения, содержащиеся в частях 1 
и 2 ст. 76.1 УК РФ не всегда стимулируют к возмещению ущерба, выплате 
обязательных платежей в бюджет, и поэтому освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с возмещением ущерба по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности выполняет лишь эпизодическую роль в посту-
плении денежных средств в бюджет.

Следуя инициативе Верховного Суда РФ по совершенствованию систе-
мы освобождения от уголовной ответственности,1 Федеральным законом от 
03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по во-
просам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности» в УК РФ была включена ст. 76.2 «Освобождение от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа» и глава 15.2 «Судебный 
штраф». Так лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 
тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назна-
чением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным об-
разом загладило причиненный преступлением вред. Согласно ст. 104.4 УК РФ 
судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобож-
дении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных статьей 
76.2 УК РФ. Размер судебного штрафа в соответствии со ст. 104.5 УК РФ не 
может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотрен-
ного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. В случае, если штраф 
не предусмотрен соответствующей статьей Особенной части УК РФ, размер 
судебного штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Нельзя не согласиться с позицией С. В. Анощенковой, высказанной по по-
воду включения в УК РФ судебного штрафа, о том, что государство законода-
тельно «расширяет восстановительно-компенсационную функцию уголовного 
права, с которой закон связывает улучшение положения лица, совершившего 
преступление»2.

1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.07.2015 № 37 «О вне-
сении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации про-
ектов федеральных законов «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности" 
и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности» //  СПС «КонсультантПлюс». URL: http//www.consultant/ru (дата об-
ращения: 29.08.2019).

2 Анощенкова С. В. Назначение судебного штрафа: вопросы теории и практики //  
Журнал российского права. 2017. № 7. С. 114–125.
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Исследуемая тема в рамках представленной статьи не исчерпана, поэто-
му необходима дальнейшая работа. Очевидно одно, что роль уголовного за-
конодательства в поступлении денежных средств в бюджет, не должна быть 
акцентированной (сосредоточенной), так как главенствующая роль данной 
отрасли законодательства в предупреждении совершения преступлений и неот-
вратимости уголовной ответственности и наказания. Государство в лице право-
охранительных и судебных органов должно быть озабочено в первую очередь 
не поступлением денежных средств в бюджет, а своевременным реагированием 
на совершение общественно-опасных деяний, на даче квалифицированной 
уголовно-правовой оценки таких деяний. Именно через реализацию задачи по 
предупреждению совершения преступлений уголовное законодательство как 
инструмент борьбы с преступностью призвано, в конечном счете, влиять на 
поступление денежных средств в бюджеты России различного уровня.
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Административная ответственность несовершеннолетних 
в Республике Беларусь: проблемы реализации

Иванчикова Л. Д.

Аннотация. В настоящее время существует большое количество мер про-
тиводействия противоправному поведению подростков. Одной из них являет-
ся привлечение несовершеннолетних правонарушителей к административной 
ответственности. Отсутствие своевременного применения превентивных мер 
в отношении подростков, совершающих административные правонарушения, 
как правило, приводит к совершению преступлений. Практика применения 
административно-правовых и административно-процессуальных мер в отно-
шении несовершеннолетних, совершивших правонарушения, свидетельствует 
о допущении должностными лицами, рассматривающими административное 
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дело или осуществляющими расследование, существенных нарушений, в том 
числе процессуальных, в отношении лиц обладающих особым правовым 
статусом несовершеннолетнего. В статье представлен анализ некоторых ме-
шающих эффективной работе проблем, возникающих в деятельности органов, 
рассматривающих дела об административных правонарушениях в отношении 
несовершеннолетних, и при применении мер административной ответствен-
ности.

Ключевые слова: административная ответственность; несовершенно-
летние; протокол об административном правонарушении; освобождение от 
административной ответственности.

Administrative responsibility of minors in the Republic 
of Belarus: implementation problems

Ivanchikova L. D.

Abstract. At present, there are a large number of measures to counter 
the unlawful behaviour of adolescents. One is to bring juvenile offenders 
to administrative responsibility. The lack of timely application of preventive 
measures against adolescents who commit administrative offences usually 
leads to the commission of crimes. The practice of applying administrative-
legal and administrative-procedural measures to minors who have committed 
offences shows that offi cials conducting the administrative process have 
committed signifi cant violations, including those related to non-compliance 
with the procedure for conducting the administrative process, against persons 
with a special legal status as minors. The article provides an analysis of some 
problems that arise in the activities of the bodies authorized to consider cases 
of administrative offences on the implementation of administrative liability of 
minors, which prevent effective work.

Keywords: administrative responsibility; minors; protocol on administrative 
offense; release from administrative responsibility.

Совершаемые несовершеннолетними правонарушения обоснованно вы-
зывают особую озабоченность общества, поскольку во многом определяют 
состояние правопорядка не только на текущий момент, но и в ближайшем 
будущем. Комплекс мер противодействия противоправному поведению не-
совершеннолетних очень широк, одной из таких мер является возможность 
привлечения несовершеннолетних к административной ответственности, по-
скольку эта мера является действенным рычагом государственного управления 
и используется как средство предупреждения совершения новых правонару-
шений, как самим несовершеннолетним, так и другими физическими лицами. 
Если рассматривать понятие административной ответственности несовер-
шеннолетних, то она представляет собой форму реагирования государства на 
административные правонарушения, выраженную в применении к субъекту 
правонарушения административного взыскания в соответствии с администра-
тино-деликтным законом.
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Основу национального законодательства составляют: Кодекс Республики 
Беларусь об административных правонарушениях (далее —  КоАП РБ), кото-
рый по своему содержанию, состоит исключительно из материальных норм 
административно-деликтного права, и Процессуально-исполнительный кодекс 
Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее —  ПИКо-
АП РБ), который включает все процессуальные нормы, регулирующие порядок 
привлечения к административной ответственности.

Административно-деликтное законодательство Республики Беларусь, ис-
ходя из степени социальной зрелости несовершеннолетних, предусматривает 
административную ответственность за наиболее социально значимые право-
нарушения, указанные в ст. 4.3 КоАП РБ, с 14 лет, а лица, достигшие шест-
надцатилетнего возраста, несут административную ответственность в полном 
объеме за все составы административных правонарушений.

Несмотря на то, что за последние 6 лет в Республике Беларусь отмечается 
снижение количества административных правонарушений, с участием несо-
вершеннолетних, процент совершения правонарушений против обществен-
ного порядка и общественной нравственности, повторных правонарушений, 
остается по-прежнему высоким.

Проблемным представляется следующий аспект реализации администра-
тивной ответственности несовершеннолетних. Так, согласно процессуальному 
законодательству, рассмотрение дел об административных правонарушениях, 
совершенных лицами в возрасте от 14 до 18 лет, производится судом, а также 
комиссиями по делам несовершеннолетних, за исключением правонарушений, 
когда санкцией статьи Особенной части КоАП РБ предусмотрена конфискация 
(ст. 3.5 КоАП РБ).

В соответствии с законодательством о защите прав несовершеннолетних 
КоАП РБ определяет подведомственность дел об административных правона-
рушениях комиссиям по делам несовершеннолетних.

Вместе с тем, как показывает правоприменительная практика должност-
ные лица, уполномоченные лишь в части составления протоколов об админи-
стративных правонарушениях, зачастую принимают решение о привлечении 
к административной ответственности несовершеннолетних без составления 
протокола об административном правонарушении на основании ст. 10.3 ПИ-
КоАП РБ1.

Как свидетельствует общая практика, такое привлечение позволяет уско-
рить ведение административного процесса и не допустить нарушений закон-
ности и принципа справедливости. Это рассуждение справедливо в отношении 
совершеннолетних граждан, но когда речь идет о наиболее незащищенной 
категории населения —  несовершеннолетних, нуждающихся в особой защите 
со стороны государства и общества, то при упрощенном порядке привлечения 
несовершеннолетнего к административной ответственности нарушаются его 
права на справедливое разбирательство дела об административном правона-
рушении компетентным органом.

1 Административное процессуально-исполнительное право: учеб. пособие /  Г. А. Ва-
силевич [и др.] Минск: Адукацыя і выхаванне, 2014. С. 106–107.
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В то же время несовершенство в правовой регламентации института при-
влечения к административной ответственности без составления протокола об 
административном правонарушении не позволяет в полной мере реализовать 
задачи административного процесса и соответствовать его принципам. К таким 
принципам следует отнести принцип публичности и гласности. Как справед-
ливо указывает С. Г. Василевич: «Большой эффект взыскание имеет, когда оно 
наложено публично, как это имеет место в КДН». Полагаем, что присутствие 
несовершеннолетнего на заседании комиссии по делам несовершеннолетних 
должно быть обязательным, исключения могут допускаться только при наличии 
уважительных причин неявки1.

Как существенное нарушение процессуальных норм следует назвать воспре-
пятствование должностными лицами реализации права родителей (иных закон-
ных представителей) несовершеннолетних присутствовать во время опроса по-
следних. Изучение правоприменительной практики показывает, что нарушение 
порядка ведения административного процесса —  явление нередкое. В качестве 
подтверждения можно привести следующий пример. Несовершеннолетний К. 
обвиняется в совершении административного правонарушения. Со слов гр. 
К., в ходе проведения опроса должностным лицом допущены процессуальные 
нарушения. В частности, ему не были разъяснены права и обязанности лица, 
подвергнутого административному взысканию. Однако такая позиция пред-
ставляется необоснованной и не соответствующей действующему законода-
тельству, поскольку неразъяснение прав и обязанностей лицу, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
признается существенным нарушением процессуальных норм, влекущим не-
допустимость доказательства.

Следует отметить, что протокол опроса с обозначенными нарушениями, 
является незаконным. Соответственно, создаются предпосылки к вынесению 
незаконного решения должностным лицом, уполномоченным принять реше-
ние по конкретному делу.

Полагаем, что систематический контроль законности и обоснованности 
данной меры обеспечения административного процесса по делу об администра-
тивном правонарушении в отношении несовершеннолетних, а также проверки 
порядка опроса лиц, не достигших совершеннолетия, со стороны прокурора, 
осуществляющего надзор за исполнением административного законодатель-
ства, позволили бы решить данную проблему.

Следовательно, норма ст. 10.3 ПИКоАП РБ не может быть применена в от-
ношении несовершеннолетних правонарушителей, за исключением право-
нарушений, совершенных несовершеннолетними иностранными граждана-
ми и лицами без гражданства, постоянно не проживающими в Республике 
Беларусь. Находящиеся на территории Республики Беларусь иностранные 
граждане и лица без гражданства, а также иностранные юридические лица 
подлежат административной ответственности на общих основаниях с гражда-
нами и юридическими лицами Республики Беларусь, если иное не установлено 
КоАП РБ. В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 4.01.2010 

1 Административно-деликтное право: учеб. пособие /  Г. А. Василевич, С. Г. Васи-
левич, С. В. Добриян. Минск: Адукацыя і выхаванне, 2013. С. 345–349.
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№ 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Республике Беларусь» иностранным гражданином признается лицо, не явля-
ющееся гражданином Республики Беларусь и имеющее доказательства своей 
принадлежности к гражданству (подданству) другого государства, а лицом 
без гражданства —  лицо, не являющееся гражданином Республики Беларусь 
и не имеющее доказательств своей принадлежности к гражданству другого 
государства.

Таким образом, протокол об административном правонарушении несо-
вершеннолетнего должен составляться и направляться для рассмотрения по 
подведомственности в комиссию по делам несовершеннолетних или в суд.

Государственная политика Республики Беларусь в отношении несовершен-
нолетних, совершивших административные правонарушения, основывается 
на принципах справедливости и гуманизма и не исключает освобождения от 
административной ответственности. Привлечение и освобождение от админи-
стративной ответственности осуществляются не иначе как по постановлению 
компетентного органа (должностного лица) и на основании КоАП РБ. Умест-
ным будет отметить, что важнейшей новацией принятого 01.03.2007 КоАП РБ 
стало расширение перечня оснований для освобождения лица, совершившего 
административное правонарушение, от административной ответственности. 
Так, ныне действующий КоАП РБ дополнен пятью новыми основаниями для 
освобождения от административной ответственности, которых не было в КоАП 
1984 г., и содержит отдельную главу, посвященную вопросам освобождения 
от административной ответственности. Освобождение от административной 
ответственности является одним из важных институтов административно-
деликтного права и его наличие характеризует особый подход государства 
к различным жизненным обстоятельствам, которые могут возникнуть в момент 
совершения административного правонарушения, и свидетельствует о пре-
творении в жизнь принципа справедливости и индивидуализации в демокра-
тическом обществе1.

Несомненно, комиссии по делам несовершеннолетних рассматривают 
основной объем административных дел с участием несовершеннолетних. 
Административная ответственность как правовой институт базируется на 
таких основополагающих принципах, как законность, ответственность за 
вину, целесообразность, неотвратимость наказания привлечения к ответ-
ственности, гласность. Привлечение и освобождение от административной 
ответственности осуществляются не иначе как по постановлению (решению) 
компетентного органа (должностного лица) и на основании Кодекса. Однако 
в данном случае, на наш взгляд, нарушается принцип равенства перед за-
коном, поскольку при равных основаниях назначения административного 
взыскания в одних случаях несовершеннолетние освобождаются от ответ-
ственности, в других —  в обязательном порядке подвергаются администра-
тивному взысканию.

1 Административно-деликтное право и процессуально-исполнительное право: сбор-
ник образцов административно-процессуальных документов: учеб. нагляд. пособие /  
С. В. Добриян, И. Л. Федчук [и др.]; учреждение образования «Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь». Минск: Акад. МВД, 2014. С. 46.
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В связи с этим считаем целесообразным дополнить КоАП РБ нормой, пред-
усматривающей единый порядок освобождения несовершеннолетних право-
нарушителей от административной ответственности.

Для освобождения от административной ответственности обязательно тре-
буется признать вину лица в совершении административного правонаруше-
ния, но, несмотря на наличие основания для привлечения административной 
ответственности, не применять к нему меры взыскания. Освобождение от 
административной ответственности целесообразно, когда оно способствует 
воспитанию виновного лица и предупреждению совершения новых право-
нарушений, как им самим, так и окружающими. Важно отметить, что меры 
государственного принуждения в отношении несовершеннолетних имеют 
в большей степени морально-воспитательные цели, поэтому перевоспитание 
и исправление правонарушителей возможно и без применения мер админи-
стративной ответственности1.

В соответствии со ст. 8.1 КоАП РБ лицо, не достигшее возраста совер-
шеннолетия, совершившее административное правонарушение, может быть 
освобождено от административной ответственности лишь в случаях, предусмо-
тренных КоАП РБ. Одним из оснований освобождения от административной 
ответственности является малозначительность правонарушения. В соответ-
ствии с ч. 2 ст. 8.2 КоАП РБ малозначительным признается деяние, содержащее 
признаки административного правонарушения и причинившие незначитель-
ный вред охраняемым правам и интересам.

Малозначительность является оценочной категорией и означает незна-
чительность последствий совершенного нарушения как материального, так 
и нематериального характера. Другими словами, малозначительным может 
быть признано любое административное правонарушение, предусмотренное 
Особенной частью КоАП РБ. Признание совершенного административного 
правонарушения малозначительным на основании данных, характеризую-
щих лицо, в отношении которого инициирован административный процесс, 
и смягчающих его ответственность обстоятельств, законом не предусмотрено.

Действующее административное законодательство не содержит призна-
ков, позволяющих судить о малозначительности административных право-
нарушений. Поэтому оценка правонарушения как малозначительного явля-
ется прерогативой компетентного органа, который выносит постановление 
по конкретному делу с учетом всех обстоятельств, признавая его таковым. 
В мотивировочной части постановления по делу об административном право-
нарушении необходимо обосновать вывод о признании правонарушения мало-
значительным2.

Согласно ст. 8.3 КоАП РБ физическое лицо, совершившее администра-
тивное правонарушение, может быть освобождено от административной от-
ветственности при наличии одного из следующих обстоятельств, смягчающих 
административную ответственность, а именно:

1 Игнатюк А. З. Административный процесс: учеб. пособие /  А. З. Игнатюк, 
Б. В. Асаенок; под общ. ред. А. З. Игнатюка. Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. С. 89–98 с.

2 Крамник А. Н. Государственные органы, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях //  Юстыцыя Беларусi. 2011. № 5. С. 45–46.
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— предотвращение лицом, совершившим административное правонару-
шение, вредных последствий такого правонарушения;

— добровольное возмещение или устранение причиненного вреда либо 
исполнение возложенной на лицо обязанности, за неисполнение которой на-
лагается административное взыскание;

— совершение административного правонарушения физическим лицом 
под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной 
или иной зависимости.

Согласно ст. 8.4 КоАП РБ физическое лицо, совершившее какое-либо из 
вышеназванных правонарушений, освобождается от административной от-
ветственности, если оно примирилось с потерпевшим, либо его законным 
представителем. При этом не имеет значения, от кого именно, от правона-
рушителя или от потерпевшего, исходила инициатива примирения. Главное, 
что потерпевший официально заявляет о своем нежелании привлекать данное 
конкретное лицо к административной ответственности. Освобождение от ад-
министративной ответственности допустимо лишь при строго добровольном 
отказе потерпевшего от административной ответственности лица, совершив-
шего административное правонарушение, и недопустимо, если заявление об 
отказе и о примирении является результатом угрозы, иных форм психического 
или физического принуждения со стороны правонарушителя в отношении 
потерпевшего.

Возможно освобождение от административной ответственности физиче-
ского лица, заболевшего после наложения на него административного взы-
скания психическим расстройством (заболеванием) или иным заболеванием, 
препятствующим исполнению наложенного административного взыскания 
(ст. 8.6 КоАП РБ). Ходатайство об этом составляет орган, исполняющий по-
становление о наложении административного взыскания, а орган, вынесший 
указанное постановление, освобождает от административного взыскания или 
назначает более мягкое.

Особенностью освобождения от административной ответственности лиц, 
не достигших совершеннолетия, является вынесение комиссией по делам не-
совершеннолетних постановления о прекращении дела об административном 
правонарушении по основаниям, предусмотренными статьями 8.2, 8.3, 8.7 
КоАП РБ1.

Необходимо отметить, что в правоприменительной практике имеются труд-
ности при принятии решения о возможности освобождения несовершенно-
летних от административной ответственности. В КоАП должным образом не 
регламентирован порядок освобождения от административной ответствен-
ности, отсутствует определение признака, позволяющего судить о малозначи-
тельности деяния. В научной литературе нет единого похода к определению 
сущности малозначительности правонарушения. Большинство ученых считают, 
что размер морального и имущественного вреда может определяться комиссией 
по делам несовершеннолетних субъективно, при условии, если последствия 
правонарушения незначительно затрагивают интересы граждан и общества. 

1 Игнатюк А. З. Теоретико-правовые и прикладные аспекты проблемы борьбы с кон-
трабандой и иными таможенными правонарушениями в союзе Беларуси и России: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Минск, 1999. С. 11–13.

709



Причем для привлечения к административной ответственности не требуется 
наличие вредных последствий от противоправных деяний (бездействия) доста-
точно наличия самого факта нарушения правовой нормы, т. е. создание угрозы 
тем или иным общественным отношениям, охраняемым нормами КоАП РБ.

По правилам КоАП 1984 г. освобождение от административной ответствен-
ности при малозначительности правонарушения обязательно сопровождалось 
устным замечанием. В ст. 2.9 КоАП РФ сохранено объявление виновному лицу 
устного замечания при малозначительности административного правонаруше-
ния, но при этом необходимо отметить, что в российском законодательстве 
малозначительность правонарушения является единственным основанием, 
позволяющим освободить виновное лицо от административной ответствен-
ности. При этом, согласно ст. 2.3 КоАП РФ, несовершеннолетний в возрасте 
от шестнадцати до восемнадцати лет может быть освобожден от администра-
тивной ответственности с учетом конкретных обстоятельств дела и данных 
о лице, с применением к нему иных мер воздействия, предусмотренных за-
конодательством о защите прав несовершеннолетних.

Вместе с тем, административные взыскания, как ответную реакцию го-
сударства на совершение административных правонарушений, необходимо 
отличать от иных мер принудительного воздействия воспитательного харак-
тера, поскольку они не порождают тех последствий, которые влекут меры 
административной ответственности.

Таким образом, анализ правовых норм, регулирующих общественные от-
ношения, возникающие в связи с освобождением несовершеннолетних от 
административной ответственности, и сложившаяся правоприменительная 
практика, свидетельствуют, что институт освобождения от административной 
ответственности играет важную роль при рассмотрении дел об административ-
ных правонарушениях в отношении лиц, не достигших возраста совершенноле-
тия, как средство, альтернативное административному взысканию. Теоретиче-
ская и практическая значимость вопроса освобождения от административной 
ответственности коррелирует с необходимостью изучения норм КоАП РБ на 
основе сложившейся практики применения, в целях дальнейшей оптимизации 
отечественного административного законодательства.

Необходимо отметить, что привлечение несовершеннолетних к админи-
стративной ответственности имеет ряд ключевых особенностей, определен-
ных статусом и положением несовершеннолетних в обществе, отношением 
законодателя к ним.
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Правовая основа контрразведывательной деятельности 
в Республике Казахстан

Казиканов Т. Т.

Аннотация. В данной статье автором рассмотрена законодательная ре-
гламентация контрразведывательной деятельности в Республике Казахстан. 
Контрразведывательная деятельность как самостоятельный вид государствен-
ной деятельности является важнейшим компонентом системы обеспечения 
национальной безопасности. Анализируются особенности законодательного 
регулирования контрразведывательной деятельности в Республике Казахстан 
как важнейшего института обеспечения безопасности личности, общества 
и государства.

Ключевые слова: контрразведывательная деятельность, правовая основа, 
законодательное регулирование, Республика Казахстан.

Legal basis of counterintelligence in the Republic 
of Kazakhstan

Kazikanov Т. Т.

Abstract. In this article, the author considers the legislative regulation 
of counterintelligence in the Republic of Kazakhstan. Counterintelligence 
as an independent type of state activity is an essential component of the 
system of ensuring national security. The features of the legislative regulation 
of counterintelligence activities in the Republic of Kazakhstan as the most 
important institution for ensuring the security of individuals, society and the 
state are analyzed.

Keywords: counterintelligence, legal basis, legislative regulation, The 
Republic of Kazakhstan.
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Контрразведывательная деятельность является важнейшим компонентом 
системы обеспечения национальной безопасности. Государства, следующие 
демократическому курсу развития, несмотря на закрытый характер контрраз-
ведывательной деятельности придают ей легитимность путем законодательного 
закрепления ее основных положений.

Правовую основу контрразведывательной деятельности составляют Кон-
ституция Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О контрразве-
дывательной деятельности» и иные нормативные правовые акты Республики 
Казахстан.

Важное значение в регулировании контрразведывательной деятельности 
принадлежит Конституции Республики Казахстан (1995 г.), обладающей выс-
шей юридической силой и прямым действием на всей территории республики 
(ч. 2 ст. 4). Данное конституционное положение, в частности о ее прямом 
действии, имеет непосредственное отношение и к контрразведывательной 
деятельности, поскольку Конституция имеет прямое отношение к защите за-
конных прав, свобод и интересов личности, общества и государства от раз-
ведывательно-подрывной деятельности.

Отдельные положения Основного закона оказывает влияние на регулиро-
вание отношений в сфере контрразведывательной деятельности:

а) о праве на тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничения этого 
права допускаются только в случаях и в порядке, прямо установленных законом 
(п. 2 ст. 18 Конституции Республики Казахстан);

б) о неприкосновенности жилища. Проникновение в жилище, производство 
его осмотра и обыска допускаются лишь в случаях и в порядке, установленных 
законом (п. 1 ст. 25 Конституции Республики Казахстан);

в) о правах и свободах человека и гражданина, которые могут быть огра-
ничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и сво-
бод человека, здоровья и нравственности населения (п. 1 ст. 39 Конституции 
Республики Казахстан).

Таким образом, конституционные основы контрразведывательной деятель-
ности определяются в Республике Казахстан путем установления возможности 
на ограничение тех или иных прав, гарантированных Основным законом, толь-
ко в случаях и в порядке, прямо установленных законом. Ограничение в кон-
ституционных правах и свободах в установленных законом случаях и порядке 
означает, что должны быть предусмотрены не только материально-правовые 
основы для применения ограничительных мер, но и порядок их применения, 
то есть установлены специальные процедуры, отклонение от которых позволит 
судить о соблюдении (либо несоблюдении) законности. В противном случае 
нет юридических ограничений в конституционных правах и свободах.

28.12.2016 Главой государства подписан Закон Республики Казахстан 
«О контрразведывательной деятельности», который разработан в соответ-
ствии с протоколом заседания Совета Безопасности Республики Казахстан от 
10.06.20161. Аналогичные законы приняты в Азербайджане, Грузии и Украине, 

1 Пресс-релиз к Закону Республики Казахстан от 28.12.2016 «О контрразведыва-
тельной деятельности» //  URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/ Z1600000035/z35_2.htm
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что, несомненно, свидетельствует об особом статусе данного вида государ-
ственной деятельности.

В таких странах Содружества Независимых Государств как Армения, Бе-
ларусь, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Россия, основ-
ные положения контрразведывательной деятельности регулируются в рамках 
законодательных актов об органах безопасности. Это обусловлено тем, что 
в данных странах контрразведка осуществляется только органами (националь-
ной, государственной, федеральной службы) безопасности и является одним из 
основных направлений их деятельности.

Целью принятия Закона Республики Казахстан «О контрразведывательной 
деятельности» является создание организационно-правовых основ, необходи-
мых и достаточных для поддержания необходимого уровня защищенности на-
циональных интересов Республики Казахстан от разведывательно-подрывной 
деятельности. Впервые на законодательном уровне определено содержание 
контрразведывательной деятельности и закреплены системы правовых га-
рантий законности при ее проведении. Принятие Закона стало значительным 
событием в Республике Казахстан, создавшим правовые предпосылки для 
преодоления стереотипов и прежних взглядов на обоснованность применения 
контрразведывательных мероприятий в обеспечении безопасности общества 
и государства.

Данный законодательный акт определяет понятийный аппарат, правовые 
основы, задачи и принципы контрразведывательной деятельности, гарантии 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении кон-
трразведывательной деятельности, полномочия Президента Республики Ка-
захстан в сфере контрразведывательной деятельности, права и обязанности 
органов, осуществляющих контрразведывательную деятельность, перечень 
контрразведывательных мероприятий и основания для их проведения, ис-
пользование материалов контрразведывательной деятельности, прокурорский 
надзор и ведомственный контроль, что является соответствующей гарантией 
защиты прав и свобод человека и гражданина. С принятием самостоятельного 
законодательного акта контрразведывательная деятельность определена как 
самостоятельный вид государственной деятельности, являющийся важнейшим 
элементом обеспечения безопасности личности, общества и государства от 
разведывательно-подрывной деятельности спецслужб иностранных государств, 
иных зарубежных организаций, а также отдельных лиц.

Закон Республики Казахстан «О контрразведывательной деятельности» 
официально определил понятие контрразведывательной деятельности, являю-
щееся базовым для уяснения сущности и содержания указанной деятельности. 
Так, в соответствии с пп. 20) ст. 1 Закона Республики Казахстан «О контрраз-
ведывательной деятельности» под контрразведывательной деятельностью по-
нимается система контрразведывательных и организационных мероприятий, 
осуществляемых специальными государственными органами Республики 
Казахстан, по защите национальных интересов Республики Казахстан от раз-
ведывательно-подрывной деятельности.

Следует отметить, что определения понятий, содержащиеся в законода-
тельных актах, обладают юридической силой и императивным значением. 
Официальные дефиниции исключительно важны для правоприменительной 
практики. Они способствуют правильному уяснению гражданами смысла и на-
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значения законодательных предписаний и формируют их правосознание. В то 
же время отсутствие законодательных дефиниций, а также их нечеткость при-
водят к смешению понятий, что, в свою очередь, неминуемо ведет к снижению 
эффективности правового регулирования, возникновению коллизий. Это об-
стоятельство не может не отразиться на восприятии сущности и содержания 
данной деятельности1.

В Законе Республики Казахстан «О контрразведывательной деятельности» 
определены задачи контрразведки, которые уточняют, разъясняют и конкре-
тизируют цель данной деятельности. Так, задачами контрразведывательной 
деятельности являются:

1) защита от разведывательно-подрывной деятельности основ конституци-
онного строя, государственного суверенитета, территориальной целостности, 
экономического, научно-технического и оборонного потенциала Республики 
Казахстан; Президента Республики Казахстан и других охраняемых лиц; све-
дений, составляющих государственные секреты Республики Казахстан;

2) предупреждение, вскрытие и пресечение разведывательных и (или) под-
рывных акций, в том числе связанных с осуществлением терроризма и экстре-
мизма; созданием и деятельностью преступных групп; незаконным оборотом 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, радиоактивных веществ и ядерных 
материалов; незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов и прекурсоров;

3) контрразведывательное обеспечение государственных органов, госу-
дарственных юридических лиц, субъектов квазигосударственного сектора, 
стратегических и иных объектов Республики Казахстан, имеющих важное 
государственное значение;

4) содействие государственным органам в предупреждении, нейтрализации 
угроз национальной безопасности и продвижении национальных интересов 
Республики Казахстан.

Задачи контрразведывательной деятельности могут быть дополнены за-
конами и актами Президента Республики Казахстан.

По своей сути данный Закон является нормативным правовым актом мно-
госубъектного характера, регламентирующим деятельность соответствующих 
субъектов. В отношении субъекта деятельности необходимо отметить, что это 
главный, «несущий» компонент, тот, кто осуществляет эту деятельность. Субъ-
ектами контрразведывательной деятельности являются органы национальной 
безопасности, уполномоченный орган в сфере внешней разведки и Служба 
государственной охраны Республики Казахстан.

Контрразведывательная деятельность —  это система контрразведыватель-
ных и организационных мероприятий. Указание законодателя на то, что данная 
деятельность —  система мероприятий, следует рассматривать как содержа-
тельную сторону данной деятельности. В ст. 11 Закона Республики Казахстан 
«О контрразведывательной деятельности» определены контрразведывательные 
мероприятия, которые определяют содержательную сторону данной деятель-
ности.

1 Бачило И. Л. Информационное право. Роль и место в системе права Российской 
Федерации //  Государство и право. 2001. С. 5.
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В целях уточнения, разъяснения и конкретизации предназначения кон-
трразведывательной деятельности в Законе Республики Казахстан «О контрраз-
ведывательной деятельности» регламентированы исчерпывающие основания 
для проведения контрразведывательных мероприятий.

С принятием Закона Республики Казахстан «О контрразведывательной 
деятельности» был принят сопутствующий законодательный акт, которым были 
внесены изменения и дополнения в Бюджетный, Уголовный, Уголовно-про-
цессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, Кодекс «Об административ-
ных правонарушениях», а также в ряд других законов Республики Казахстан.

Помимо данных законодательных актов контрразведывательная деятель-
ность регулируется положениями Закона Республики Казахстан «О государ-
ственных секретах» от 15.03.1999. Данный законодательный акт определяет 
правовые основы и единую систему защиты государственных секретов в инте-
ресах обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан, регули-
рует общественные отношения, возникающие в связи с отнесением сведений 
к государственным секретам, их засекречиванием, распоряжением, защитой 
и рассекречиванием.

Помимо Закона Республики Казахстан «О контрразведывательной деятель-
ности» приняты законодательные акты, закрепляющие компетенцию отдель-
ных государственных органов, наделенных полномочиями на осуществление 
контрразведывательной деятельности, их задачи, принципы, права и обязан-
ности:

— Закон Республики Казахстан «Об органах национальной безопасности 
Республики Казахстан» от 21.12.1995. В соответствии со ст. 13 органы органах 
национальной безопасности для выполнения возложенных задач в пределах 
своей компетенции имеют право производить в предусмотренных законом 
случаях и порядке контрразведывательные мероприятия;

— Закон Республики Казахстан «О внешней разведке» от 22.05.2010. В со-
ответствии со ст. 9 к компетенции органа внешней разведки относится осу-
ществление контрразведывательной деятельности в соответствии с зак онода-
тельством Республики Казахстан;

— Закон Республики Казахстан «О Службе государственной охраны Респу-
блики Казахстан» от 03.10.1995. В соответствии со ст. 9 Службе государственной 
охраны Республики Казахстан для выполнения возложенных на нее обязан-
ностей предоставлено право проводить в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О контрразведывательной деятельности» контрразведывательные 
мероприятия в целях безопасности охраняемых лиц и объектов.

Таким образом, правовую основу контрразведывательной деятельности 
составляют Конституция Республики Казахстан, Закон Республики Казах-
стан «О контрразведывательной деятельности», Закон Республики Казах-
стан «О государственных секретах», Закон Республики Казахстан «Об орга-
нах национальной безопасности Республики Казахстан», Закон Республики 
Казахстан «О внешней разведке», Закон Республики Казахстан «О Службе 
государственной охраны Республики Казахстан» и иные нормативные право-
вые акты Республики Казахстан. С принятием Закона Республики Казахстан 
«О контрразведывательной деятельности» контрразведывательная деятельность 
определена как самостоятельный вид государственной деятельности, являю-
щийся важнейшим элементом обеспечения безопасности личности, общества 
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и государства от разведывательно-подрывной деятельности спецслужб ино-
странных государств, иных зарубежных организаций, а также отдельных лиц.
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Проблемы квалификации преступлений, связанных 
с вовлечением в занятие проституцией

Кондраткова Н. В., Брашнина О. А.

Аннотация. Статья посвящена вопросам квалификации преступлений, 
связанных с вовлечением и организацией занятия проституцией: отграниче-
нию данного вида преступлений от торговли людьми, использования рабского 
труда, похищения человека и незаконного лишения свободы.

Ключевые слова: преступления против здоровья населения и обществен-
ной нравственности, преступления против свободы, чести и достоинства лич-
ности, проблемы квалификации и отграничения.

Problems of qualifi cation of crimes related to involvement 
in prostitution

Kondratkova N. V., Brashnina O. A.

Abstract. The article is devoted to the issues of qualifi cation of crimes 
related to the involvement and organization of prostitution: the delineation 
of this type of crime from traffi cking in human beings, the use of slave labor, 
kidnapping and unlawful deprivation of liberty.

Keywords: crimes against public health and public morals, crimes against 
freedom, honor and dignity of the person, problems of qualifi cation and 
delimitation.

Переход в начале XXI в. на рыночную систему хозяйствования двояко 
сказался на социально-экономической ситуации в стране: часть российских 
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граждан, не выдержав структурных сдвигов и жесткой конкурентной борьбы, 
оказалась за чертой бедности. Безработица и открытая демонстрация в сред-
ствах массовой информации антиобщественных форм девиантного поведения 
наряду с другими факторами привели к утрате нравственно-психологических 
и духовных ценностей, трансформации тунеядства и проституции в разряд 
обыденных явлений. Росту последнего способствовала высокая доходность 
данного бизнеса. Проституция несет в себе такие угрозы, как распростране-
ние венерических болезней, наркомании, уничтожение морально-этических 
ценностей, разрушение института семьи и брака, что обуславливает необхо-
димость активного противодействия ее распространению, в том числе путем 
разработки и реализации мер уголовно-правового характера. Уголовный кодекс 
Российской Федерации (далее —  УК РФ) предусматривает ответственность за 
вовлечение или принуждение к продолжению занятия проституцией (ст. 240 
УК РФ), а также за организацию занятия проституцией другими лицами, со-
держание притонов или систематическое предоставление помещений для ука-
занных целей (ст. 241 УК РФ).

Анализ теоретических изысканий и следственно-судебной практики обна-
руживает ряд проблем, разрешение которых выступает объективным условием 
повышения эффективности борьбы с сексуальной эксплуатацией. Прежде 
всего, это трудности отграничения вовлечения в занятие проституцией и ор-
ганизации занятия проституцией от торговли людьми (ст. 127.1 УК РФ) и ис-
пользования рабского труда (ст. 127.2 УК РФ).

Наиболее дискуссионным является вопрос квалификации торговли людьми, 
предусматривающей вербовку или получение человека, совершенные в целях его 
сексуальной эксплуатации, и ее отличия от вовлечения в занятие проституцией. 
В качестве основы разграничения указанных составов представители научного 
сообщества преимущественно называют объект уголовно-правовой охраны 
и цель преступного деяния. Действительно, законодатель отнес ст. 127.1 УК РФ 
к преступлениям против свободы (гл. 17), однако, как справедливо отмечает 
Курилова Е. Н., и в случае вербовки и в случае вовлечения в занятие проститу-
цией посягательство на личную свободу потерпевшего отсутствует, поскольку 
последний добровольно оговаривает условия криминальной эксплуатации1. 
Цель как критерий разграничения ст. 127.1 и 240 УК РФ также вызывает на-
рекания, ввиду того, что оба деяния совершаются с единой целью —  получение 
материальной выгоды от сексуальной эксплуатации другого человека.

Интересной представляется точка зрения Наумова А. В., согласно которой 
в квалифицированных составах рассматриваемых преступлений, решающее 
значение имеет форма насилия2. Как правило, виновные, желая принудить 
человека к занятию проституцией или продолжению занятия проституцией, 
предпринимают действия по ограничению свободы его передвижения, приме-
няют насилие с целью сломить волю и подавить сопротивление. Следовательно, 

1 Курилова Е. Н. Сексуальная эксплуатация несовершеннолетних, занимающихся 
проституцией: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. … канд. юрид. 
наук. СПб., 2017. 187 с.

2 Осокин Р. Б. К вопросу об отграничении составов вовлечения в занятие проститу-
цией и организации занятия проституцией от состава торговли людьми //  Социально-
экономические явления и процессы. 2012. № 12 (046). С. 387–390.
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если насилие сопряжено с лишением или ограничением свободы потерпевшего 
в целях его сексуальной эксплуатации, налицо ст. 127.1 УК РФ. В случае же, 
когда насилие предполагает лишь физическое воздействие с целью вовлечения 
в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проститу-
цией, оно подпадает под п. «а» ч. 2 ст. 240 УК РФ.

Рассматривая конкуренцию ст. 127.1 УК РФ и ст. 240 УК РФ, Осокин Р. Б. 
приводит три основные позиции ученых-криминалистов по данному вопросу1. 
Согласно первой позиции при конкуренции ст. 240 и ст. 127.1 УК РФ приме-
нению подлежит последняя; в соответствии со второй —  если целью виновного 
является занятие проституцией потерпевшего, а привлечение к проституции 
осуществляется как на добровольных началах, так и путем применения наси-
лия, то действия следует квалифицировать по ст. 240 УК РФ. Третья позиция 
предполагает квалификацию вовлечения в занятие проституцией, сопряженно-
го с торговлей людьми (куплю-продажу человека, его вербовку, укрывательство 
или получение, совершенные в целях его эксплуатации), по совокупности 
ст. 240 УК РФ и 127.1 УК РФ. Несомненно, что плюрализм мнений не спо-
собствует выработке единообразной следственно-судебной практики, в связи 
с чем, представители научного сообщества считают целесообразным решение 
проблемы на законодательном уровне путем исключения термина «вербовка» 
из диспозиции ч. 1 ст. 127.1 УК РФ. Вместе с тем, совершение сделки купли-
продажи человека в целях использования занятия им проституцией с после-
дующим вовлечением в поименованное занятие должно квалифицироваться 
по совокупности ст. 127.1 и ст. 240 УК РФ.

Не разрешена на сегодняшний день и коллизия между ст. 127.1 УК РФ, 
признающей противоправными помимо прочего действия организаторов за-
нятия проституцией, запрещенные ст. 241 УК РФ. Получается, что одно деяние 
запрещено двумя уголовно-правовыми нормами. В то же время, если исходить 
из юридического понимания собственности как совокупности правомочий 
по владению, пользованию и распоряжению, можно сделать вывод, что при 
торговле людьми происходит распоряжение человеком как вещью в форме 
его окончательного отчуждения для сексуальной эксплуатации другими лица-
ми, при организации занятия проституции речь идет об извлечении полезных 
свойств вещи (ее временной передачи в пользование другим лицам за плату). 
Таким образом, критерием разграничения ст. 127.1 УК РФ и ст. 241 УК РФ 
является замена собственника эксплуатируемого лица. Подтверждением ска-
занному являет правоприменительная практика. Так, по п. «а» ч. 2 ст. 127.1 
УК РФ были квалифицированы действия В., разместившей в газете г. Юрга 
объявление о трудоустройстве массажисток с обучением и осуществившей 
продажу соискательниц в г. Новосибирск для занятия проституцией2.

В случае же совершения поэтапного формирования умысла у виновных 
лиц, например, сначала на вовлечение потерпевшего в занятие проституцией 
(организацию занятия проституцией), а затем на его куплю-продажу, действия 
виновных требуют квалификации по совокупности ст. 240 и ст. 241 УК РФ 

1 Осокин Р. Б. Указ. соч.
2 Приговор Новосибирского областного суда от 11.05.2011 //  URL: https://

rospravosudie.com/court-yurginskĳ -gorodskoj-sud-kemerovskaya-oblast-s/act-513011624/ 
(дата обращения: 10.04.2018).
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со ст. 127.1 или 127.2 УК РФ. Например, по ст. 240, ст. 126, ст. 127.1 УК РФ 
осужден Л. за совершение преступления при следующих обстоятельствах: со-
гласно разработанному преступному плану Ш. и О. устанавливали лиц жен-
ского пола из неблагополучной социальной среды, имеющих материальные 
трудности, вредные привычки, связанные с употреблением алкоголя и нар-
котических средств, свободно вступающих в интимные отношения с разными 
партнерами. Затем Л. совместно с соучастниками под предлогом совместного 
распития спиртных напитков похищали потерпевших, против их воли при-
нуждали к занятию проституцией с применением насилия или с угрозой его 
применения. Похищенных лиц, не вовлеченных в занятие проституцией, по 
причине категоричного отказа оказывать сексуальные услуги за плату, с целью 
извлечения материальной выг.ы продавали в г. Новосибирск другому лицу для 
занятия проституцией1.

Не менее сложным является вопрос, связанный с похищением человека 
(ст. 126 УК РФ) и незаконным лишением свободы (ст. 127 УК РФ) в рамках 
осуществления незаконной деятельности по вовлечению в проституцию. Как 
известно, в УК РФ определение похищения человека не сформулировано; 
через отсутствие в деянии признаков последнего определяется незаконное 
лишение свободы2. Представляется, что главным критерием разграничения 
является отсутствие при незаконном лишении свободы захвата и перемещения 
потерпевшего; удержание и в том и другом случае может происходить в месте, 
куда лицо проследовало самостоятельно, добровольно, с той разницей, что при 
похищении потерпевший действовал под влиянием обмана (в заблуждении).

По общему правилу, если изъятие человека и его перемещение происходит 
не для удержания, а с целью совершения иного преступления, состав похи-
щения в действиях виновных лиц отсутствует, последнее, выступает способом 
совершения другого преступления. Вовлечение в занятие проституцией или 
принуждение к продолжению занятия проституцией, как уже отмечалось, мо-
жет осуществляться путем применения физического насилия, в том числе, 
принудительного удержания. В связи с этим незаконное лишение свободы 
полностью охватывается квалифицирующим признаком «с применением на-
силия или с угрозой его применения» (п. «б» ч. 2 ст. 241 УК РФ) и не требует 
дополнительной квалификации. В то же время, при оценке указанных действий 
суды рассматривают факт незаконного лишения свободы не как способ со-
вершения преступления (ст. 240 УК РФ), а по совокупности ст. 240 и ст. 127 
УК РФ. Например, потерпевшая Л. с подругой по предложению знакомой В. за 
счет потенциального работодателя приехала из Республики Вьетнам в Россию 
для работы в должности официанток в кафе-караоке. По приезду в Москву де-
вушек отвезли в гостиницу, где забрали паспорта и сообщили, что работа будет 
заключаться в сопровождении «клиентов», вступлении с ними в интимные 
отношения. Потерпевшие отказались работать таким образом, но им сказали, 
что их купили за 3000 долларов США и уехать они смогут, только отработав 
эти деньги. Потерпевших удерживали против их воли: дверь комнаты всегда 

1 Приговор Кемеровского областного суда от 30.11.2011 //  URL: http://supcourt.ru/
stor_pdf.php?id=480138 (дата обращения: 10.04.2018).

2 Кондраткова Н. В. Похищение человека: вопросы квалификации //  Вестник Ака-
демии Следственного комитета Российской Федерации. 2016. № 4. С. 55–59.
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была закрыта на замок, на окнах стояли решетки; они находились под по-
стоянным наблюдением и давлением со стороны подсудимых, выразившемся 
в угрозах, что нет смысла бежать, так как они находятся в чужой стране, не 
знают русского языка, у них отобраны документы, что у виновных имеются 
связи с правоохранительными органами и с сотрудниками аэропортов. Каждый 
день девушек выводили в подвал гостиницы, где кормили. После того, как 
их покормят, их заставляли обслуживать клиентов. За ночь каждая девушка 
зарабатывала около 5000 рублей, однако деньги забирали менеджеры. ФИО2, 
ФИО11 ФИО3, ФИО4 были осуждены наряду со ст. 240 и 241 УК РФ по пп. «а», 
«ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ за незаконное лишение человека свободы, не связанное 
с его похищением, группой лиц по предварительному сговору в отношении 
двух и более лиц1.

Похищение женщины и ее насильственное содержание в притоне для 
занятия проституцией напротив следует квалифицировать по совокупности 
ст. 126, 240 и 241 УК РФ, подтверждением чему служит и судебная практика. 
Верховным Судом Республики Татарстан от 06.07.2016 С. была осуждена по пп. 
«б», «в» ч. 2 ст. 241, п. «а» ч. 3 ст. 126, п. «в» ч. 3 ст. 127.1, ч. 3 ст. 240 УК РФ за 
организацию совместно с Г. деятельности по занятию проституцией. При этом 
С. выполняла функции руководителя группы, а Г. занимался организацией 
данной деятельности, обеспечивал ее функционирование, безопасность, дис-
циплину, вовлекал в занятие проституцией новых лиц женского пола. В ходе 
деятельности С. и Г. арендовали квартиры для занятия проституцией, приоб-
ретали и использовали мобильные телефоны, привлекли лиц в качестве води-
телей и т. д. Га. и Г., действуя по указанию С., с целью устрашения похитили 
Д., переместили ее к гаражам, расположенным за городом, где нанесли удары 
руками и ногами по различным частям тела, угрожая убийством; похитили Х., 
применяя физическое и психологическое насилие, заставляли ее заниматься 
проституцией, а после ее отказа продали2.
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Актуальные проблемы противодействия преступности 
в исправительных учреждениях

Купряшина А. О.

Аннотация. В статье обращается внимание на актуальные проблемы 
противодействия преступности в исправительных учреждениях. Данные 
проблемы разбираются на примере преступлений, совершаемых в испра-
вительных учреждениях чаще всего, а именно: мошенничество с помощью 
средств сотовой связи; преступления в сфере экстремистской направленно-
сти; преступления по организации каналов поставки наркотических средств, 
психотропных веществ, их незаконное приобретение, хранение, изготовление 
и использование указанных средств и веществ. Актуальность данной статьи 
заключается в существующих и нерешенных проблемах противодействия 
преступности, имеющейся в исправительных учреждениях. Такие престу-
пления имеют статус особой опасности, противоречат главной цели всей 
пенитенциарной системы. Также в статье предложены возможные методы 
противодействия преступности в исправительных учреждениях. Конста-
тировано о необходимости детальной научной переработки тактических 
и организационных основ противодействия преступлениям, совершаемым 
в исправительных учреждениях.

Ключевые слова: исправительные учреждения, противодействие пре-
ступности, актуальные проблемы.

Actual problems of combating crime in correctional institutions

Kupryashina A. O.

Abstract. The article draws attention to urgent problems of combating 
crime in correctional institutions. These problems are analyzed by the example 
of crimes committed in correctional institutions most often, namely: fraud 
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using cellular communications; extremist crimes; crimes on the organization 
of channels for the supply of narcotic drugs, psychotropic substances, their 
illegal acquisition, storage, manufacture and use of these drugs and substances. 
The relevance of this article lies in the existing and unresolved problems of 
combating crime in correctional institutions. Such crimes, which have a special 
danger status, run counter to the main goal of the entire penitentiary system. 
The article also suggests possible methods of combating crime in correctional 
institutions. The need for detailed scientifi c processing of the tactical and 
organizational foundations of counteracting crimes committed in correctional 
institutions was ascertained.

Keywords: correctional facilities, counteraction to crime, actual problems.

Преступность в современных условиях превращается в глобальную че-
ловеческую проблему, которая активно изучается во всем мире. Преступ-
ность в исправительных учреждениях —  сложное антисоциальное явление. 
Такая преступность представляет собой серьезную угрозу для государства 
с реальной опасностью трансформации справедливого, демократического 
государства в криминальное. Вместе с тем нельзя не отметить и того, что 
определенная борьба, касающаяся противодействия преступности в испра-
вительных учреждениях, действительно ведется, но она не всегда имеет вы-
сокую эффективность.

Рассмотрим мошенничества с использованием средств мобильной связи, 
совершаемые в исправительных учреждениях. При досмотре вещей при-
бывающих осужденных, а также при передаче им посылок и бандеролей 
традиционные средства досмотра не всегда оказываются эффективными при 
наличии мелких запрещенных предметов. И это является отправной точкой 
для совершения преступлений с использованием средств мобильной связи.

Проведенный анализ оперативно-следственной практики показал, что пре-
ступления с использованием средств мобильной связи, а именно мошенни-
чества, в исправительных учреждениях составляют 60% от общего количества 
преступлений. Латентность такого преступления очень высока. Потенциальной 
жертвой является любой владелец сотового телефона.

Проблем для противодействия данным преступлениям множество. Отсут-
ствие мониторинга использования средств сотовой связи в исправительных 
учреждениях путем пеленгации сотовых средств связи специальными техниче-
скими средствами. Причем, такие средства должны работать в режиме онлайн, 
давая возможность фиксации идентификационного номера телефона, номера 
абонента, номера сим —  карты с определением их расположения. Такой способ 
дал бы отличную возможность к обнаружению средств связи.

Отсутствие обратной связи с операторами сотовой связи. Данное взаимо-
действие необходимо для получения актуальной информации о всех выходах 
абонентов на связь.

Отсутствие нормативно —  правовой базы, регламентирующей требование 
к сотовым операторам в блокировке сотовых телефонов и сим- карт, выходящих 
на связь из исправительных учреждений.

Основная задача при реализации противодействия в исправительных учреж-
дениях телефонным мошенничествам является реализация системы контроля, 
работающей в автоматическом режиме.
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Учитывая многонациональный и многоконфессиональный состав населе-
ния Российской Федерации, в исправительных учреждениях, также содержат-
ся осужденные, являющиеся представителями различных национальностей 
и вероисповеданий.

В исправительных учреждениях противодействие экстремистской дея-
тельности осуществляется профилактическими мерами, направленными на 
предупреждение проявлений экстремизма. Но и здесь имеются актуальные 
проблемы противодействия данным преступлениям.

В правовой доктрине термин «экстремизм» преимущественно рассматри-
вается в контексте приверженности кого-либо к крайним взглядам, мерам 
и действиям, отрицания компромиссов, стремления добиваться поставлен-
ных целей любыми средствами, что позволяет отождествить его с понятием 
«радикализм»1.

Экстремизм представляет собой идеологию, обосновывающую для сво-
их приверженцев необходимость радикальных преобразований различных 
аспектов жизни общества, имеющую ярко выраженный негативный характер 
и нарушающую неотъемлемые права и свободы других людей2.

По мнению Е. Л. Забарчука, под религиозным экстремизмом следует по-
нимать «деятельность в сфере межрелигиозных отношений, находящую сво¦ 
выражение в насильственных попытках навязывания обществу определ¦нной 
системы религиозных воззрений, а также обоснование либо оправдание такой 
деятельности»3.

Под экстремизмом также понимается «особое состояние сознания пред-
ставителей той или иной религиозной, национальной, культурной общности, 
характеризующееся ощущением сверхценности исповедуемых идей, тотальным 

1 Бабаян С. Л., Бурмакин Г. А. К вопросу о противодействии распространения экстре-
мизма в местах лишения свободы //  Религии и экстремизм. Способы и методы противо-
действия религиозному экстремизму в местах лишения свободы: сборник материалов 
межведомственного межвузовского круглого стола с международным участием (28 июня 
2016 г., г. Москва) /  под общ. ред. начальника ФКУ НИИ ФСИН России, генерал-майора 
внутренней службы, д-ра юрид. наук, проф. А. В. Быкова; ФКУ НИИ ФСИН России. М.: 
ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2017. С. 21; См.: Сафин Р. Ш. Исламистский религиозный 
экстремизм в Российской Федерации: уголовно-правовой и криминологический аспек-
ты //  Актуальные проблемы экономики и права. 2009. № 2. С. 155; См.: Харзинова В. М., 
Жигалов, Е. А. Религиозный экстремизм как фактор угрозы безопасности современной 
России //  Вестник Краснодарского университета МВД России. 2013. № 1 (19). С. 81; 
См.: Волобуева М. М. Религиозный терроризм и экстремизм и мировая практика го-
сударственно-конфессиональных отношений //  Дневник АШПИ. 2002. № 17. С. 111; 
См.: Новиков В. В., Кулакова С. В., Полякова Я. Н. Многообразие экстремизма. К вопросу 
о рамках определений //  Религии и экстремизм. Способы и методы противодействия 
религиозному экстремизму в местах лишения свободы: сборник материалов межведом-
ственного межвузовского круглого стола с международным участием (28 июня 2016 г., 
г. Москва) /  под общ. ред. начальника ФКУ НИИ ФСИН России, генерал-майора вну-
тренней службы, д-ра юрид. наук, проф. А. В. Быкова; ФКУ НИИ ФСИН России. М.: 
ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2017. С. 121.

2 Аверина О. Р., Балацкий Д. Ю. Актуальные проблемы противодействия религиоз-
ному экстремизму //  Власть и управление на востоке России. 2015. № 4. С. 174.

3 Забарчук Е. Л. Религиозный экстремизм как одна из угроз безопасности российской 
государственности //  Журнал российского права. 2008. № 6. С. 3.
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безоговорочным подчинением своей жизни их реализации, отрицанием воз-
можности иного отличного видения мира, приверженностью к крайним, чаще 
всего насильственным методам достижения избранных целей».

Экстремистская идеология распространяется осужденными в исправитель-
ных учреждениях в виде татуировок. Татуировки стали выполнять в кругу осуж-
денных коммуникационную функцию, являясь пропагандой экстремистских 
идеологий. Но может ли сотрудник исправительного учреждения правильно 
расшифровать рисунки на теле осужденного? И как изъять такой носитель 
информации? Это невозможно.

Возвращаясь к проблеме наличия средств сотовой связи на территории ис-
правительных учреждений, следует отметить случай, когда осужденный одной 
из исправительных колоний в Республике Коми посредством сотовой связи 
разместил в социальной сети призыв к экстремистской деятельности.

Внушительный список экстремистских материалов введен Федеральным 
законом «О противодействии экстремистской деятельности». По состоянию 
на 27.09.2019 он включает 4960 пунктов, среди которых названия и описания 
печатных изданий, брошюр, музыкально-поэтических произведений, кино-
фильмов, видеороликов со страниц в социальных сетях и т. п.

Экстремистские материалы —  предназначенные для обнародования доку-
менты либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению 
экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие не-
обходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководи-
телей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии 
Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное 
и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения 
военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное 
уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной 
или религиозной группы.

В данном случае, способность младшего инспектора отдела безопасности, 
выдающего посылки, бандероли, передачи, проводящего длительные и кра-
ткосрочные свидания, вызывает сомнения в оценке каждого поступающего 
бумажного материала. Может ли данный сотрудник оценить 4960 пунктов из 
списка экстремистских материалов? Но и ограничить осужденного в праве 
получить литературу, имеющую экстремистский характер, не внесенную 
в список таковой, не имеет право. Рукописный текст без указания названия, 
выдержки из произведения, а также новое издание с измен¦нным названием 
не будут являться запрещенной литературой. Осужденными также исполь-
зуются издания, закамуфлированные под книги, отсутствующие в списке 
запрещенных.

Отсутствие ключевых знаний в процессе противодействия религиозному 
экстремизму: о его понятии, сущности, происхождении, признаках и видах, 
знание отличий между истинной религией и е¦ радикальным подобием. От-
сутствие уч¦та специфики религиозного экстремизма в исправительных уч-
реждениях. Все это —  актуальные проблемы противодействия экстремисткой 
деятельности в исправительных учреждениях.

Важной государственной задачей в исправительных учреждениях является 
обеспечение режима, нормального функционирования данных учреждений.

Особенно актуально в данном вопросе встает проблема противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ или их 
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аналогов. Ссылаясь на анализ, проведенный НИИ ФСИН России, можем 
говорить о том, что одним из наиболее распространенных нарушений закон-
ности в исправительных учреждениях является незаконное приобретение, 
хранение, изготовление и использование ими указанных средств и веществ1.

Данные деяния имеют общественную опасность. Следует отметить, что 
уровень их совершения высок. К нарушению законности прибегают как лица, 
наделенные правозащитными правами, так и лица, наделенные правоохрани-
тельными правами. Очень часто противоправной деятельностью занимают-
ся сами сотрудники исправительных учреждений, призванные обеспечивать 
правопорядок.

Таким образом, достаточно большая опасность подобных преступлений 
еще более возрастает в случае совершения лицами, которые в силу служебного 
положения, выполнения профессиональных полномочий или своего статуса 
обладают большими возможностями по проносу запрещенных предметов, 
а в частности, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
на территорию исправительных учреждений.

Законодательное решение, принятое в п. «а» ч. 2 ст. 2281 УК РФ («Сбыт 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный 
в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном 
здании, сооружении административного назначения, образовательной органи-
зации, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского, внутрен-
него водного транспорта или метрополитена, в общественном транспорте либо 
помещениях, используемых для развлечений или досуга»); в пункте «б» ч. 4 
ст. 2281 УК РФ, предусматривает особо квалифицирующий признак —  «лицом 
с использованием своего служебного положения». Однако, такое решение не 
может быть признано удачным.

Во-первых, в п. «а» ч. 2 ст. 2281 УК РФ объединены совершенно различные 
по статусу, правовому режиму и сфере деятельности учреждения, что служит 
примером законодательной эклектики, размывает объект уголовно-правовой 
охраны.

Во-вторых, п. «б» ч. 4 ст. 2281 УК РФ касается только тех субъектов, которые 
находятся на государственной, муниципальной или коммерческой службе. 
Однако, например, на адвокатов этот пункт не распространяется.

Как показывает практика, адвокатами, лицами, выполняющими функции 
защитников, а также представителями общественных правозащитных орга-
низаций зачастую пронос запрещенных предметов и веществ на режимные 
территории исправительных учреждений, совершается.

Контролировать поведение посетителей в полной мере не представляется 
возможным, поэтому пронос несанкционированных передач продолжается2.

1 Состояние законности в следственных изоляторах уголовно-исполнительной си-
стемы. Аналитический обзор. М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2015 //  URL: https://studref.
com/425485/pravo/sovershenstvovanie_normativno_pravovogo_regulirovaniya_primeneniya_
sistem_videonablyudeniya_sledstvennyh_(дата обращения: 09.10.2019)

2 Анализ органов и учреждений ФСИН России с общественными наблюдательными 
комиссиями с 2012 по 2014 годы: Аналитический обзор с предложениями /  И. В. Дворян-
сков, И. В. Евдокимов, Д. Е. Дикопольцев [и др.] М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2015 //  
URL: https://readtiger.com/fsin.su/organization/association/ (дата обращения: 29.09.2019).
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Разнообразие применяемых ухищрений для доставки наркотических 
средств на территорию исправительного учреждения свидетельствует о не-
обходимости использования дополнительных технических средств обнаруже-
ния запрещенных веществ. Однако проблема оснащенности исправительных 
учреждений такими средствами оказывает негативное влияние на пресечение 
попыток доставки наркотических средств осужденным. Выявить и пресечь 
такие попытки в момент прохождения (проезда) лиц через КПП (КТП) по-
зволяет своевременная оперативная информация, полученная сотрудниками 
оперативного подразделения исправительного учреждения, а также применя-
емые для досмотра технические средства обнаружения наркотических средств, 
требующие от сотрудников соответствующих знаний.

Несомненно, существуют пути поступления наркотических средств в ме-
ста лишения свободы, которые сотрудники исправительных учреждений не 
контролируют, на что им, а также соответствующим правоохранительным 
органам, надо обратить пристальное внимание. Поэтому проблема пере-
крытия каналов проникновения наркотиков в исправительные учреждения 
является одной из волнующих на сегодняшний день и требует решения на за-
конодательном уровне. Однако, до сих пор в Уголовном кодексе Российской 
Федерации отсутствует особо квалифицирующий признак —  «совершенное 
на режимной территории», хотя обществом наркотизм в местах лишения 
свободы уже признан. Кроме того, чтобы избежать проникновения нарко-
тиков на территорию исправительного учреждения, необходимо должным 
образом организовать работу его сотрудников, осуществляющих контроль 
за осужденными. Лица, проносящие наркотические средства, используют 
самые изощренные способы проноса: от использования желудка до раз-
личных современных технических устройств, но при этом передача проис-
ходит в контрольно-пропускных пунктах, в комнатах для свиданий, а также 
посредством передач и почтовых отправлений, что остается незамеченным 
сотрудниками исправительных учреждений.

Подводя итог, можно констатировать, что реформирование УИС, изме-
нение уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного 
законодательства требуют детальной научной переработки тактических и ор-
ганизационных основ противодействия преступлениям, совершаемым в ис-
правительных учреждениях.
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Использование системы видеоконференцсвязи в уголовном 
судопроизводстве: актуальные проблемы реализации права 
на удаленный доступ к судебному разбирательству

Куртуков Р. С.

Аннотация. В статье автором анализируются концептуальные и право-
применительные проблемы, связанные с реализацией системы удаленного 
доступа участников уголовного судопроизводства к рассмотрению уголовных 
дел судами (системы видеоконференцсвязи). Исследуется содержание права 
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на удаленный доступ к судебному разбирательству в контексте становления 
и развития механизмов системы электронного правосудия в России. Делается 
акцент на проблемах междисциплинарного подхода к изучению вопросов ин-
форматизации уголовного судопроизводства. Формулируются теоретические 
выводы и практические предложения по совершенствованию действующего 
российского законодательства и практики его применения.

Ключевые слова: уголовный процесс; суд; видеоконференцсвязь; уда-
ленный доступ; информатизация.

The use of video conferencing system in criminal proceedings: 
actual problems of realization of the right to remote access 
to court proceedings

Kurtukov R. S.

Abstract. In the article the author analyzes the conceptual and law 
enforcement problems associated with the implementation of the system of 
remote access of participants of criminal proceedings to the consideration of 
criminal cases by courts (video conferencing system). The article examines the 
content of the right to remote access to judicial proceedings in the context of 
the formation and development of mechanisms of the electronic justice system 
in Russia. Emphasis is placed on the problems of interdisciplinary approach to 
the study of Informatization of criminal proceedings. Theoretical conclusions 
and practical proposals on improvement of the current Russian legislation and 
practice of its application are formulated.

Keywords: criminal proceedings; court; videoconferencing; remote access; 
Informatization.

Один из выдающихся ученых XX в. Альберт Эйнштейн отметил: «…стало 
чудовищно очевидно, что наши технологии превзошли нашу человечность. 
Однако человеческая сущность все же должна преобладать над технологией»1. 
Будет справедливым отметить тот факт, что на сегодняшний день ни одна 
сфера жизнедеятельности человека не может быть представлена без активного 
использования в ней современных информационных и коммуникационных 
технологий. Потребность в их урегулированном с правовой точки зрения ис-
пользовании обозначила в последнее десятилетие проблему необходимости 
взаимопроникающего внедрения права в информатизацию и информатизации 
в право. Так или иначе, она затрагивает деятельность всех ветвей государствен-
ной власти. Судебная система также широко использует информационные 
технологии в целях обеспечения открытости и доступности правосудия, ав-
томатизации работы судов и информационной интеграции судебной системы.

Благ.ря внедрению информационных технологий в деятельность судебных 
органов, в России была сформирована, так называемая, система электронного 
правосудия. Аналитика демонстрирует, что изученность данной темы в от-

1 Эйнштейн А. Мир, каким я его вижу. М., 2017. С. 256.
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ечественной доктрине до настоящего времени остается слабой. В частности, 
основную проблему среди исследователей-процессуалистов представляет вы-
явление контуров понятия «электронное правосудие», идентификация его со-
ставных элементов. Вместе с тем, аксиоматичным (своего рода, вынесенным 
за скобки теоретической полемики) является тезис о квалификации системы 
видеоконференцсвязи в качестве одного из его компонентов.

Для начала обратимся к историографии вопроса. В мировой практике де-
ятельности судебных органов видеоконференцсвязь применялась изначально 
лишь для решения специфических (как правило —  частных) задач правосу-
дия (таких, например, как организация общения лица, содержащегося под 
стражей, с защитником; заслушивание показаний свидетелей и др.). Однако, 
как отмечают исследователи, лишь в России указанная система впервые была 
применена непосредственно при проведении судебных заседаний. Появление 
и дальнейшее развитие системы видеоконференцсвязи судов общей юрисдик-
ции было обусловлено необходимостью оптимизации сложных и ресурсоемких 
процедур судебного производства. Сказанное результировало планомерное 
и постепенное появление во всех без исключения кодифицированных процес-
суальных актах соответствующих норм, посвященных вопросам юридической 
регламентации удаленного доступа лиц к судебному разбирательству (спер-
ва —  в арбитражном процессе (Федеральный закон от 27.07.2010 № 228-ФЗ1, 
затем —  в уголовном судопроизводстве (Федеральный закон от 20.03.2011 № 39-
ФЗ2), позднее —  в гражданском процессе (Федеральный закон от 26.04.2013 
№ 66-ФЗ3), и, наконец, в 2015 г. в административном процессе, в связи с при-
нятием КАС РФ4).

На настоящий момент правовую основу использования систем видеокон-
ференц-связи в уголовном судопроизводстве составляет массив норм Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ)5 от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ (ч. 6 ст. 35, ч. 4 ст. 240, ч. 6.1 ст. 241, ст. 278.1, ч. 1 ст. 293, ч. 2 
ст. 389.12, ч. 8. ст. 389.13, ч. 2, 2.1 ст. 399, ч. 2 ст. 401.13, ч. 3 ст. 473.4), а также 
специальный Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 
28.12.2015 № 401 (согласован постановлением Президиума Совета судей РФ 
от 30.11.2015 № 479) «Об утверждении регламента организации применения 
видеоконференцсвязи в федеральных судах общей юрисдикции»6.

1 Федеральный закон от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитраж-
ный процессуальный кодекс Российской Федерации» (в ред. от 28.06.2014) //  СЗ РФ. 
2010. № 31. Ст. 4197; 2014. № 26 (ч. I). Ст. 3392.

2 Федеральный закон от 20.03.2011 № 39-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации» //  СЗ РФ. 2011. № 13. Ст. 1686.

3 Федеральный закон от 26.04.2013 № 66-ФЗ «О внесении изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Федерации» //  СЗ РФ. 2013. № 17. Ст. 2033.

4 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 
№ 21-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) //  СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391; 2018. № 53 (ч. I). Ст. 8488.

5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
(в ред. от 02.08.2019) //  СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921; 2019. № 31. Ст. 4474.

6 Об утверждении Регламента организации применения видеоконференцсвязи в фе-
деральных судах общей юрисдикции: приказ Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ от 28.12.2015 № 401 //  Бюллетень актов по судебной системе. 2016. № 3.
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Несмотря на значительный кластер правовых норм, посвященных регули-
рованию вопросов применения видеоконференцсвязи в рассмотрении судами 
уголовных дел, число теоретических и прикладных проблем, связанных с ним, 
остается значительным. Остановимся на них подробнее.

Начнем с того, что очертим контуры применимости системы видеоконфе-
ренцсвязи в уголовном процессе с точки зрения субъектного критерия. Исходя 
из названных выше норм уголовно-процессуального закона, правом на участие 
в судебном заседании посредством удаленного доступа обладают: обвиняемый 
(ч. 6 ст. 35), свидетель, потерпевший (ч. 4 ст. 240, 278.1), подсудимый (ч. 6.1 
ст. 241, ст. 293), осужденный, подавший апелляционную жалобу (ч. 2 ст. 389.12), 
осужденный, потерпевший и его представитель (в т. ч. законный), участвующие 
в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора (ч. 2 ст. 399), 
лицо, содержащееся под стражей, а также осужденный, отбывающий наказа-
ние в виде лишения свободы, являющиеся участниками производства в суде 
кассационной инстанции (ч. 2 ст. 401.13), а также лицо, в отношении которого 
приговором, постановлением суда иностранного государства принято решение 
о конфискации, содержащееся под стражей и заявившее о своем желании при-
сутствовать при рассмотрении запроса компетентного органа иностранного 
государства (ч. 3 ст. 473.4).

Как видно, представленный перечень крайне широк. При этом, обращает 
на себя внимание тот факт, что законодатель счел целесообразным именно 
в нормах уголовно-процессуального закона применить дифференцирован-
ную систему расположения норм о ВКС по всей структуре кодекса. Однако, 
единственная специальная статья, посвященная правовому регулированию 
рассматриваемого вопроса (ст. 278.1), затрагивает вопросы удаленного участия 
в судебных процессах лишь свидетелей и потерпевших.

На наш взгляд, подобный подход может быть подвергнут критической оцен-
ке. Показательным здесь будет компаративный анализ. Так, соотнося между 
собой нормы четырех процессуальных кодексов, можно заключить, что иные 
законы (кроме УПК РФ) содержат специальные статьи, посвященные соста-
ву лиц, обладающих правом удаленного доступа к суду (лица, участвующие 
в деле, представители, свидетели, эксперты, специалисты, переводчики —  ч. 1 
ст. 155.1 ГПК РФ1; лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного 
процесса —  ч. 1 ст. 153.1 АПК РФ2, лица, которые по объективным причи-
нам не имеют возможности присутствия в судебном заседании —  ч. 1 ст. 142 
КАС РФ), а также процессуальным механизмам реализации этого права. Такой 
подход видится гораздо более рациональным и эффективным с точки зрения 
юридической техники. Более того, представленная в нормах УПК РФ модель 
не позволяет сделать однозначный вывод о существовании в границах уголов-
но-процессуальной формы, так называемого, права участников на удаленный 
доступ к судебному разбирательству (именуемому подобным образом исклю-
чительно в доктрине).

1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-
ФЗ (в ред. от 26.07.2019) //  СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532; 2019. № 30. Ст. 4115.

2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-
ФЗ (в ред. от 26.07.2019) //  СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012; 2019. № 29 (ч. I). Ст. 3858.
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Вторая процессуальная проблема реализации системы ВКС в уголовном 
судопроизводстве заключается в крайне поверхностной регламентации нор-
мами действующего УПК РФ вопросов порядка и условий ее организации.

Для начала обратимся к норме ч. 2 ст. 241 УПК РФ. В ней законодатель-
но закреплен перечень случаев, при которых судебное заседание в рамках 
рассматриваемого уголовного дела должно происходить в закрытом режиме 
(в частности, если затрагиваются вопросы государственной и иной охраняемой 
законом тайны; преступление совершено не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста лицом; закрытой форме судебного процесса корреспондирует необхо-
димость обеспечения безопасности отдельных лиц; а также если совершенное 
преступное деяние было направлено против половой свободы и половой не-
прикосновенности личности либо имеется угроза разглашения сведений об 
интимных сторонах жизни или сведений, которые унижают честь и достоинство 
участников уголовного судопроизводства).

Последствия закрытия судебного процесса регламентированы ч. 4 ст. 241 
УПК РФ, в которой, однако, не назван запрет на применение видеокон-
ференцсвязи. Видится справедливым отметить, что применение ВКС в за-
крытом судебном процессе формирует угрозу предания огласке исследуе-
мых в нем обстоятельств неопределенному кругу субъектов (в частности, 
техническим специалистам, обеспечивающим ВКС, составу суда, содей-
ствующего в организации ВКС, иным лицам). В свете изложенного, об-
ратимся к нормам Приказа СД при ВС РФ от 28.12.2015 № 401. Согласно 
п. 1.3 Приказа, использование видеоконференцсвязи в закрытых судебных 
заседаниях осуществляется в соответствии с требованиями процессуального 
законодательства и с учетом положений законодательства о государственной 
тайне. Вместе с тем, забегая вперед, отметим, что ни Закон РФ от 21.07.1993 
№ 5485-I «О государственной тайне»1, ни три из четырех процессуальных 
кодексов не содержат прямого запрета на использование ВКС в закрытых 
судебных процессах. Наиболее удачным с содержательной стороны видится 
АПК РФ, ч. 5 ст. 153.1 которого называет основания для отказа в удовлет-
ворении ходатайства об участии лиц в судебном заседании посредством 
ВКС: разбирательство дела в закрытом судебном заседании; и отсутствие 
технической возможности в суде.

Представляется не требующим дополнительной аргументации тезис 
о том, что спектр вопросов, затрагиваемых при рассмотрении судом уго-
ловного дела, в более значительной степени может оказать негативное вли-
яние на уровень защищенности личных неимущественных благ участников 
судопроизводства, в случае их разглашения. Вместе с тем, ставя вопрос ре-
бром, можно заключить, что более совершенным с точки зрения юридиче-
ской техники стоит считать АПК РФ, безусловно гарантирующий защиту 
коммерческой тайны, в противовес УПК РФ, ошибочно не содержащему 
дополнительного механизма защиты неимущественных прав участников 
уголовного процесса.

1 Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» в ред. от 29.07.2018 //  
СЗ РФ. 1997. № 41. Ст. 8220; 2018. № 31. Ст. 4845.
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Наконец, еще одной проблемой, требующей должной теоретической про-
работки, является проблема отсутствия в нормах УПК РФ процессуальных 
правил организации ВКС, в частности: правил взаимодействия суда, рас-
сматривающего дело, с судом, содействующим организации связи, а также 
процессуальных функций последнего. Важно отметить, что законодателем 
были применены различные подходы к данному вопросу: некоторые процес-
суальные законы детализируют указанные правила, некоторые —  отсылают 
к подзаконным нормативным правовым актам. Однако, в УПК РФ не на-
личествует ни то и ни другое, что приводит к возникновению в его нормах 
правового пробела.

Ввиду вышесказанного, тезисно сформулируем ключевые выводы. Во-
первых, использование системы видеоконференцсвязи является составным 
звеном системы электронного правосудия. Данный вопрос регламентиро-
ван в УПК РФ разрозненно, в противовес иным процессуальным кодексам, 
закрепляющим отдельные (специальные) нормы об использовании ВКС. 
Во-вторых, анализ действующего УПК РФ не позволяет сделать однознач-
ного вывода о наличии в законе самостоятельного права участников про-
цессуальных отношений на удаленный доступ к судебному разбирательству. 
Основной причиной тому является коллизионный характер норм, затра-
гивающих субъектный состав лиц, которым законом предоставлено такое 
право. И, в-третьих, нормы УПК РФ, посвященные вопросу использования 
ВКС стоит оценивать с критической стороны, ввиду отсутствия в них прямо 
регламентированных процессуальных оснований для отказа в удаленном 
доступе участников к судебному процессу и перечня полномочий суда, обе-
спечивающего проведение ВКС.

В заключение изложенному, предлагаем взамен разрозненному массиву 
приведенных в настоящем исследовании норм УПК РФ, закрепить в нем от-
дельную ст. 241.1, изложив ее в нижеследующей редакции:

«Статья 241.1. Участие в судебном заседании путем использования систем 
видеоконференцсвязи.

1. При наличии в суде технической возможности, обвиняемый, подсуди-
мый, осужденный, потерпевший, свидетель, гражданский истец, граждан-
ский ответчик, эксперт, специалист, переводчик, понятой, а также иные 
лица, которым настоящим Кодексом предоставлено такое право, могут уча-
ствовать в судебном заседании путем использования видеоконференцсвязи, 
при условии заявления ими ходатайства об этом или по инициативе суда, 
с согласия указанных лиц. Об участии указанных лиц в судебном заседании 
путем использования систем видеоконференцсвязи суд выносит опреде-
ление.

2. Суд, рассматривающий дело, отказывает в удовлетворении ходатайства 
об участии лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, путем использования 
систем видеоконференц-связи в случаях, если:

1) рассмотрение дела осуществляется в закрытом судебном заседании по 
правилам настоящего Кодекса;

2) в суде отсутствует техническая возможность для участия в судебном за-
седании с использованием систем видеоконференцсвязи.

3. В целях обеспечения участия в судебном заседании лиц, указанных в ча-
сти 1 настоящей статьи, путем использования систем видеоконференцсвязи, 
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используются системы видеоконференц-связи соответствующих судов по месту 
жительства, месту пребывания или месту нахождения указанных лиц, а так-
же системы видеоконференц-связи мест содержания под стражей или мест 
отбывания наказания в виде лишения свободы, —  для обеспечения участия 
в судебном заседании лиц, содержащихся в них.

4. Взаимодействие судов, а также судов и мест отбывания наказания в виде 
лишения свободы, судов и мест содержания лиц под стражей, осуществляется 
в порядке, устанавливаемом Судебным департаментом при Верховном Суде 
Российской Федерации».
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Будущее антитерроризма в контексте европейского 
миграционного кризиса

Маршавелски А.

Аннотация. Нападение террористов на США 11 сентября 2001 г. и по-
следовавшие за этим теракты в Европе послужили поводом для ужесточения 
уголовно-правовых мер в сфере противодействия терроризму как на между-
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народном, так и на национальном уровне. Отдельные антитеррористические 
и принимаемые под предлогом борьбы с терроризмом антииммигрантские 
репрессивные меры отличаются эмпирической необоснованностью и пред-
ставляют типичный пример того, что немецкий юрист Гюнтер Якобс называет 
«уголовным правом для врагов» (Feindstrafrecht). Главные террористические 
атаки в Европе в XXI в. совершили европейские граждане —  в основном по-
томки иммигрантов, которые выросли в Европе, но не были интегрированы 
в европейское общество. В связи с этим в работе делается три основных 
вывода: (1) следует отказаться от чрезвычайных мер по борьбе с террориз-
мом, которые не способствуют укреплению безопасности, а приводят лишь 
к нарушениям фундаментальных прав человека; (2) следует надлежащим 
образом размежевать террористов и борцов за свободу; и (3) следует при-
лагать больше усилий в направлении социальной интеграции мигрантов.

Ключевые слова: миграция; терроризм; уголовное право.

The Future of Anti-Terrorism in the Context of the European 
Migrant Crisis

Maršavelski A.

Abstract. The September 11, 2001 terrorist attacks upon the United States 
and the subsequent terror activities in Europe have led to toughening criminal 
law measures against terrorism both at the international and the national 
level. Specifi c repressive measures (both anti-terrorist and —   taken under the 
pretext of combating terrorism —   anti-immigrant) are empirically unfounded 
and can be described as a typical example of what German lawyerGünter Jacobs 
calls “the penal law for enemies” (Feindstrafrecht). The most notable terrorist 
attacks inEuropeduringthe 21stcenturywerecommitted by the European citizens 
(predominantly descendants of immigrants who grew up in Europe but were 
not integrated in the European societies. Inthisregard, the presented paper 
contains three main conclusions: (1) it is necessary to abandon extraordinary 
measures of counter-terrorism, as they never strengthen security, but produce 
violations of the fundamental human rights; (2) it is necessary to distinguish 
clearly terrorists and freedom fi ghters; and (3) it is necessary to make more 
efforts as to migrants’ social integration.

Keywords: migration; terrorism; criminal law.

I. Введение 
Редкое преступление удостаивалось столь пристального внимания со сто-

роны современного международного права, как терроризм. В разное время для 
обозначения этого феномена использовались разные термины: сначала, после 
Великой французской революции,— «политическое преступление»; затем, 
накануне Первой мировой войны,— «анархистский акт» и, наконец, в ХХ в. 
— «терроризм». Переломным моментом в развитии этого преступления стали 
атаки 11.09.2001, после которых между народным сообществом были пред-
приняты многочисленные меры по борьбе против терроризма, позволяющие 
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говорить о нем как о преступлении по международному обычному праву1, 
и в этом качестве его уже признали отдельные суды2.

XXI в. —  это век «войны против террора» (War on Terror). Совету Европы 
и Европейскому Союзу принадлежит особо активная роль в развитии правово-
го регулирования противодействия терроризму. Однако, несмотря на жесткие 
антитеррористические меры, терроризм в Европе находится на подъеме. Эта 
тенденция связывается (особенно в последнее время) с миграционным кри-
зисом, разразившимся в 2015 г.; целью настоящей работы является пересмотр 
взаимосвязи между террористическими атаками и миграцией в Европе. Эмпи-
рическое исследование данного явления проведено на основе качественного 
анализа важнейших случаев террористических актов, имевших место в Европе 
после 11.09.2001.

II. Развитие преступления терроризма в европейском контексте 
Для того чтобы лучше понять терроризм, охвативший современную Евро-

пу, следует проанализировать историю развития данного феномена и борьбы 
с ним. В этом развитии можно выделить четыре этапа: 1) период после Великой 
французской революции (1800–1890-е гг.); 2) период антианархистских иници-
атив (1890–1910-е гг.); 3) период разработки антитеррористических конвенций 
(1930–2000-е гг.); и 4) период мигрантского терроризма.

1. Период после Великой французской революции. Юридические дискуссии 
о явлении, которое сег.ня именуется терроризмом, начались в то время, когда 
европейские монархии столкнулись с проблемой беглых иностранцев, совер-
шивших политические преступления, т. е. преступления против государства. 
Австрия, Пруссия и Россия в 1833 г. подписали договоры об экстрадиции пред-
полагаемых виновников государственной измены и преступлений «оскорбле-
ния величества», заговорщиков против власти и «бунтовщиков»3. С другой 
стороны, новые режимы, установившиеся в Европе как результат победы рево-
люций, всячески противились экстрадиции, желая поддержать революционную 
деятельность, направленную против репрессивных абсолютистских режимов, 

1 См., например: Cassese A. International Criminal Law. 2nd ed. Oxford: Oxford 
University Press, 2008. Р. 162–183; Маршавелски A. Терроризм и международное обычное 
право //  Социально-правовые, гендерные и политические аспекты противодействия 
экстремистской деятельности: сборник статей Международной научной конферен-
ции /  отв. ред. О. В. Омеличкин, М. В. Желтов, В. В. Шиллер. Кемерово: КемГУ, 2011. 
С. 42–46.

2 См.: Interlocutory Decision on the Applicable Law: Terrorism, Conspiracy, Homicide, 
Perpetration, Cumulative Charging, STL-11-01/I/AC/R176bis, 16 February 2011, p. 2–3; 
In Re Arab Bank, PLC Alien Tort Statute Litigation, 822 F.3d 34, US Court of Appeals, 2nd 
Circuit, May 9, 2016. Тем не менее многие криминалисты-международники —  прежде 
всего Кай Амбос —  до сих пор воздерживаются от утверждения, что терроризм пред-
ставляет собой самостоятельное преступление по международному обычному праву 
(см.: Ambos K. Judicial Creativity at the Special Tribunal for Lebanon: Is there a Crime of 
Terrorism under International Law? //  Leiden Journal of International Law. 2011. Vol. 24. № 3. 
Р. 655–675).

3 См.: Oppenheim L. International Law: A Treatise. Vol. I: Peace. London: Longmans, 
Green and Co., 1905. Р. 391.
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сохранившихся в других европейских странах1. Так, во французской конститу-
ции 1793 г. было закреплено право убежища для иностранцев, преследуемых 
на родине за их борьбу за свободу2. Государства, в которых права и свободы 
человека считались основой их политического строя, в период между 1815 
и 1860 гг. разработали и приняли ряд соглашений o запрете экстрадиции лиц, 
совершивших политические преступления3. При этом главной проблемой, 
связанной с применением этих соглашений, была неопределенность термина 
«политическое преступление»4. Так, приобрел широкую известность случай 
покушения на Наполеона III в 1854 г.; тогда бельгийский суд отказал в экс-
традиции двоих покушавшихся во Францию, сославшись на то, что имело 
место политическое преступление. Недовольство французских и бельгийских 
властей этим решением привело к тому, что в 1856 г. в бельгийском законо-
дательстве об экстрадиции появилась т. н. «оговорка о покушениях», согласно 
которой убийство главы государства или члена его семьи не могло признаваться 
политическим преступлением5. Данное положение стало одной из правовых 
основ международного сотрудничества в борьбе с тем, что сегодня принято 
называть «терроризмом».

2. Период антианархистских инициатив. Необходимость укрепления между-
народного сотрудничества в борьбе с политически мотивированным насилием 
проявилась в виде антианархист ской инициативы конца XIX в., когда прави-
тельства России и Германии инициировали созыв Международной антианар-
хистской конференции, состояв шейся в Риме в 1898 г. За этим последовали 
переговоры об улучшении по ли цейского сотрудничества, завершившиеся при-
нятием Протокола o междуна родном полицейском сотрудничестве против 
анархизма (Санкт-Петербург, 1904 г.), который подписали 10 европейских 
государств. Официальным пово дом для этого послужили многочисленные 
покушения анархистов, хотя по добным инициативам в немалой степени поспо-
собствовали и ранее совер шенные убийства, никак не связанные с анархист-
ским движением, однако же напугавшие высших должностных лиц различных 
государств. В течение нескольких последующих десятилетий на международном 
уровне не предпринималось новых антитеррористических инициатив, так как 
следующее круп ное покушение привело к Первой мировой войне6.

3. Период антитеррористических конвенций. Убийство югославского короля 
Александра II в Марселе в 1934 г. вновь подняло вопрос о международном 
сотрудничестве в борьбе с терроризмом, и в 1937 г. была открыта для под-
писания Женевская конвенция о предотвращении и наказании терро риз ма, 
принятая под эгидой Лиги Наций. Согласно опреде ле нию, содержащемуся 
в этой конвенции, терроризм включает в себя «любые преступные действия, 

1 Maršavelski A. The Crime of Terrorism and the Right of Revolution in International 
Law //  Connecticut Journal of International Law. 2013. Vol. 28. No. 241. P. 248.

2 См.: Oppenheim L. Ор. cit. P. 390.
3 Ibid. P. 394.
4 См.: Maršavelski A. Ор. cit. P. 248.
5 Л. Оппенгейм критиковал эту клаузулу, настаивая на том, что существуют ис-

ключительные случаи, в которых убийцу главы государства не следует экстрадировать 
(см.: Oppenheim L. Ор. cit. P. 399).

6 См.: Маршавелски A. Терроризм и международное обычное право. С. 47.
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направленные против государства, цель или характер которых состоят в том, 
чтобы вызвать ужас у отдельных лиц, групп лиц или среди населения в целом». 
Эту конвенцию подписали 24 государ ства1, что было недостаточно для вступле-
ния ее в силу. Однако наиболее существенный этап внутри данного периода 
начинается после Второй мировой войны, когда ООН выступала посредником 
в разработке ряда антитеррористических конвенций2. Поводом для их при-
нятия послужили террористические атаки в Европе, организованные пре-
имущественно сепаратистами (борцы за независимость Алжира от Франции, 
Ирландская республиканская армия в Ольстере, баскская группировка ЭТА 
и др.) и левыми экстремистами (итальянские «Красные бригады», западно-
германская «Фракция Красной армии», греческая «Революционная органи-
зация 17 ноября» и др.). В этот же период (в 1977 г.) Совет Европы принимает 
Конвенцию о предупреждении терроризма, согласно которой при решении 
вопроса об экстрадиции исключается признание террористических актов по-
литическими преступлениями.

4. Период мигрантского терроризма. Атаки на Нью-Йорк 11.09. 2001 сильно 
отозвались в Европе, где были найдены некоторые пособники этих атак, часть 
из которых, как было установлено, являлись по происхождению мигрантами. 
Среди них оказался и гражданин Марокко Мунир аль-Мутасадек, осужденный 
в Германии на 15 лет тюремного заключения за участие в террористическом 
сообществе и пособничество в убийстве 246 лиц3, находившихся в одном из 
самолетов (умысел на столкновение самолета с небоскребом в итоге не был 
доказан, хотя первоначально он был осужден за пособничество в убийстве 3066 
лиц4). Последствиями террористиче ских атак 11.09.2001 стали два крупных 
изменения в антитеррористической и миграционной политике: во-первых, 
существенное ужесточение уголовной политики в отношении терроризма 
как на глобальном (ООН), так и на европейском (Совет Европы и Евросоюз) 
уровне, что выразилось в расширении пределов наказуемости в данной сфере 
и повышении границ соответствующих санкций; во-вторых, ксенофобия и дис-
криминация лиц мусульманского происхождения. Недавний миграционный 
кризис и теракты в Европе укрепили кажущуюся легитимность этих изменений. 
Вместе с тем, как будет видно из последующего изложения, подобная политика 
не имеет под собой фактических оснований и является типичным примером 
того, что Г. Якобс называет «вражеским уголовным правом» (Feindstrafrecht)5 
и что чревато непредвиденными вредными последствиями.

III. Результаты изучения 25 крупнейших терактов в Европе после 
11.09.2001
 Для получения эмпирических данных проведено исследование методом 

качественного анализа всех случаев террористических атак, которые имели 

1 Bianchi A., Naqvi Y. International Humanitarian Law and Terrorism. Oxford: Hart 
Publishing, 2011. Р. 266.

2 См.: Маршавелски A. Терроризм и международное обычное право. С. 47–49.
3 OLG Hamburg, Urteil vom 8. Januar 2007, Az. 7–1/06.
4 OLG Hamburg, Urteil vom 19. Februar 2003, Az. 2 BJs 88/01–5, 2 StE4/02–5.
5 См.: Jakobs G. Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutverletzung //  Zeit schrift für 

die gesamte Strafrechtswissenschaft. 1985. Vol. 97. Н. 4. S. 751–785.
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место в Европе1 в период с 11.09.2001 по 01.05.2017, которые были связаны 
с мигрантами и в которых погибло по меньшей мере одно лицо или как ми-
нимум 10 лиц получили телесные повреждения. Эти сведения взяты из Гло-
бальной базы данных о терроризме (Global Terrorism Database) Мэрилендского 
университета, а также из различных средств массовой информации. Всего 
обработано 25 случаев, в которых в общей сложности погибло 572 человека 
и ранено свыше 4200.

Наиболее тяжким преступлением из всех террористических актов, совер-
шенных за этот период (как по количеству убитых, так и по количеству ра-
неных), являются взрывы бомб в мадридских электропоездах, прогремевшие 
11.03.2004. В результате этих взрывов погибло 192 человека и около 2050 полу-
чили ранения. Террористами оказались лица марокканского происхождения, 
занимавшиеся в Испании торговлей гашишем, за которыми стояла радикальная 
исламистская организация «Бригады Абу Хафс аль-Масри», идеологически 
связанная с «Аль-Каидой». Предполагаемым мотивом бомбовых атак было 
стремление заставить испанские власти вывести свои войска из Ирака, что 
официальный Мадрид и сделал.

Все непосредственные исполнители изученных терактов были лицами муж-
ского пола и проживали в недостаточно интегрированных мигрантских общи-
нах или сами были социально дезинтегрированными индивидами. Наибольшее 
число терактов в Европе отмечается во Франции и Бельгии. Радикальный 
исламизм и смежные с ним идеологии (например, исламский антисемитизм) 
лежали в основе предполагаемых мотивов 23 из 25 изученных терактов (т. е. 
в 92% случаев). В 21 изученном случае (84%) непосредственные исполнители 
были рождены в Европе или проживали там в течение длительного времени 
(с раннего детства). Из четырех случаев, когда в этой роли выступали ино-
странцы, в трех имели место упущения служб безопасности (т. е. данные лица 
должны были быть депортированы из Европы еще до совершения ими этих 
преступлений). В 12 изученных нами случаях (48%) террористы уже отбывали 
тюремное заключение, причем большинство из них подверглось радикализации 
именно в тюрьме. В 7 случаях (28%) у непосредственных исполнителей ранее 
были диагностированы психические расстройства, и в стольких же случаях они 
воевали за рубежом (чаще всего в Сирии на стороне ИГИЛ).

IV. Миграция и терроризм: политико-правовая реакция в Европе
В течение последнего десятилетия Европа столкнулась с двумя большими 

волнами миграции. Первую волну составили в основном лица, которые бежали 
от террора, развернутого режимами во время или сразу после Арабской весны 
(2010–2014 гг.); во второй волне (начиная с 2014 г.) были преимущественно те, 
кто спасался от террора радикальных исламистских группировок, прежде всего 
ИГИЛ. И там, и там к беженцам из Сирии и соседних стран присоединились 
экономические мигранты из ближневосточных и центральноазиатских стран 

1 Для целей настоящего исследования рассматриваются страны ЕС (включая Вели-
кобританию), государства Европейской экономической зоны (Исландия, Лихтенштейн 
и Норвегия), а также страны, соседствующие с государствами-членами Евросоюза (Ал-
бания, Босния и Герцеговина, Косово, Македония, Сербия, Черногория и Швейцария).
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(в основном из Афганистана). По последним данным Управления Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев, только сирийских беженцев насчитывается 
свыше 5 млн, большинство из которых находятся на территории соседних с Си-
рией стран. Количество беженцев и соискателей убежища в Европе за период 
с 2010 г. оценивается примерно в 3 млн. Почти все они прибыли в Европу 
с Ближнего Востока и из стран Магриба по Средиземному морю.

Имели место и потоки миграции в противоположном направлении, но они 
куда менее масштабны. Речь идет примерно o 5 тыс. европейцев, уехавших 
воевать в качестве иностранных боевиков в Сирию и другие страны региона. 
Если учесть их активное участие в террористических атаках в самой Европе, то 
станет очевидным, что они представляют куда бóльшую угрозу безопасности, 
нежели мигранты; поэтому неслучайно в ряде европейских государств были 
приняты жесткие репрессивные меры в отношении данной категории лиц.

Европа следует глобальной тенденции ужесточения уголовной полити-
ки в сфере терроризма, что видно, в частности, из недавней Директивы ЕС 
2017/541 o борьбе с терроризмом. Данный документ предусматривает наказание 
за различные приготовительные действия, относящиеся к терроризму, которые 
ранее были запрещены Рамочным решением ЕС № 2002/475/JHA, как-то: 
участие в террористической организации, публичные призывы к терроризму, 
вербовка террористов, обучение терроризму и т. п.; этой же директивой вво-
дится, среди прочего, ответственность за выезд за границу для осуществления 
террористической деятельности. Последнее из перечисленных преступлений 
уже включено в уголовное законодательство некоторых государств наравне 
со всякого рода участием в иностранных войсках или вооруженных группах1. 
Кроме того, в изданной ранее Директиве ЕС 2005/60/ЕС отдельно предусма-
тривается уголовная ответственность за финансирование терроризма. Столь 
широкое уголовно-политическое вмешательство, допускаемое на самых ранних 
стадиях совершения преступления, представляет собой чисто превентивную 
деятельность, которая весьма сомнительна с позиций прав человека, ибо она не 
позволяет провести различие между террористами и борцами за свободу. Если 
раньше борцов за свободу защищала от уголовного преследования существовав-
шая в рамках права экстрадиции оговорка o политическом характере инкрими-
нируемого деяния, то впоследствии применение этой нормы было практически 
исключено на основании антитеррористических конвенций. Интересно, что 
в упомянутой уже Директиве ЕС № 2017/541 o борьбе с терроризмом больше не 
говорится о неприменимости данной оговорки к преступлениям терроризма.

Что касается вопросов юрисдикции по уголовным делам о террористиче-
ских актах, совершенных за границей, внутреннее законодательство европей-
ских государств (равно как и вышеуказанная Директива ЕС) устанавливает 

1 См., например: §  114g УК Дании (Участие в незаконной военной организации), 
ст. 322-a УК Македонии (Служба в иностранной армии, полиции, паравоенном или 
параполицейском формировании), ст. 449b УК Черногории (Участие в иностранных 
вооруженных формированиях), и т. д. В России наказывается участие в вооруженном 
формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на терри-
тории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном 
законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской 
Федерации (ч. 2 ст. 208 УК РФ).
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подведомственность таких дел национальным органам правосудия. При этом 
к мигрантам-террористам, проник шим в Европу, применяется универсаль-
ный принцип (или его ограниченная версия —  aut dedere aut judicare), тогда 
как в отношении европейских граждан, участвовавших в совершении терро-
ристических актов за рубежом, действует активный персональный принцип 
(принцип гражданства). Вместе с тем, в ряде стран применение этих принципов 
ограничивается. Так, согласно ст. 129b Германского уголовного уложения, 
для осуществления уголовного преследования иностранца, совершившего 
террористи ческий акт за границей, в случае задержания его в Германии, тре-
буется одобрение Федерального министерства юстиции; а это практически 
исключает уголовное пресле дование, например, курдских сепаратистов, под-
держиваемых немецкими властями. Имеющиеся сведения об этих процессах 
носят все еще слишком фрагментарный характер, чтобы их можно было пред-
ставить и проанализировать.

V. Дискуссия и заключение

Проанализировав приведенные примеры террористических актов, актуаль-
ное состояние миграции и действующее европейское законодательство в об-
ласти антитерроризма, можно прийти к выводу, что главной задачей будущей 
европейской политики в области безопасности является противодействие ра-
дикализации собствен ных граждан иммигрантского происхождения. Принимая 
во внимание этот вывод и другие показатели, связанные с миграционными 
процессами и терроризмом, мы можем выделить в рамках данной задачи сле-
дующие шесть направлений: 1) решение про блемы интеграции иммигрантов 
в отдельных частях Европы; 2) реформа тюремной системы в части содержания 
осужденных-мигрантов; 3) укрепление границ ЕС и разработка эффективной 
политики в области предоставления убежища; 4) облегчение мигрантам и их 
семьям доступа к психиатрической и психологической помощи; 5) уго ловное 
преследование и наказание европейских граждан, участвующих в вооруженных 
конфликтах за рубежом; и 6) вопрос разграничения террористов и борцов за 
свободу.

Во-первых, слабая интеграция мигрантов наиболее заметна как раз в тех 
странах, где непосредственные исполнители терактов происходили из семей 
мигрантов. Наименее успешны среди европейских стран в этом отношении 
Франция и Бельгия, не сумевшие покончить с дискриминацией иммигрантских 
семей, которая до сих пор имеет место на всех уровнях общества. Дискрими-
нация индивидов, имеющих иммигрантское происхождение, может привести 
к их радикализации, риторике ненависти, a в наиболее опасных случаях —  
и к терроризму. В отличие от них, в качестве примера страны с успешной по-
литикой интеграции может выступать Германия, где, несмотря на огромную 
численность иммигрантов, на протяжении изучаемого периода было совершено 
всего три теракта, связанных с миграцией. В этой же стране отмечается и наи-
большее количество терактов, совершенных иммигрантами (всего два), в от-
личие от других стран, где теракты были совершены преимущественно детьми 
иммигрантов. Причем оба этих теракта в Германии можно было предотвратить, 
если бы не определенные упущения в работе спецслужб, что свидетельствует 
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о необходимости прилагать больше усилий по созданию эффективных меха-
низмов выявления и предупреждения террористических актов.

Во-вторых, как следует из проведенного анализа, многие из непосредствен-
ных исполнителей терактов ранее вступали в конфликт с законом и отбывали 
тюремное заключение. Пребывание в местах лишения свободы было исполь-
зовано как возможность для радикализации, что указывает на серьезные не-
достатки в уголовно-исполнительной системе в плане содержания мигрантов, 
осужденных за различные преступления. Наравне с общесоциальной полити-
кой интеграции мигрантов, о которой было сказано выше, необходимо обе-
спечивать интеграцию осужденных иммигрантского происхождения в общую 
популяцию внутри самих тюрем, не допуская обособления представителей 
определенных этнических или религиозных групп от остальных заключенных.

В-третьих, учитывая, что многие непосредственные исполнители терактов 
ранее незаконно выезжали из Европы на Ближний Восток (главным образом 
в Сирию) для участия в боевых действиях, необходимо усилить охрану внешних 
границ ЕС (вместо того, чтобы заниматься сомнительными мероприятиями по 
возведению барьеров между государствами-участниками Евросоюза). Кроме 
того, для установления полного контроля над потоком мигрантов необходима 
интеграция в ЕС остальных балканских стран (Албании, Боснии и Герцегови-
ны, Косова, Македонии, Сербии и Черногории); это тем более важно для обе-
спечения безопасности ЕС, поскольку таким образом можно избежать новых 
конфликтов на Балканах, o которых в последнее время все чаще говорится1.

В-четвертых, изучение личности непосредственных исполнителей терактов 
обнаруживает среди них значительное число лиц с психическими расстрой-
ствами. Удельный вес душевнобольных в данном случае наверняка еще выше, 
учитывая, что такие заболевания не всегда своевременно диагностируются. Не-
достатки в оказании квалифицированной психиатрической и психологической 
помощи мигрантам, которые на протяжении длительного времени испытывают 
трудности с интеграцией, могут повлечь за собой тяжкие последствия для их 
душевного здоровья. Поэтому необходимо обеспечить мигрантам и их близ-
ким родственникам беспрепятственный (по возможности бесплатный) доступ 
к психиатрической и психологической помощи, дабы устранить биопсихоло-
гические факторы их радикализации, которая может привести к терроризму.

В-пятых, санкции в отношении европейских граждан, выезжавших за гра-
ницу для участия в вооруженных конфликтах, были в числе первых мер, при-
нятых после недавних терактов в Европе. Однако подходы к решению этой 
проблемы не были гармонизированы, вследствие чего в одних странах под 
запретом оказался сам по себе выезд за рубеж для участия в вооруженном кон-
фликте (независимо от того, на какой из сторон), тогда как другие государства 
ограничились установлением ответственности лишь за участие в совершении 
террористических актов или в террористических организациях. Различается 
и природа этих санкций —  от административных мер вроде отобрания паспорта 
или лишения гражданства вплоть до уголовного наказания в виде тюремного 
заключения.

1 Следует напомнить, что в конце 1990 г. тогдашний председатель Комиссии Евро-
пейских сообществ Жак Делор предложил Югославии около 5 млрд долл. США и член-
ство в ЕС в обмен на политическую реформу и сохранение мира, однако было уже поздно.
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В-шестых, среди трех миллионов беженцев и соискателей убежища, что 
за по следние г.ы приехали в Европу из стран Магриба и Ближнего Восто-
ка, несомненно, есть как те, кто участвовал в вооруженной борьбе против 
репрессивных режимов у себя на родине, так и те, кто убивал беззащитных 
мирных жителей и истинных борцов за свободу, осуществлявших свое право 
на революцию1. Расширение пределов наказу емости приготовительных дей-
ствий, связанных с терроризмом, может привести к неадекватным репрессиям 
не только в отношении борцов за свободу, но и в отношении всех тех, кто 
их финансирует, предоставляет им оружие, логистическую поддержку в ходе 
проведения военных операций и т. д. Поэтому до тех пор, пока в европейском 
законодательстве или в судебной практике не будут разработаны критерии, 
позволя ющие отличить террористов от борцов за свободу, существует угро-
за нарушения фундаментальных прав человека и опасной политизации во-
оруженных конфликтов, когда одни страны будут заниматься политическим 
оправданием преступных режимов, одновременно с этим преследуя и осуждая 
борцов с этими режимами, a другие —  предоставлять поддержку кровавым 
террористическим группировкам, против которых правительственные силы 
воюют, защищая гражданское население.

Перевел с хорватского С. А. Силаев
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Уголовно-правовое значение судимости за преступления, 
совершенные в возрасте до восемнадцати лет: некоторые 
вопросы

Масалитина И. В.

Аннотация. В статье рассматриваются уголовно-правовые последствия 
судимости за преступления, совершенные в возрасте до восемнадцати лет. 
Отмечается, что судимость за преступление, совершенное в возрасте до 
восемнадцати лет, обоснованно не учитывается при признании рецидива 
преступлений, но влечет иные уголовно-правовые последствия для лица, 
совершившего новое преступление при наличии такой судимости.

Обосновывается вывод о необходимости введения в перечень отягчающих 
наказание обстоятельств такого обстоятельства, как совершение преступле-
ния лицом, имеющим непогашенную (не снятую) судимость за умышленное 
преступление.

Ключевые слова: несовершеннолетний, судимость, рецидив, отягчающее 
обстоятельство.

Criminal and legal signifi cance of convictions 
for crimes committed before the age of eighteen 
years: some questions

Masalitina I. V.

Abstract. The article deals with the criminal-legal consequences of a 
criminal record for crimes committed under the age of eighteen years. It is 
noted that the conviction for a crime committed under the age of eighteen 
years, reasonably not taken into account when recognizing the recidivism, but 
entails other criminal consequences for the person who committed a new crime 
in the presence of such a conviction.
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The conclusion about necessity of introduction in the list of aggravating 
circumstances of such circumstance as Commission of crime by the person having 
the outstanding (not removed) criminal record for a deliberate crime is proved.

Keywords: minor, criminal record, recidivism, aggravating circumstance.

Правовым последствием осуждения лица за совершенное им преступление 
и назначения уголовного наказания является судимость. В постановлении 
Конституционного Суда РФ отмечено, что судимость «представляет собой 
правовое состояние лица, обусловленное фактом осуждения и назначения ему 
по приговору суда наказания за совершенное преступление и влекущее при по-
вторном совершении этим лицом преступления установленные уголовным за-
конодательством правовые последствия; имеющаяся у лица непогашенная или 
неснятая судимость порождает особые, складывающиеся на основе уголовно-
правового регулирования публично-правовые отношения его с государством, 
которые при совершении этим лицом новых преступлений служат основанием 
для оценки его личности и совершенных им преступлений как обладающих 
повышенной общественной опасностью и потому предполагают применение 
к нему более строгих мер уголовной ответственности»1.

Судимость влечет для лица, у которого она не снята и ли не погашена в уста-
новленном законом порядке, ряд неблагоприятных последствий: в некоторых 
случаях, предусмотренных законом, она выступает в качестве квалифицирую-
щих признаков состава (в частности, в ст. 132, 132 УК РФ), в соответствии со 
ст. 18 УК РФ судимость является неотъемлемым признаком рецидива престу-
плений, судимость является препятствием для освобождения лица от уголовной 
ответственности и наказания по ряду оснований и т. д.

Однако не все неблагоприятные последствия судимости распространяются 
на лиц, совершивших преступления в возрасте до 18 лет. Так, судимости за пре-
ступления, совершенные в возрасте до 18 лет, не учитываются при констатации 
рецидива преступлений, наиболее опасной формы множественности престу-
плений, влекущей целый ряд неблагоприятных правовых последствий для лица, 
чьи деяния образуют легальный рецидив. Это законодательное предписание 
соответствует международным стандартам обращения с несовершеннолетни-
ми, оно принимает во внимание возрастную специфику лиц, не достигших 
совершеннолетия, особенности их социально-психологического развития, то, 
что многие несовершеннолетние встали на преступный путь вследствие слу-
чайного стечения обстоятельств, зачастую под влиянием старших по возрасту 
лиц или же из-за желания самоутвердиться, получить одобрение со стороны 
сверстников2.

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.03.2003 № 3-П «По делу о проверке 
конституционности положений Уголовного кодекса Российской Федерации, регламен-
тирующих правовые последствия судимости лица, неоднократности и рецидива престу-
плений, а также пунктов 1–8 постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 года 
«Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» в связи с запросом Останкинского межмуниципального (районного) 
суда города Москвы и жалобами ряда граждан» //  СЗ РФ. 2003. № 14. Ст. 1302.

2 См.: Прозументов Л. М. Проблемы предупреждения преступности несовершенно-
летних. Томск: Изд-во ТГПУ, 1999. С. 23–29.
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Несовершеннолетние «в силу своих психовозрастных особенностей в боль-
шей степени, чем взрослые, поддаются исправлению, что свидетельствует об 
их меньшей общественной опасности. Эти обстоятельства были приняты во 
внимание законодателем при конструировании комплекса норм, регламен-
тирующих уголовную ответственность несовершеннолетних»1. В связи с из-
ложенным не представляется возможным поддержать высказанное в научной 
литературе предложение о расширении легального рецидива за счет престу-
плений, совершаемых лицами в возрасте до 18 лет, посредством исключения 
из части четвертой статьи 18 УК РФ пункта «б»2. Подобные предложения «не 
учитывают особенности несовершеннолетнего в механизме уголовно-правового 
регулирования, не основаны на данных возрастной и педагогической психо-
логии, которые не позволяют сделать вывод о том, что ужесточение уголовной 
ответственности несовершеннолетних способно существенно повлиять на 
преступность несовершеннолетних»3.

Тем не менее необходимо иметь в виду, что криминологический рецидив, 
который охватывает собой и совершение преступлений несовершеннолетними, 
имеющими судимость за предшествующие преступления, у несовершеннолет-
них довольно высок, на что обращается внимание многими исследователями4.

В связи с этим возникает вопрос: можно ли считать, что несовершенно-
летний, совершивший впервые преступление, и несовершеннолетний, име-
ющий судимость за преступление, совершенное в возрасте до 18 лет, и со-
вершающий новое преступление (а зачастую и не одно), обладают при прочих 
равных условиях одинаковой общественной опасностью? Думается, что ответ 
на данный вопрос должен быть отрицательным. Чем чаще человек соверша-
ет преступления, тем реальнее угроза совершения им нового преступления 
и, следовательно, степень опасности его личности возрастает, что должно от-
ражаться на избираемых в отношении такого лица мерах уголовно-правового 
воздействия. Этот вопрос можно было бы в определенной степени решить, 
если бы в статье 63 УК РФ, содержащей перечень обстоятельств, отягчающих 
наказание, предусмотреть такое отягчающее обстоятельство, как соверше-
ние преступления лицом, имеющим не погашенную (не снятую) судимость за 
умышленное преступление. Такое отягчающее обстоятельство учитывало бы 
наличие в деяниях лица особой формы множественности преступлений, кото-
рая не нашла отражения в УК РФ, но выделяется многими учеными,— «совер-

1 Черненко Т. Г. Множественность преступлений: сущностный анализ //  Уголовное 
право. Общая часть. Преступление. Академический курс: в 10 т. Т. VIII. Множествен-
ность преступлений. Стадии преступления. Кн. 1. Множественность преступлений. М.: 
Юридлитформ, 2016. С. 251.

2 См.: Возжанникова И. Г. Рецидив как вид множественности преступлений: моно-
графия. М.: Контракт, 2014. //  СПС «КонсультантПлюс». URL: http//www.consultant/
ru/ (дата обращения: 04.10.2019).

3 Черненко Т. Г. Множественность преступлений: сущностный анализ. С. 252.
4 См., например: Прозументов Л. М., Ольховик Н. В. Рецидивная преступность осуж-

денных несовершеннолетних и ее предупреждение. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011; 
Терентьева В. А. Предупреждение рецидивной преступности несовершеннолетних спе-
циальными учебно-воспитательными учреждениями закрытого типа. Кемерово: Изд-во 
Кемеровск. ун-та, 2011.
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шение преступления лицом, имеющим судимость, при отсутствии признаков 
рецидива»1. Применительно к несовершеннолетним указанное обстоятельство 
являлось бы одним из средств индивидуализации уголовной ответственно-
сти с учетом того, впервые несовершеннолетний совершил преступление или 
совершил новое преступление (преступления), уже имея судимость за ранее 
совершенное преступление (преступления). Учет при назначении наказания 
такого обстоятельства, как наличие предшествующей судимости, повлек бы для 
несовершеннолетнего далеко не такие неблагоприятные последствия, какие 
наступили бы в случае констатации в его деяниях рецидива преступлений (если 
бы из части четвертой статьи 18 УК РФ был исключен пункт «б»). Если же 
иметь в виду лиц, которые начинали совершать преступления и имели за них 
судимость в несовершеннолетнем возрасте и затем совершили преступления 
уже будучи совершеннолетними, то вполне оправданным было бы учитывать 
для них в качестве отягчающего наказание обстоятельства совершение престу-
пления при наличии предшествующего осуждения и непогашенной судимости.

В связи с изложенным необходимо отметить, что в настоящее время в ряде 
составов преступлений совершение преступления лицом, ранее судимым за 
аналогичные или однородные преступления, законодателем предусмотрено 
в качестве квалифицирующего признака, усиливающего уголовную ответ-
ственность (например, ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132 УК РФ, ч. 6 ст. 134 УК РФ). По 
вопросу о том, кому можно инкриминировать указанные квалифицирующие 
признаки, дано разъяснение высшей судебной инстанцией. В постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ отмечено, что «к имеющим судимость за ранее 
совершенное преступление против половой УК РФ, часть 6 статьи 134 УК РФ, 
часть 5 статьи 135 УК РФ) неприкосновенности несовершеннолетнего (часть 5 
статьи 131 УК РФ, часть 5 статьи 132 относятся лица, имеющие непогашенную 
или не снятую в установленном порядке судимость за любое из совершенных 
в отношении несовершеннолетних преступлений, предусмотренных частями 
3–5 статьи 131, частями 3–5 статьи 132, частью 2 статьи 133, статьями 134, 135 
УК РФ. При этом также учитываются судимости за указанные преступления, 
совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет (выделено мной. —  И. М.)»2. 
Поскольку квалифицирующий признак, усиливающий уголовную ответствен-
ность, вменяется лицам, имеющим судимость за предшествующие престу-
пления, совершенные в возрасте до восемнадцати лет, логично было бы при 
отсутствии в других составах преступления судимости как квалифицирующего 
признака, учитывать ее наличие при совершении нового преступления в ка-
честве обстоятельства, отягчающего наказание, при назначении наказания, 

1 См.: Черненко Т. Формы множественности преступлений //  Уголовное право. 2008. 
№  4. С. 55; Малков В. К вопросу о формах и видах множественности преступлений по 
уголовному праву России //  Уголовное право. 2009. № 1. С. 37; Возжанникова И. Г. Ре-
цидив как вид множественности преступлений: монография /  отв. ред. А. И. Чучаев. 
М.: Контракт, 2014 //  СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant/ru (дата 
обращения: 04.10.2019).

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной 
практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности» //  СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant/ru (дата 
обращения: 06.10.2019).
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в том числе и лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати 
лет (при этом должны учитываться судимости только за умышленные престу-
пления). Но такое возможно только в том случае, если перечень отягчающих 
обстоятельств, предусмотренный статьей 63 УК РФ, будет дополнен таким 
обстоятельством, как совершение преступления лицом, имеющим непогашен-
ную (не снятую) судимость за умышленное преступление.

В настоящее время при назначении наказания наличие судимости может 
учитываться лишь как элемент характеристики личности виновного1.

Наличие судимости за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет, 
влечет определенные уголовно-правовые последствия для такого лица, свя-
занные с возможностью освобождения от уголовной ответственности или уго-
ловного наказания. Ряд норм УК РФ, регламентирующих освобождение лица, 
совершившего преступление, от уголовной ответственности или наказания, 
устанавливают, что такое освобождение можно применять только к лицам, 
совершившим преступление впервые (ст.ст. 75, 76, 80.1 УК РФ и др.). В поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ дано разъяснение по поводу того, кто 
должен считаться совершившим преступление впервые (применительно к ч. 6 
ст. 88 УК РФ): «Впервые совершившим преступление небольшой или средней 
тяжести следует считать лицо, совершившее одно или несколько преступлений, 
ни за одно из которых оно ранее не было осуждено, либо когда предыдущий 
приговор в отношении его не вступил в законную силу или судимости за ра-
нее совершенные преступления сняты и погашены в установленном законом 
порядке»2. Указанное разъяснение высшей судебной инстанции должно при-
меняться и при решении других уголовно-правовых вопросов, в том числе 
и связанных с освобождением от уголовной ответственности и наказания. 
Следовательно, если лицо совершает преступление, имея непогашенную или 
не снятую судимость за преступление, совершенное в возрасте до восемнад-
цати лет, оно не может признаваться совершившим преступление впервые, 
вследствие чего не подлежит освобождению от уголовной ответственности 
или наказания, если в качестве условия такого освобождения законодателем 
предусмотрено совершение преступления впервые.

Резюмируя изложенное, следует отметить, что судимость за преступление, 
совершенное в возрасте до восемнадцати лет, не учитывается при признании 
рецидива преступлений, но влечет иные уголовно-правовые последствия для 
лица, совершившего новое преступление при наличии такой судимости.
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Конструктивные признаки вынесения заведомо 
неправосудных приговора, решения или иного судебного 
акта (ст. 305 УК РФ)

Метельский П. С.

Аннотация. В статье приведена уголовно-правовая характеристика ука-
занного состава преступления, который, представляя собой особый вид слу-
жебных злоупотреблений, выделяется объектом преступного посягательства 
и специальным субъектом, каковым может быть только профессиональный 
судья. Раскрываются общественная опасность этого преступного деяния, ос-
новные особенности его объективной и субъективной стороны, квалифици-
рующие признаки.

Ключевые слова: заведомо неправосудный судебный акт. Прямой и спе-
циальный умысел. Судья как специальный субъект преступления, тяжкие по-
следствия.

Constructive signs of pronouncement of obviously unjust 
sentence, decision or other judicial act (article 305 of the 
Criminal code of Russian Federation)

Metelsky P. S.

Abstract. The article presents the criminal and legal characteristics of the 
specifi ed corpus delicti, which, representing a special type of offi cial abuse, is 
allocated to the object of criminal assault and a special subject, which can only 
be a professional judge. The article reveals the social danger of this criminal 
act, the main features of its objective and subjective sides, qualifying features.

Keywords: obviously unjust judicial act, direct and special intent, judge, 
grave consequences.

Норма, содержащаяся в ст. 305 УК РФ, занимает, пожалуй, особое место 
среди норм, устанавливающих ответственность за преступления против право-
судия, защищая права и законные интересы личности, организаций, общества 
и государства от действий предельно узкого круга должностных лиц —  судей, 
когда они умышленно и целенаправленно преступают закон, которому они 
как раз и призваны служить. То есть правосудие выступает здесь в качестве 
объекта уголовно-правовой охраны именно от тех, кто должен его вершить 
и был специально уполномочен государством на осуществление такого рода 
деятельности, носителей судебной власти.

Являясь по своей сути особым видом служебных злоупотреблений, пре-
ступное деяние обращено против ключевых общественных отношений в сфе-
ре отправления правосудия, нарушает нормальную деятельность судов, под-
рывает авторитет судебной власти и доверие к ней, способно серьезнейшим 
образом повлиять на общий исход дела, когда его «разрешение» происходит 
вне установленных процессуальных рамок и даже без ведома сторон, вопреки 
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правовым предписаниям. Очевидно, что, в результате подобных действий ис-
кажается сама суть правосудия, назначение и смысл судебных постановлений, 
как актов применения права. И, наконец, они порождают сомнения в самой 
способности суда поводить действительно объективное и беспристрастное 
разбирательство по делу. Все это определяет общественную опасность пре-
ступления, крайне отрицательно сказывается на судебной системе в целом, 
формирует негативное отношение к ней и представителям судейского корпуса 
со стороны населения. Исходя из сказанного, основной непосредственный 
объект преступления можно кратко определить как общественные отноше-
ния, складывающиеся в сфере отправления правосудия судом, нормальная 
деятельность судебных органов, авторитет судебной власти. Дополнительный 
объект —  права и законные интересы граждан и организаций, охраняемые 
законом интересы общества и государства, затрагиваемые неправосудным 
судебным актом. Такое его определение, в принципе, логически вытекает из 
теоретической трактовки ст. 305 УК РФ как специальной нормы по отношению 
к злоупотреблению должностными полномочиями.

При описании предмета преступления законодатель оперирует следую-
щими процессуальными категориями: приговор, решение, иной судебный 
акт, содержание которых раскрываются, в частности, в п. 28, 23, 25 ст. 5 
УПК РФ; ст. 194 ГПК РФ, ст. 15 АПК РФ), то есть диспозиция нормы из-
ложена как бланкетная. К предмету относят только такие судебные акты, 
которыми дело разрешается по существу. Остальные процессуальные доку-
менты суда, имеющие вспомогательный характер, предметом преступления 
не признаются. Как указывает А. С. Горелик, к сфере действия ст. 305 УК РФ 
не относятся «…акты, которыми разрешаются организационные вопросы, 
возникающие во время ведения судебных процессов (например, о порядке 
исследования доказательств, переносе судебного заседания и т. д.), частные 
определения…»1.

В. Л. Кудрявцев, констатируя, что предметом преступления являются лишь 
акты суда, разрешающие дело по существу, достаточно аргументированно счи-
тает, что применительно к уголовному судопроизводству в таком качестве 
может выступать лишь «итоговое судебное решение», но никак не промежу-
точное судебное решение. Поэтому при вынесении промежуточного судебного 
решения, квалификация действий судьи по ст. 305 УК РФ исключается. Однако 
этот же автор приводит два случая из практики Верховного Суда Российской 
Федерации, когда действия судьи, вынесшего такое неправосудное решение, 
квалифицировались все же по ст. 305 УК РФ (об изменении подсудимому меры 
пресечения и в порядке исполнения приговора)2. Со своей стороны, отметим, 
что действительно, не совсем ясно, каким образом все же следует расценивать 
действия судьи, вынесшего, например, заведомо незаконное постановление об 

1 Горелик А. С., Лобанова Л. В. Преступления против правосудия. СПб., 2005. С. 231.
2 Кудрявцев В. Л. Правовые и процессуальные проблемы определения предмета 

преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ «Вынесение заведомо неправосудных 
приговора, решения или иного судебного акта» //  Евразийская адвокатура. 2017. 5 (30) 
С. 70–84. См. также: приговор Верховного Суда РФ от 18.02.2011 по делу № УКПИ10–11в 
отношении С.; кассационное определение Верховного суда РФ от 24.12.2002 по делу 
№ КАС02–611 в отношении М.
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избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, продлении срока 
содержания под стражей либо условно-досрочном освобождении от наказания.

Все судебные акты должны соответствовать критериям законности и обо-
снованности, а применительно к приговору, —  еще и справедливости1.

Неправосудность приговора, решения или иного судебного акта заключает-
ся в том, что они выносятся вопреки достоверно установленным фактическим 
обстоятельствам дела либо с существенным нарушением норм материального 
или процессуального законодательства. С позиций теории, это может выра-
жаться, в частности, в осуждении невиновного; оправдании виновного при 
доказанности его вины; умышленно неправильной квалификации содеянного; 
необоснованных отказе в иске или удовлетворении исковых требований по 
гражданскому делу и т. д.2

Несмотря на то, что уже само по себе вынесение неправосудного судебного 
акта, в принципе, безусловно, наносит ущерб правосудию как правоохраня-
емому благу, полагаем, что правильнее будет все-таки считать, что основной 
состав —  ч. 1 ст. 305 УК РФ сконструирован как формальный, и преступле-
ние должно признаваться оконченным уже в момент совершения самого дея-
ния, независимо от того, повлекло ли оно еще какие-либо реальные вредные 
последствия для граждан, организаций, общества или государства, что не 
противоречит позиции, сложившейся и в теории уголовного права. В данном 
случае последствия находятся за пределами состава, за исключением все того 
же ущерба правосудию, и только когда их следует расценивать как тяжкие, 
становятся квалифицирующим признаком уже квалифицированного состава 
преступления. Разумеется, возможны только активные и целенаправленные 
действия, в результате которых, собственно, и появляется неправосудный 
судебный акт, то есть происходит его непосредственное изготовление. Объ-
ективная сторона преступления полностью выполнена в момент подписания 
судьей неправосудных приговора, решения, иного судебного акта (в случае 
вынесения коллегиального судебного акта —  всеми судьями, принимавшими 
участие в рассмотрении дела).

Анализ состоявшихся судебных постановлений, в том числе вынесенных 
Верховным Судом Российской Федерации, по ст. 305 УК РФ, свидетельствует 
о том, что преступные действия, получившие такую оценку, чаще всего были 
связаны с грубейшими нарушениями процессуального порядка рассмотрения 
дел, а также заведомо неправильным их разрешением по существу, в результате 
чего существенно нарушались законные права граждан, охраняемые законом 
интересы государства и муниципальных образований. Процессуальные нару-
шения выражались, например, в вынесении судебных решений без судебного 
заседания, без соблюдения предусмотренной законом процессуальной про-
цедуры, исследования доказательств в рамках состязательного процесса, без 
извещения сторон и заинтересованных лиц или с извещением их «задним чис-

1 См.: п. 2, 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О су-
дебном решении» //  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 2; общие положения По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре» //  
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 1.

2 См., например: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. 
(постатейный) /  под ред. А. В. Бриллиантова. Т. 2. М., 2015. С. 331.
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лом» и более ранней датой, чем это было в действительности. При этом такие, 
процедурные, нарушения нередко оказывались, по сути дела, еще и средством, 
обеспечивающим саму возможность для беспрепятственного нарушения уже 
материальных норм права, когда неправосудные судебные решения выносят-
ся вне рамок судебного заседания и без участия и даже ведома сторон, но по 
существу дела.

Все это, естественно, распространяется только на такие дела, которые дей-
ствительно поступали в производство суда. Поэтому в тех случаях, когда про-
исходит изготовление некоего квазирешения суда, пусть даже и наделенного 
всеми необходимыми внешними атрибутами, включая, например, подлинные 
печати, сканы подписей судей, но по материалам, которые вообще не поступали 
для рассмотрения в суд, данный состав преступления отсутствует.

Субъективная сторона преступления предполагает всегда только прямой 
умысел по отношению к совершаемому деянию, установление которого явля-
ется обязательным условием наступления уголовной ответственности, то есть 
субъект должен осознает общественную опасность своих действий и желать 
действовать именно таким образом, а приговор, решение или иной судебный 
акт обязательно должны быть заведомо неправильными для судьи, нарушаю-
щими нормы материального и (или) процессуального права. Применительно 
к данному составу вполне возможно вести речь и о специальном умысле у ви-
новного, направленном именно на вынесение неправосудного судебного акта. 
В случае, если неправосудный акт вынесен вследствие небрежности и невни-
мательности судьи, его недостаточной квалификации или отсутствия опыта, 
неверной оценки имеющихся доказательств, в результате чего без должных 
оснований берется за основу версия одной из сторон, состава данного пре-
ступления не имеется, но можно вести речь о дисциплинарном проступке 
или, при наличии соответствующих условий, —  о составе халатности. Все то, 
что может быть расценено как судебная ошибка, допускается при отсутствии 
прямого умысла, под действие ст. 305 УК РФ, не подпадает, в том числе и тогда, 
когда, когда это влечет за собой очевидные вредные последствия, пусть даже 
и самые тяжкие.

Необходимо специально оговорить, что в квалифицированном составе 
преступления (ч. 2 ст. 305 УК РФ) по отношению к общественно опасным по-
следствиям, которые обозначены в законе как «иные тяжкие последствия», ис-
ходя из законодательной конструкции, возможен как прямой, так и косвенный 
умысел. Однако, на наш взгляд, в данном случае нельзя говорить о совершении 
преступления с двумя формами вины, поскольку это было бы расширительным 
толкованием уголовного закона. Таким образом, в действующей редакции 
ст. 305УК РФ при отсутствии указания в тексте нормы на неосторожность, по 
отношению к дополнительно наступающим последствиям квалифицирован-
ного состава предполагается только умысел.

Правда, такой точки зрения придерживаются далеко не все ученые. 
Так, один из авторов «Ленинградского» Курса советского уголовного права 
В. К. Глистин писал, что отношение виновного к последствиям в действовав-
шем тогда составе вынесения заведомо неправосудного приговора, определе-
ния или постановления «может выражаться как в форме неосторожности, так 
и в форме умысла. Указание на «заведомость» неправосудного судебного акта 
означает, что судье было заранее известно о неправосудности выносимого акта, 
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он сознавал, что нарушает законность при отправлении правосудия и желал 
этого, ибо не желая не возможно постановить заведомо неправосудный акт. 
Предвидение наступления тяжких последствий при этом возможно и не носит 
конкретного характера —  оно охватывает любые тяжкие последствия неправо-
судного приговора в общем виде»1. М. И. Бажанов считал, что применительно 
к тяжким последствиям «…имеет место так называемая «двойная вина»: по от-
ношению к деянию —  прямой умысел, по отношению к последствиям —  любая 
форма вины, в том числе даже неосторожность»2. Заметим, что, в принципе, 
подобные взгляды не вступали в противоречие с теоретическими концепциями 
понимания форм вины советского периода, которые допускали такие же подхо-
ды и в отношении других составов преступлений. Более того, они продолжают 
давать знать о себе знать и в наши дни. К примеру, А. В. Галахова полагает, 
что субъективное отношение к названным в ч. 2 ст. 305 УК квалифицирующим 
признакам неодинаково. Так, «если вынести незаконный приговор к лишению 
свободы, можно только желая этого (умышленная форма вины), то к насту-
плению иных тяжких последствий можно относиться как с умышленной, так 
и с неосторожной формой вины».3 А. В. Бриллиантов и Н. Р. Косевич считают, 
что к наступлению иных тяжких последствий можно относиться как умыш-
ленно, так и неосторожно. В этой связи субъективная сторона преступления 
может характеризоваться прямым или косвенным умыслом, а также двумя 
формами вины.4

Так или иначе, приходится признать наличие определенных проблем в по-
нимании субъективной стороны анализируемого преступления по отношению 
к иным тяжким последствиям, что в некоторой мере влияет и на судебно-
следственную практику.

Мотив преступления значения для квалификации не имеет, в число кон-
структивных признаков состава не входит. Побуждением к преступным дей-
ствиям может быть даже стремление лица максимально ускорить, «упростить» 
рассмотрение дела, сократить «остаток» дел, находящихся в производстве 
и даже просто уложиться в отведенные сроки, правда, в ущерб предусмотренной 
законом процессуальной процедуре, которая, как раз и призвана гарантировать 
права каждой из сторон. Однако, если выносимое судебное решение явно рас-
ходится с нормами материального права, основано на фиктивных доказатель-
ствах, допустимо предположить и присутствие уже совершенно других мотивов, 
включая корыстные. На практике же обычно устанавливалась (за некоторыми 
исключениями) личная заинтересованность судьи, незаконно действовавшего 
таким образом для того, чтобы избавить себя от необходимости соблюдать 

1 Курс советского уголовного права /  отв. ред. Н. А. Беляев. Т. 4. Л., 1978. С. 345.
2 Бажанов М. И. Уголовно-правовая охрана советского правосудия. Харьков, 1986. 

С. 13–14.
3 Преступления против правосудия /  под ред. А. В. Галаховой. М., 2005. С. 207.
4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) /  

под ред. А. В. Бриллиантова. Т. 2. М., 2015. С. 332. Почву для такого рода суждений дает 
ч. 2 ст. 24 УК РФ в редакции Федерального закона от 25.06.1998 № 92-ФЗ. См. об этом: 
Попов А. Н. Вина в преступлениях против жизни (ст. 105, 106, 107, 108 УК РФ. СПб., 
2016. С. 21).
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установленный процессуальный порядок рассмотрения дела, «сэкономив» 
время, скрыть допущенную волокиту либо по чьей-либо просьбе.

Субъект преступления —  только профессиональный судья, осуществляю-
щий правосудие именно в силу своего статуса, —  мировой или федеральный. 
Это непосредственно вытекает и из п. 54 ст. 5 УПК РФ, согласно которому 
судья —  должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие. Та-
ким образом, уголовная ответственность за преступление распространяется 
исключительно на носителей судебной власти.

В ч. 2 ст. 305 УК РФ предусмотрены квалифицирующие признаки: вынесе-
ние заведомо неправосудного приговора суда к лишению свободы; наступление 
иных тяжких последствий. То есть, как это видно из текста нормы, квали-
фицированный состав по конструкции является формально-материальным.

Применительно к осуждению лица к лишению свободы, отметим, что су-
ществующая формулировка закона может быть распространена как на осуж-
дение к такому наказанию на определенный срок, осуждение к пожизненно-
му лишению свободы, так и назначение наказания в виде лишения свободы 
условно, с предоставлением отсрочки исполнения наказания. В то же время, 
С. Ф. Милюков ставит под сомнение возможность отнесения к таким пригово-
рам условного осуждения к лишению свободы1. Вполне очевидно, что условное 
осуждение к лишению свободы не сопряжено с такими правоограничениями, 
как при реальном наказании. Однако назначается тот же самый вид наказания, 
которое при определенных условиях может быть исполнено реально. Поэтому 
вид лишения свободы, как и его срок, на квалификацию не влияют.

Иные тяжкие последствия —  уже чисто оценочная категория, которая не 
раскрывается в законе, так как сделать это, пожалуй, попросту невозможно. 
Данный квалифицирующий признак может иметь место, в частности, при 
тяжком заболевании потерпевшего, наступившем или обострившемся по-
сле его осуждения, незаконном осуждении нескольких человек, длительном 
реальном отбывании лицом незаконно назначенного ему наказания в виде 
лишения свободы, наступлении тяжких последствий для семьи потерпевшего, 
банкротстве предприятия, причинении ущерба государству или муниципаль-
ному образованию в особо крупном размере и т. д. При этом в любом случае 
необходимо установить умысел, хотя бы косвенный, со стороны виновного 
судьи к тяжким последствиям, а применительно к объективной стороне должна 
быть установлена причинная связь, которая также должна охватываться со-
знанием виновного

Судя по изученным судебным актам по ст. 305 УК РФ, рассматриваемый 
состав преступления образовывал совокупность со служебным подлогом2, 
мошенничеством и даже таким, довольно экзотическим преступлением, как 
участие в преступном сообществе (преступной организации)3, а также с полу-

1 Милюков С. Ф. Преступления против правосудия. СПб., 1999. С. 37.
2 См: Кассационное определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 

20.02.2003 по делу № КАС03–35 в отношении А-вой. См. также: Практика по ст. 305 
УК РФ. Общие вопросы. Конференция юрклуба //  URL: http://forum.yurclub.ru/index.
php?showtopic=8634http; Российская юстиция. 2002. № 2.

3 Кассационное определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 
12.05.2006 КАС06–7.

754 



чением взятки, когда незаконное материальное вознаграждение обусловлось 
вынесением заведомо неправосудного судебного акта1.
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Реализация механизма имплементации результатов 
международной правовой защиты в уголовно-
процессуальных законах государств-членов ЕАЭС

Самарин В. И.

Аннотация. В статье установлено, что во всех государствах-членах Евра-
зийского экономического союза у граждан имеется законодательная основа 
для обращения в международные организации (органы) для защиты своих 
прав, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства право-
вой защиты. Соответствующие предписания в национальном уголовно-про-
цессуальном законе есть только в Армении, Кыргызстане и России. При этом 
наиболее широкие возможности заложены в норме УПК Кыргызстана. Рас-
смотрены различные модели построения механизма имплементации решений 
(соображений) международных организаций (их органов) в национальном 
уголовном процессе государств Европы и СНГ.

1 Определение Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № КАС10-596 //  СПС «Консуль-
тант Плюс». Судебная практика.
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Во избежание дискриминации граждан в рамках ЕАЭС Армении и России 
следует предусмотреть возможность для имплементации в уголовный про-
цесс соображений комитетов ООН, чью компетенцию они признали. Беларуси 
и Казахстану необходимо предусмотреть соответствующие основания для 
пересмотра окончательного решения по уголовному делу, если в ходе про-
изводства по ним были нарушены права человека и это было установлено 
международными органами, чью компетенцию они признали. Для Беларуси 
предлагается использовать с этой целью потенциал производства по уго-
ловным делам по вновь открывшимся обстоятельствам. Прокурору следует 
поручить проверку наличия оснований, исходя из соображений Комитета ООН 
по правам человека и аналогичных международных органов.

Ключевые слова: международно-правовая парадигма, международный 
договор, интернационализация уголовного процесса, международная право-
вая защита, возобновление производства, пересмотр уголовного дела.

Models of the mechanism of implementation of the results 
of international legal protection into the criminal procedural 
laws of the EAEU states

Samaryn V.

Abstract. The author established that in all member states of the Eurasian 
Economic Union, citizens have a legal opportunity to apply to international 
organizations (bodies) to protect their rights if all available domestic remedies 
are exhausted. The relevant provisions in the national criminal procedure law 
are available only in Armenia, Kyrgyzstan and Russia. Moreover, the broadest 
possibilities are laid down in the norm of the Criminal Procedure Code of 
Kyrgyzstan. Various models of constructing a mechanism for implementing 
decisions (views) of international organizations (their bodies) in the national 
criminal procedure of the states of Europe and the CIS are considered.

In order to avoid discrimination of citizens within the framework of the EAEU, 
Armenia and Russia should provide for the possibility for the implementation 
within their criminal procedure of views of UN committees whose competence 
they recognized. Belarus and Kazakhstan need to provide appropriate grounds 
for reviewing the fi nal decision in a criminal case if human rights were violated 
during the proceedings and this was established by international bodies whose 
competence they recognized. For Belarus, it is proposed to use the potential of 
criminal proceedings for newly discovered circumstances for this purpose. The 
prosecutor should be requested to verify the grounds on the basis of the views 
of the UN Human Rights Committee and similar international bodies.

Keywords: international legal paradigm, international treaty, 
internationalization of the criminal procedure, international legal protection, 
criminal case review.

В связи с необходимостью обеспечения действия международно-правовых 
предписаний, деятельность по проверке соблюдения процессуальных гарантий 
при производстве по уголовному делу в XX в. преодолела государственные 
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границы и вышла на международный уровень. Были созданы международные 
органы, в которые могут обратиться граждане (в т. ч. участники уголовного 
процесса) с целью защиты нарушенных прав, признаваемых в универсальном 
измерении. Соответствующие нормы были закреплены в конституциях многих 
государств.

Все пять государств-членов Евразийского экономического союза (далее —  
ЕАЭС), присоединившись к Факультативному протоколу к Международно-
му пакту о гражданских и политических правах 1966 г. (далее —  Пакт), при-
знали компетенцию Комитета ООН по правам человека (далее —  Комитет) 
«принимать и рассматривать сообщения» от лиц, которые утверждают, что 
они являются жертвами нарушения государством-участником какого-либо 
из прав, изложенных в Пакте. Последним компетенцию Комитета в 2009 г. 
признал Казахстан. Учитывая, что в Пакте провозглашаются и определенные 
уголовно-процессуальные гарантии, то такое признание компетенции может 
закономерно вести к оценке действий и решений органов, ведущих уголовный 
процесс, нормам данного международного правового акта. Армения и Россия, 
являясь членами Совета Европы, признают компетенцию Европейского Суда 
по правам человека (далее —  ЕСПЧ).

Конституция Республики Беларусь гарантирует каждому право в соответ-
ствии с международно-правовыми актами, ратифицированными Республикой 
Беларусь, обращаться в международные организации с целью защиты своих 
прав и свобод, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 
правовой защиты (ст. 61). Данная норма является легальной основой для обе-
спечения международной правовой защиты по уголовным делам в Республике 
Беларусь. Схожие нормы можно найти в ч. 2 ст. 61 Конституции Армении, 
ч. 2 ст. 41 Конституции Кыргызстана и ч. 3 ст. 46 Конституции России. Хотя 
в конституционных предписаниях Армении и Кыргызстана не указывается на 
необходимость исчерпания всех имеющихся внутригосударственных средств 
правовой защиты. Отсутствие подобной нормы в Конституции Казахстана 
можно объяснить непризнанием этим государством компетенции какого-либо 
международного органа в момент принятия Основного закона на референдуме 
в 1995 г. Если учесть, что «Республика Казахстан уважает принципы и нормы 
международного права» (ст. 8 Конституции), а одним из таких принципов на-
зывают принцип добросовестного выполнения международных обязательств1, 
то указанное выше правило действует для всех государств-членов ЕАЭС.

Как мы видим из содержания конституционного предписания для реа-
лизации права на международную правовую защиту должно быть соблюдено 
два условия:

1) уголовное дело должно пройти все внутригосударственные процедуры, 
предусмотренные для обеспечения прав участников уголовного процесса;

Данное условие связано с недопустимостью подмены национальных судов 
судебными и квазисудебными органами международных организаций. Кроме 
того, данное условие основывается на обязательстве каждого государства-участ-
ника, взятого в соответствии с п. a ч. 3 ст. 2 Пакта, обеспечить любому лицу, 

1 Пляхимович И. И. Комментарий к Конституции Республики Беларусь: в 2 т. Т. 1. 
Минск: Амалфея, 2015. С. 211.
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права и свободы которого, признаваемые в Пакте, нарушены, эффективное 
средство правовой защиты.

Возникает вопрос о понимании момента исчерпания внутригосударствен-
ных процедур. Согласно п. 2 ст. 5 Факультативного протокола к Междуна-
родному пакту о гражданских и политических правах 1966 г. должны быть 
исчерпаны «все доступные средства правовой защиты». Как нам видится, если 
исходить из исчерпаемости внутригосударственных процедур, то данное усло-
вие должно достигаться в соответствии с предписаниями именно внутригосу-
дарственного права. Учитывая, что в теории надзорное производство является 
исключительной стадией уголовного процесса1, то для Беларуси можно рас-
смотреть две ситуации.

Если приговор (постановление, определение) может быть обжалован 
в апелляционном порядке, то исчерпаемость внутригосударственных про-
цедур наступает одновременно со вступлением приговора (постановления, 
определения) в законную силу. Причем, для обращения в международную 
организацию в таком случае уголовное дело в обязательном порядке должно 
пройти стадию апелляционного производства либо должно быть доказано на-
личие неустранимых объективных препятствий для рассмотрения уголовного 
дела в данном производстве.

В том случае, если приговор (определение, постановление) не подлежит 
обжалованию в апелляционном порядке (ч. 1 ст. 377, ч. 5 ст. 370 Уголовно-про-
цессуального кодекса (далее —  УПК) Беларуси), например, приговор Верхов-
ного Суда Республики Беларусь, принимая во внимание в целом доступность 
надзорного производства, так как подача надзорных жалоб не ограничена их 
количеством, исходя из разумности, на наш взгляд, достаточно осуществления 
однократного обращения к должностному лицу высшей судебной инстанции 
с получением отказа в принесении протеста в порядке надзора (ч. 2 ст. 404, ч. 3 
ст. 408 УПК Беларуси). В случае же, если уполномоченные должностные лица 
приносят протесты в порядке надзора, исчерпанием внутригосударственных 
процедур следует считать отказ суда в удовлетворении надзорного протеста на 
уровне Верховного Суда Республики Беларусь (судебной коллегией по уголов-
ным делам либо Президиумом либо Пленумом в зависимости от того, кем из 
них рассматривается уголовное дело в порядке надзора впервые —  ст. 407 УПК).

При этом не должны быть пройдены в обязательном порядке такие средства 
правовой защиты, как рассмотрение вопроса о помиловании и производство 
по вновь открывшимся обстоятельствам, так как они, по мнению Комитета, 
являются исключительными (extraordinary remedy)2. Хотя Комитет считает, что 
и ходатайства о пересмотре судебного решения в порядке надзора (supervisory 
review) не является обязательным для исчерпания, так как такой пересмотр 

1 Данилевич А. А., Петрова О. В., Самарин В. И. Уголовный процесс: учеб.-метод. 
пособие. Минск: БГУ, 2016. С. 15, 208–209.

2 Views of the Human Rights Committee under article 5, paragraph 4, of the Optional 
protocol to the International covenant on civil and political rights No. CCPR/106/D/2120/2011 //  
OHCHR Jurisprudence. URL: https://juris.ohchr.org (п. 10.4); Views of the Human Rights 
Committee under article 5, paragraph 4, of the Optional protocol to the International covenant 
on civil and political rights No. CCPR/C/62/D/650/1995 //  OHCHR Jurisprudence. URL: 
https://juris.ohchr.org (п. 6.1).
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ограничивается вопросами права1 и его доступность зависит от усмотрения 
должностного лица суда либо прокуратуры.

Схожее отношение к надзорному производству можно установить в реше-
ниях ЕСПЧ. Однако у последнего «нет абсолютно непримиримого отношения 
к надзорной инстанции, и процедура пересмотра окончательного судебного 
решения» данным судом не ставится под сомнение2. При проверке предвари-
тельного исчерпания внутригосударственных средств правовой защиты учи-
тывается рассмотрение дел высшей инстанцией только по прямому обязатель-
ному для судебного рассмотрения обращению заинтересованной стороны, а не 
в результате акта уполномоченного органа3, коим в Беларуси является протест 
в порядке надзора. В Российской Федерации предпринималось несколько по-
пыток реформирования надзорного производства, однако результаты не смогли 
обеспечить достижение требования эффективности внутригосударственных 
средств правовой защиты4.

2) признание юрисдикции международной организации и ее соответствую-
щих органов (комитета, суда и т. п.) должно быть осуществлено международным 
договором, ратифицированным соответствующих государством.

Соблюдение юрисдикции является обязательным, в противном случае 
право на доступ к осуществлению правосудия не может быть осуществлено5. 
Так, Республикой Беларусь ратифицирован Факультативный протокол к Пак-
ту и тем самым наше государство признает компетенцию Комитета ООН по 
правам человека принимать и рассматривать сообщения от подлежащих его 
юрисдикции лиц, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения 
данным государством-участником какого-либо из прав, изложенных в Пакте. 
Республика Беларусь ратифицировала в 2004 г. Факультативный протокол 
к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
1999 г., признав тем самым компетенцию Комитета по ликвидации дискрими-
нации в отношении женщин принимать и рассматривать сообщения, связанные 
с нарушением нашим государством указанной конвенции. Данный протокол 
ратифицирован всеми государствами-членами ЕАЭС. Казахстан и Россия при-
знали также компетенцию Комитета ООН против пыток и Комитета ООН по 
ликвидации расовой дискриминации. Армения в 2019 г. подписала Факуль-
тативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры 
сообщений 2011 г., которым государства признают компетенцию Комитета 

1 Views of the Human Rights Committee under article 5, paragraph 4, of the Optional 
protocol to the International covenant on civil and political rights No. CCPR/106/D/2120/2011 //  
OHCHR Jurisprudence. URL: https://juris.ohchr.org (п. 11.6).

2 Османов Т. С. Надзорное производство в уголовном процессе России и обще-
признанные принципы и нормы международного права //  Международное публичное 
и частное право. 2008. № 1. С. 36.

3 Там же. С. 35.
4 Кузнецова С. Н. К вопросу об исчерпании внутригосударственных средств право-

вой защиты в РФ при обращении в Европейский суд по правам человека //  Вестник 
Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2014. № 3. С. 127.

5 Рябцева Е. В. Международная судебная защита по уголовным делам. М.: Проспект, 
2017. С. 47.
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ООН по правам ребенка принимать сообщения от детей о нарушении их прав, 
предусмотренных конвенцией.

Конвенцией СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г. пред-
усматривалось создание Комиссии по правам человека с возможностью об-
ращения в нее только договаривающихся государств, но соответствующие 
внутригосударственные процедуры не были выполнены. Беларусь не является 
членом Совета Европы. Следовательно, проверка на предмет возможности 
международной правовой защиты в отношении деятельности, осуществляе-
мой в рамках уголовного процесса Республики Беларусь, допускается только 
в рамках двух указанных Комитетов ООН.

Е. В. Рябцева именует названные выше условия соответственно уголовно-
процессуальным и институциональным аспектом международной судебной 
защиты по уголовным делам1.

Закладывая в законодательство уголовно-процессуальный аспект, важно 
предусмотреть не только переход рассмотрения вопросов уголовного дела на 
международно-правовой уровень, но и имплементацию решения международ-
ной организации (ее органов) в национальном уголовном процессе (их юри-
дическую силу). Провозглашение в Конституции возможности обратиться 
в международную организацию для защиты своих прав остается декларатив-
ным, если во внутригосударственном законодательстве не создан механизм, 
допускающий пересмотр, в нашем случае, уголовного дела после того, как оно 
стало предметом изучения в международной организации. Другими словами, 
предусмотрев выход из национального уголовного процесса, необходимо уста-
новить в законодательстве возможность возврата.

Среди европейских государств нет единообразия в создании механизма воз-
вращения к рассмотрению уголовного дела после его рассмотрения междуна-
родной организацией (ее органом) на предмет нарушения прав человека. Пре-
жде всего, государства можно условно разделить на 4 группы в зависимости от 
подхода к отражению в УПК круга международных организаций (их органов), 
решение (соображение) которых может вызвать пересмотр уголовного дела:

1) перечисляют конкретные организации (их органы):
а) в большинстве государств это ЕСПЧ (Азербайджан, Германия, Испания, 

Молдова, Россия, Франция, Эстония);
б) ЕСПЧ и отдельные комитеты ООН (Грузия —  все вышеперечисленные 

комитеты, Литва —  Комитет ООН по правам человека);
2) указывают в целом на международный суд, действующий на основании 

ратифицированного таким государством международного договора (Армения, 
Латвия, Украина);

3) наиболее широко указывают на международные органы, в соответствии 
с международными договорами (Кыргызстан, Польша);

4) не регулируют соответствующие вопросы в УПК (Беларусь, Казахстан, 
Италия).

Однако, последняя группа государств скорее исключение. И если в Казах-
стане такое отсутствие может быть обосновано неурегулированностью данного 

1 Рябцева Е. В. Международная судебная защита по уголовным делам. М.: Проспект, 
2017. С. 9.
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вопроса в Конституции, то в Италии в 2011 г. Конституционным судом было 
принято постановление № 113 от 7.04.2011, которым была объявлена не соот-
ветствующей Конституции ст. 630 УПК Италии, в той части, в которой она не 
предусматривает отдельного основания для пересмотра приговора (уголовного 
постановления об осуждении) с целью добиться возобновления процесса, когда 
это необходимо, в соответствии с п. 1 ст. 46 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, на основании окончательного решения 
ЕСПЧ. Однако итальянский законодатель до настоящего момента не внес 
изменения в УПК Италии.

Пересмотр дела на основании решения международной организации либо 
его органа возможен в рамках различных процедур:

— возобновление производства по вновь открывшимся обстоятельствам 
(Грузия, Латвия);

— возобновление производства в связи с новыми обстоятельствами (Ар-
мения, Кыргызстан, Россия);

— возобновление производства (Германия, Литва, Польша, Франция, 
Эстония);

— пересмотр (Азербайджан (пересмотр дела по новым обстоятельствам, 
связанным с нарушением прав и свобод), Испания, Молдова (в ревизионном 
порядке)).

Исходя из принятой национальной практики в соответствующих произ-
водствах, можно различать адресата подачи соответствующего ходатайства для 
первоначального рассмотрения на предмет наличия оснований для пересмотра 
(возобновления):

суд (Азербайджан —  ст. 456 УПК, Армения —  ст. 426.8 УПК, Грузия —  
ст. 312 УПК, Кыргызстан —  ст. 443 УПК, Литва —  ст. 458 УПК, Молдова —  
ст. 4641 УПК, Россия —  ч. 5 ст. 415 УПК, Украина —  ст. 463 УПК);

прокурор (Латвия —  ст. 657 УПК).
Во всех исследованных нами правовых системах правом пересмотра (воз-

обновления производства) являются суды различного уровня (например, 
Пленум Верховного Суда (Азербайджан), апелляционный суд (Грузия), суд, 
принявший решение (Кыргызстан), Верховный Суд (Латвия, Литва), Высшая 
судебная палата (Молдова), Президиум Верховного Суда (Россия), Большая 
палата Верховного Суда (Украина)).

Соображения Комитета ООН по правам человека на основании индиви-
дуальных жалоб (сообщений) не являются юридически обязывающими, хотя 
и признаются формой непосредственной международно-правовой защиты 
для индивида1 (но не судебной защиты). Данные решения Комитета пред-
ставляют собой своеобразный сигнал государству о нарушении права, пред-
усмотренного Пактом и призыв к восстановлению нарушенного права, т. е., 
по сути дела, к устранению нарушения международного обязательства2. Если 
в связи с конкретным делом Комитет приходит к выводу о наличии нарушения, 

1 Дикман С. С. Юридическая природа решений Комитета ООН по правам человека: 
основные проблемы //  Труды Института государства и права Российской академии 
наук. 2010. № 1. С. 77.

2 Мюллерсон Р. А. Права человека: идеи, нормы, реальность. М.: Юридическая ли-
тература, 1991. С. 111.
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государству-участнику предлагается устранить это нарушение в соответствии 
с содержащимся в п. 3 ст. 2 Пакта обязательством обеспечить эффективное 
средство правовой защиты в случае нарушений Пакта1.

Учитывая, что в ряде своих соображений Комитет ООН по правам человека 
проверял сообразность действий в рамках уголовного процесса положениям 
Пакта (например, соображение по сообщению № 1100/2002 Бандажевский 
v. Беларусь2), как нам видится, белорусский законодатель мог бы предусмо-
треть в качестве повода для осуществления прокурором проверки по вновь 
открывшимся обстоятельствам (ст. 420 УПК) решение международной ор-
ганизации, принятое в соответствии с международными правовыми актами, 
ратифицированными Республикой Беларусь, на основании обращения участ-
ника уголовного процесса. Следует отметить, что схожая норма заложена в п. 3 
ч. 4 ст. 442 УПК Кыргызстана 2017 г.: «новыми обстоятельствами являются… 
установление международными органами, в соответствии с международными 
договорами Кыргызской Республики, нарушения прав и свобод человека при 
рассмотрении судом Кыргызской Республики данного уголовного дела». Тем 
самым в новом УПК Кыргызстана законодатель предусмотрел возможность 
реализации ч. 2 ст. 41 Конституции Кыргызской Республики посредством вве-
дения нового основания для возобновления производства по уголовному делу, 
хотя данное государство, как и Республика Беларусь, не является участником 
Европейской конвенции.

На наш взгляд, в Беларуси установление прокурором нарушения прав че-
ловека в ходе производства по уголовному делу на основании содержания со-
ображения Комитета следует считать вновь открывшимся обстоятельством, так 
как подобное нарушение в ходе расследования либо рассмотрения уголовного 
дела может быть в отдельных случаях сопоставимо с преступными действиями 
должностных лиц органов, ведущих уголовный процесс.

В отсутствие соответствующего правового основания украинские коллеги 
считают возможным использовать соображения Комитета ООН по правам 
человека (и схожих органов) как уже имеющееся основание для производства 
по вновь открывшимся обстоятельствам3 —  «иные обстоятельства, которые не 
были известны суду во время судебного рассмотрения при принятии судебного 
решения и которые сами по себе или вместе с ранее выявленными обстоятель-
ствами доказывают неправильность приговора или постановления, которые 
следует пересмотреть» (п. 4 ч. 2 ст. 459 УПК Украины —  аналог п. 4 ч. 2 ст. 418 
УПК Беларуси). Такое решение проблемы, на наш взгляд, может носить лишь 
временный характер до внесения соответствующих изменений в УПК.

1 Гражданские и политические права: Комитет по правам человека: изложение 
фактов № 15 /  Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека. Женева, 2004. С. 36.

2 Views of the Human Rights Committee under article 5, paragraph 4, of the Optional protocol 
to the International covenant on civil and political rights No. CCPR/C/86/D/1100/2002 //  
OHCHR Jurisprudence. URL: https://juris.ohchr.org

3 Babin B. V. UN conventional bodies as alternative to the European Court of Human Rights: 
pro et contra //  ECHR’s Jurisprudence in Digital Era: proceedings of the Int. sci. conf. (Odesa, 
May 31 —  June 1, 2019) /  MES of Ukraine, Nat. Univ. “Odes. Acad. of Law”, SRC NALSU; 
exec. eds. H. A. Ulianova, V. A. Tuliakov. Odesa: Publishing house “Helvetika”, 2019. P. 65.
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Необходимо отметить, что уголовный процесс Беларуси становится пред-
метом рассмотрения международных судебных инстанций и косвенным путем. 
Так, нами установлено, что, по крайней мере, в 17 производствах перед Евро-
пейским Судом по правам человека ставился вопрос о нарушениях, связанных 
с уголовным процессом в Республике Беларусь. Все эти производства были 
связаны с оказанием международной правовой помощи по уголовным делам на 
территории государств-участников Совета Европы. Так, в деле Puzan v. Украина 
Европейский Суд по правам человека указал, что заявитель не подтвердил, что 
«его предыдущий опыт уголовного преследования в Беларуси связан с какими-
либо обстоятельствами, которые могут обосновывать серьезный риск жестокого 
обращения или несправедливого судебного разбирательства в будущем» (п. 34)1.

Отсутствие реальной процедуры имплементации результатов международ-
ной правовой защиты по уголовным делам в Республике Беларусь и Казахстане 
создает неравенство граждан в рамках ЕАЭС, а соответственно препятствует 
свободе движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, так как у граждан 
Армении, Кыргызстана и России могут быть опасения при осуществлении 
предпринимательской и трудовой деятельности в Беларуси и Казахстане без 
предоставления правовой защиты на привычном им уровне.

Таким образом, нами установлено, что в национальных уголовно-процес-
суальных законах государств-членов ЕАЭС в разной степени реализуется воз-
можность для имплементации решений (соображений) международных органи-
заций по защите прав человека. Статья 61 Конституции Республики Беларусь 
является легальной основой для обеспечения международной правовой защиты 
по уголовным делам в Республике Беларусь. Однако она не обеспечивается 
нормами УПК. С этой целью необходимо предусмотреть в качестве повода для 
осуществления прокурором проверки по вновь открывшимся обстоятельствам 
(ст. 420 УПК) решение международной организации, принятое в соответствии 
с международно-правовыми актами, ратифицированными Республикой Бела-
русь, на основании обращения участника уголовного процесса. Аналогичный 
вывод сделан в отношении Казахстане. Подобное неравенство возможностей 
для граждан в рамках ЕАЭС косвенно препятствует свободе движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы.
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Правовое регулирование деятельности межведомственных 
следственных групп

Смешкова Л. В.

Аннотация. Статистические данные, отражающие состояние преступности 
в России, показывают довольно высокий удельный вес тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том числе совершаемых силами организованных преступных 
групп и сообществ. Важнейшее значение в расследовании таких преступле-
ний имеет групповой метод ведения уголовного преследования. Уголовно-
процессуальное законодательство и ряд подзаконных нормативных актов 
регламентируют основы и особенности работы следственных групп в рамках 
одного органа предварительного следствия. Автор статьи обосновывает тезис 
о том, что групповой метод расследования преступлений мог бы эксплуати-
роваться с более высоким коэффициентом полезного действия, в условиях 
функционирования межведомственных групп, включающих представителей 
органов следствия двух и более правоохранительных ведомств. Актуальность 
правового регулирования деятельности следственных групп со смешанной 
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ведомственной принадлежностью обуславливается в первую очередь тем, 
что структура уголовного дела, расследуемого групповым методом, нередко 
содержит преступления, относящиеся к подследственности разных органов 
предварительного следствия. В заключение в статье предложены способы 
оптимизации правового регулирования деятельности межведомственной 
следственной группы.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, предварительное след-
ствие, следователь, следственная группа, следственный орган.

Legal regulation of the activities of interdepartmental 
investigative groups

Smeshkova L. V.

Abstract. Statistical data refl ecting the state of crime in Russia show a 
fairly high proportion of serious and especially serious crimes, including 
those committed by organized criminal groups and communities. The group 
method of prosecution is essential in the investigation of such crimes. The 
criminal procedure legislation and a number of by-laws regulate the basis and 
features of the work of investigation teams within one body of preliminary 
investigation. The author of the article substantiates the thesis that the group 
method of investigation of crimes could be operated with a higher effi ciency, 
in the conditions of functioning of interdepartmental groups, including 
representatives of the investigation bodies of two or more law enforcement 
agencies. Relevance of legal regulation of activity of investigative groups with 
the mixed departmental accessory is caused fi rst of all by that structure of 
the criminal case investigated by a group method quite often contains the 
crimes relating to jurisdiction of different bodies of preliminary investigation. 
In conclusion, the article proposes ways to optimize the legal regulation of the 
interdepartmental investigation group.

Keywords: criminal proceedings, preliminary investigation, investigator, 
investigative group, investigative body.

Структура современной преступности характеризуется множественными 
примерами таких преступлений, расследование которых требует существенных 
временных, интеллектуальных и физических затрат. В практике досудебного 
производства нередко складывается ситуация, когда силами одного следова-
теля, каким бы профессионалом он не был, невозможно объективное, полное 
и всесторонне установление обстоятельств, имеющих значение для уголов-
ного дела, в сроки, предусмотренные УПК РФ. В первую очередь речь идет 
о многоэпизодных и разнохарактерных преступных деяниях, совершаемых 
организованными группами или преступными сообществами. Проблематика 
следственной деятельности в таких случаях обусловлена такими особенностя-
ми, как: значительное число подозреваемых, обвиняемых, потерпевших; боль-
шой массив доказательственной информации, требующей проверки и оценки; 
множественность эпизодов преступной деятельности; необходимость произ-

765



водства многих трудоемких следственных действий, в том числе на территориях 
других населенных пунктов или субъектов1.

Статистика, отражающая показатели организованной преступности 
в России, неутешительна. Согласно официальным статистическим данным, 
представленным на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
в течение последних трех лет наблюдается уверенная тенденция роста подоб-
ных преступлений. В 2017 г. организованными группами или преступными 
сообществами было совершено 12 873 тяжких и особо тяжких преступлений, 
причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений данных 
категорий вырос с 5% до 5,8%2. В 2018 г. число таких преступлений повысилось 
до 15141, соответственно их удельный вес вырос до 7,1%3. В 2019 г., в период 
с января по август уже отмечен прирост указанных преступных деяний с 8% 
до 8,4% в общем числе расследованных тяжких и особо тяжких преступлений4.

Несомненным преимуществом в организации расследования многоэпи-
зодных уголовных дел о преступлениях с высокой степенью общественной 
опасности, является возможность функционирования следственных и след-
ственно-оперативных групп.

Механизм формирования и принципы работы таких групп регламентиру-
ются уголовно-процессуальным законом:

— решение о производстве предварительного следствия следственной груп-
пой, о назначении ее руководителя, а также об изменении ее состава принимает 
руководитель следственного органа;

— руководитель следственной группы принимает дело к своему произ-
водству и с этого момента уполномочивается на руководство действиями 
должностных лиц, входящих в состав группы, и принятие наиболее значимых 
процессуальных решений, определяющих направление хода предварительного 
следствия и его результаты;

— остальные члены следственной группы обладают равными процессу-
альными полномочиями, и вправе как лично производить следственные дей-
ствия, так и участвовать в следственных действиях, производимых другими 
следователями.

В системе источников, регулирующих вопросы организации расследования 
преступлений, присутствует достаточно много нормативных актов подзаконно-
го характера, использующих термины «следственная группа» и «следственно-
оперативная группа». Поскольку правовая основа их применения заложена 

1 Коловоротный А. Следственные группы при расследовании организации преступ-
ного сообщества //  Законность. 2017. № 7. С. 44.

2 Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: состояние преступности 
в России за январь —  декабрь 2017 года. URL: http://genproc.gov.ru/upload/iblock/ Еже-
месячный сборник декабрь 2017.pdf (дата обращения: 12.10.2019).

3 Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: состояние преступности 
в России за январь —  декабрь 2018 года. URL: http://genproc.gov.ru/upload/iblock/be9/
sbornik_12_2018.pdf (дата обращения: 12.10.2019).

4 Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: состояние преступности 
в России за январь —  август 2019 года. URL: http://genproc.gov.ru/upload/iblock/6b8/
sbornik_08_19.pdf (дата обращения: 12.10.2019).
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в УПК РФ, вопросы регулирования такой процессуальной деятельности не 
вызывают существенных нареканий в профессиональной среде.

В частности, в п. 24 Приказа МВД России от 29.08.2014 № 736 указано, что 
в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях наряду с иными сведениями должны быть 
отражены результаты работы следственно оперативной группы1.

В соответствии с п. 271 Приказа МВД России от 23.08.2017 № 664 при на-
личии признаков преступлений, предусмотренных ст. 264, 268 УК РФ, процес-
суальные действия на месте дорожно-транспортного происшествия осущест-
вляются следственно-оперативной группой, направляемой дежурной частью 
территориального органа внутренних дел2.

В соответствии с п. 6 совместного Приказа МВД России № 38, Генпроку-
ратуры России № 14, СК России № 5 от 16.01.2015 следователь Следственного 
комитета, получив сообщение о безвестном исчезновении лица, производит 
выезд на место происшествия, где осуществляет руководство следственно-
оперативной группой, координируя последующие действия с оперативным 
дежурным дежурной части территориального органа МВД3. Указом Президен-
та РФ регулируются вопросы организации работы следственно-оперативных 
групп на межгосударственном уровне4.

Между тем вопрос о возможности формирования межведомственных след-
ственных групп, включающих сотрудников следственных органов двух и более 
правоохранительных ведомств, остается открытым, а правовое регулирование 
деятельности таких следственных бригад нуждается в существенном обнов-
лении в соответствии с потребностями современной следственной правопри-
менительной практики.

В настоящее время единственным нормативным актом, служащим право-
вой основой для функционирования межведомственных следственных групп, 
является Указ Президента РФ от 18.04.1996 № 567. В соответствии с п. 6 Указа 

1 Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях» //  URL: https://demo.consultant.
ru (дата обращения: 12.10.2019).

2 Приказ МВД России от 23.08.2017 № 664 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации госу-
дарственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за 
соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Россий-
ской Федерации в области безопасности дорожного движения» //  URL: https://demo.
consultant.ru (дата обращения: 12.10.2019).

3 Приказ МВД России № 38, Генпрокуратуры России № 14, СК России № 5 от 
16.01.2015 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообще-
ний о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным 
исчезновением лиц» //  URL: https://demo.consultant.ru (дата обращения: 12.10.2019).

4 Указ Президента РФ от 25.04.2018 № 175 «О центральных компетентных органах 
и компетентных органах Российской Федерации, ответственных за выполнение Согла-
шения о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп 
на территориях государств —  участников Содружества Независимых Государств» //  URL: 
https://demo.consultant.ru (дата обращения: 12.10.2019).
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одной из основных форм координации деятельности правоохранительных ор-
ганов по борьбе с преступностью является создание следственно-оперативных 
групп для расследования конкретных преступлений1.

Очевидным пробелом указанного нормативного акта является отсутствие 
порядка создания таких групп и наделения процессуальными полномочиями 
их руководителей.

Актуальность правового регулирования деятельности следственных групп 
со смешанной ведомственной принадлежностью в первую очередь обуслав-
ливается тем, что структура многоэпизодного уголовного дела, расследуемого 
групповым методом, нередко содержит преступления, относящиеся к компе-
тенции разных органов предварительного следствия. Такая ситуация требует 
объединения усилий следователей, специализирующихся на расследовании 
преступлений различного характера и степени тяжести, в соответствии с пра-
вилами о подследственности, установленными ст. 151 УПК РФ.

Правовое регулирование столь важного вопроса с помощью подзаконного 
акта представляется недостаточным, а с учетом того, что порядок уголовного 
судопроизводства на территории РФ устанавливается только УПК РФ —  не-
оправданным с правовой точки зрения. Порядок создания и функционирова-
ния межведомственной следственной группы должен устанавливаться путем 
соответствующего дополнения к ст. 163 УПК РФ. При этом мы выражаем 
согласие с тем, что процессуальными правомочиями по созданию из числа 
сотрудников органов предварительного расследования межведомственной 
следственной группы и изменению ее состава должен обладать прокурор2.

Вывод о возможности делегирования прокурору таких полномочий диктует-
ся многими нормами УПК РФ, определяющими роль прокурора в организации 
предварительного расследования, в частности:

— при соединении в одном производстве уголовных дел, подследственных 
разным органам предварительного расследования, подследственность опреде-
ляется прокурором (ч. 6 ст. 151 УПК РФ);

— всевозможные споры о подследственности разрешает прокурор (ч. 7 
ст. 151 УПК РФ);

— по письменному указанию прокурора может быть изменена форма пред-
варительного расследования (ч. 4. ст. 150 УПК РФ).

Учитывая вышесказанное, содержание ст. 163 УПК целесообразно до-
полнить нормой о том, что: «решение о создании или изменении состава 
межведомственной следственной группы принимается прокурором в форме 
постановления. В постановлении должны быть перечислены все следователи, 
которым поручается производство предварительного следствия, в том числе 
должно быть указано, какой следователь назначается руководителем межве-

1 Указ Президента РФ от 18.04.1996 № 567 «О координации деятельности правоохра-
нительных органов по борьбе с преступностью» (вместе с «Положением о координации 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью») //  URL: https://
demo.consultant.ru (дата обращения: 12.10.2019).

2 Буланова Н. В., Аристархов А. Л. Создание межведомственных следственных групп 
как способ повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по 
расследованию тяжких и особо тяжких преступлений против личности //  Законность. 
2016. № 5. С. 64.
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домственной следственной группы. Состав межведомственной следственной 
группы объявляется подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему».
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Определение общего понятия преступления в сербской 
науке уголовного права1

Стоянович З.

Аннотация. В работе анализируются представления об общем понятии 
преступления в сербской науке уголовного права. Дается краткий обзор таких 
представлений до 2000 г., отмечаются принципиальные новшества, внесенные 
действующим Уголовным кодексом 2005 г. и ставшие для сербской уголовно-
правовой науки большим шагом вперед в разработке не только проблематики 
общего понятия преступления, но и всей общей части уголовного права. Рас-
сматриваются структура и содержание отдельных конститутивных элементов 
общего понятия преступления, определяются возможные направления его 
дальнейшего развития.

Ключевые слова: наука уголовного права; общее понятие преступления; 
деяние; предусмотренность в законе; противоправность; вина.

General defi nition of criminal offence in Serbian penal 
law theory

Stojanović Z.

Abstract. The paper is devoted to analysis of understanding of the general 
concept of criminal offence under Serbian penal law theory. Short review of 
relevant ideas dominated before the year 2000 is provided. The most signifi cant 

1 Современная сербская наука уголовного права и действующее уголовное законо-
дательство Сербии и Республики Сербской не знают термина «преступление» (zločin), 
который встречается сегодня лишь в криминологической литературе, да и то эпизо-
дически. Вместо этого сербские юристы вслед за законодателем оперируют понятием 
«уголовное деяние» (krivično delo), представляющим собой явную кальку c немецкого 
Straftat. При переводе данной статьи на русский язык решено было использовать (там, 
где это не искажает авторской точки зрения) более привычную для российских специ-
алистов терминологию, в связи с чем krivično delo практически везде переведено как 
«преступление», а не как «уголовное деяние». —  Прим. пер.

770 



innovations implemented by the current Criminal Code of Serbia (2005) are noted 
as a serious step forward in elaboration of the problems related to both general 
defi nition of criminal offence and systematics of the general part of penal law 
as a whole. Structure and content of the particular constitutive elements of the 
general defi nition of criminal offence are studied, possible ways of its further 
improvement are shown.

Keywords: penal law theory; criminal offence; act of behaviour; statutory 
provision; wrongfulness; guilt.

1. Предварительные замечания
Структура общего понятия преступления в значительной мере определяет 

облик всего уголовного права. От того, какие элементы понятия преступле-
ния признаны конститутивными и каким содержанием они наполнены, 
зависит все построение системы общей части. Так, отказ Т. Живановича 
от введения в это понятие субъективного элемента вело к т. н. трехчаст-
ной системе, что, в свою очередь, влекло иное регулирование целого ряда 
институтов общей части. Хотя такое представление давно уже с полным 
основанием отвергнуто, оно все же сыграло большую роль в развитии серб-
ской уголовно-правовой догматики, показав, среди прочего, первостепенное 
значение общего понятия преступления и чрезвычайную важность системы 
общей части уголовного права.

Сказанное, однако, не означает, что в Сербии и Югославии данное по-
нятие было предметом плодотворной теоретической дискуссии. Если в ино-
странной, прежде всего немецкой, науке уголовного права учение о престу-
плении менялось и развивалось, то в сербской теории на протяжении всей 
второй половины XX в. господствующие преставле ния об этом феномене 
не претерпели никаких изменений, так что до недавнего времени общепри-
нятым было классическое определение преступления. Под влиянием марк-
систской философии подчеркивалось, что недостаточно указания на одни 
лишь формальные признаки преступления, а необходимо его формально-
материальное определение, включающее в себя —  как один из обязательных 
элементов —  общественную опасность.

Новые представления появляются лишь в самом конце ХХ в. На них осно-
вывается и действующий Уголовный кодекс Сербии, в котором последователь-
но проведено объективно-субъективное понятие преступления без материаль-
ного элемента. Следствием пересмотра понятия преступления (ст. 14) стали 
многочисленные новые решения, касающиеся и других институтов общей 
части. Это побудило теорию уделить больше внимания данному вопросу1.

2. Общее понятие преступления: обзор развития 
уголовно-правовой теории
В старой сербской науке уголовного права не придавалось большого зна-

чения вопросам, касающимся общего понятия преступления (как, впрочем, 

1 См., в частности: Delić N. Opšti pojam krivičnog dela u Krivičnom zakoniku Srbĳ e //  
Stanje kriminaliteta u Srbĳ i i pravna sredstva reagovanja. Deo III. Beograd: Pravni fakultet 
Univeziteta, 2009. Str. 223–243.
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и в целом систематике общей части)1. Лишь в начале ХХ в. возрастает интерес 
к данной проблеме. С появлением чисто объективных представлений о пре-
ступлении оживились дискуссии по этому важнейшему вопросу2. Объективная 
концепция преступления, последовательно проведенная через всю систему 
уголовного права, которое приобрело таким образом трехчастную структуру, 
вызвала интерес и соответствующую реакцию не только в сербской, но и в ино-
странной литературе3.

Пытаясь решить определенные юридико-догматические проблемы, Т. Жи-
ванович выдвинул идею о том, что вина не является конститутивным элементом 
преступления. Хотя без вины нет наказания, она, по мнению Т. Живановича, 
вместе со всеми остальными субъективными элементами входит в понятие не 
преступления, а преступника (виновника). Наличия объективной уголовной 
неправды, с этой точки зрения, достаточно для того, чтобы констатировать 
наличие преступного деяния, в то время как вина, понимаемая в соответствии 
с психологической теорией, необходима для признания наличия виновника. 
Учитывая, что для применения наказания в рамках данной системы требова-

1 В связи с понятием преступления рассматривался лишь вопрос о категориях 
преступлений, причем исходным пунктом был сербский Уголовный кодекс 1860 г., 
устанавливавший трехчленную классификацию уголовных деяний на преступления 
(злочине), проступки (преступе) и нарушения (иступе); в меньшей степени внимание 
уделялось материальному понятию преступления. Кроме того, в малочисленных, но 
очень объемных произведениях того периода просматривается точка зрения, в соответ-
ствии с которой уголовное деяние включает в себя уголовную неправду и виновника. См.: 
Ценић Ђ. Д. Обясненѣ Казнителногъ законика за Княжество Србiю. Београд: Државна 
штампарія, 1865; Миловановић Г. Кривично право: предавања (литографисана скрипта). 
[Београд], 1889; Авакумовић J. Ђ. Теорија казненог права. Београд: Српска-краљевска 
државна штампарија, 1887.

2 Создателем данной оригинальной концепции, как известно, является Тома Жи-
ванович, впервые изложивший свою идею об объективном понятии преступления в ра-
боте: Givanovitch Т. De l’élément subjectif («moral») dans la notion du délit //  Revue pénale 
Suisse. 1909. Vol. 22. № 2. P. 257–265. В дальнейшем указанный автор последовательно 
проводил эту идею во всех своих работах, создав систему уголовного права, названную 
им трехчастной (tripartitni sistem), в которую в качестве третьего основного уголовно-
правового понятия (наравне с преступлением и наказанием) вошло понятие ви новника.

3 Внимание тогдашних теоретиков к концепции Т. Живановича привлекла не только 
ее оригинальность, но и то обстоятельство, что труды данного автора публиковались на 
немецком, французском и итальянском языках. Некоторые, к слову сказать, ставили 
под сомнение оригинальность данной концепции (Э. Ферри, например, утверждал, что 
Т. Живанович всего лишь облек в юридико-догматическую форму идеи итальянской 
позитивной школы o виновнике как самостоятельном явлении), другие (например, 
К. Штоосс) ее критиковали, в то время как третьи поддерживали (В. Миттермайер) 
или ограничивались упоминанием представлений Т. Живановича (Ф. фон Лист). Об-
зор взглядов перечисленных авторов на трехчастность науки уголовного права с соот-
ветствующими комментариями дает сам Т. Живанович (см.: Живановић Т. Основни 
проблеми кривичног права: (ревизија традиционалне, бипартитне науке; конструкција 
нове, тродеобне науке). Београд: [Б. и.], 1930. Стр. 207–216). Данная книга без упомяну-
того обзора вышла и на французском: Givanovitch T. Les problèmes fondamentaux du droit 
criminel: (révision de la science traditionnelle, bipartite; construction de la science nouvelle, 
tripartite). Paris: Rousseau et cie, 1929.
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лось одновременное наличие двух оснований —  объективного (преступное 
деяние) и субъективного (виновник), —  она не вела на практике к каким-то 
принципиально иным решениям по сравнению с теориями, включавшими вину 
в понятие преступления. С одной стороны, такой подход облегчал решение 
некоторых вопросов (например, об ответственности соучастников деяния, учи-
ненного невменяемым исполнителем), однако, с другой стороны, он порождал 
целый ряд других проблем (в частности, получалось, что при совершении бес-
сознательных и непроизвольных телодвижений имеет место уголовное деяние, 
хотя и отсутствует виновник). В пользу своей теории Т. Живанович приводил 
самые разные аргументы юридико-догматического, философско-правового 
и логического характера, однако, несмотря на это, подобные представления 
не стали господствующи ми, хотя и оказали большое влияние на сербскую 
уголовно-правовую науку.

Впоследствии, на всем протяжении периода 1945–2000 гг., в сербской 
и югославской теории господствовало классическое определение понятия пре-
ступления, восходящее к Францу фон Листу и Эрнсту Людвигу фон Белингу, 
дополненное указанием на общественную опасность как самостоятельный 
элемент данного понятия, особое значение которого постоянно подчерки-
валось. В течение более чем полувека практически не было авторов, которые 
бы давали существенно отличающееся определение преступления. В качестве 
исключения следует отметить Д. Атанацковича, опиравшегося на положения 
финалистских и нормативистских теорий. По мнению данного автора, вина 
не является элементом преступления. Однако, в отличие от Т. Живановича, 
он понимает преступление не как чисто объективный, а как объективно-субъ-
ективный феномен. Не умаляя значение вины, Д. Атанацкович видит ее за 
пределами понятия преступления и рассматривает исключительно как упрек 
за учиненное деяние, в котором проявляется личное отношение (lični stav) учи-
нителя к ценностям, на которые он посягает, причем для того, чтобы сделать 
этот упрек, не имеет никакого значения, каково было психическое отношение 
(psihički odnos) учинителя к своему деянию. Чем меньше учинитель считается 
с охраняемыми ценностями, тем его вина больше, и наоборот1.

Общепринятым также считалось, что понятие преступления не может быть 
сугубо формальным. При этом материальный признак ставился на первый 
план2. Известно, однако, что материальное определение может быть дано по-

1 См.: Атанацковић Д. Неки проблеми у вези са објективно-субјективним схватањем 
кривичног дела //  Анали Правног факултета у Београду. 1991. Бр. 1–3. С. 33–34. Дан-
ный автор подчеркивает, что лишь нормативная теория вины в состоянии объяснить 
истинные причины упрека, адресуемого современным обществом преступнику (см.: 
Atanacković D. Kriterĳ umi odmeravanja kazne. Beograd: Prosveta, 1975. Str. 139). Трудно 
истолковать тот факт, что Д. Атанацкович был единственным автором с ярко выражен-
ными финалистскими и нормативистскими взглядами. Возможно, одна из причин (пусть 
и не решающая) кроется в том, что в учебниках, по которым десятилетиями обучали на 
юридических факультетах в Югославии, финализм и нормативизм подвергались резкой 
критике и безоговорочно отвергались, вследствие чего у многих поколений юристов 
сформировалось негативное отношение к данным подходам.

2 Такую точку зрения высказывал, в частности, A. Стайич в изданном в 1978 г. ком-
ментарии к Уголовному закону СФРЮ под редакцией Н. Срзентича (с. 36–40).
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разному. Как естественно-правовые, так и некоторые современные теории 
были не слишком успешны в своих стремлениях дать приемлемое материальное 
определение понятия преступления1. Под влиянием идеологии во второй по-
ловине ХХ века материальный аспект преступления в сербской и югославской 
теории был упрощен до такой степени, что в общественной опасности усматри-
валась сущность каждого поведенческого акта, объявленного преступлением2. 
За декларированием того, что общественная опасность —  первичный, главный 
элемент общего понятия преступления, а «правовая форма деяния» хотя и вхо-
дит в общее понятие преступления, однако «имеет лишь вспомогательное, 
подчиненное значение», ясно просматривается определенная идеологическая 
ориентация3.

Исходя из того, что преступление —  это прежде всего деяние человека как 
реальное физическое явление, в теории бесспорно признавалась необходимость 
введения в общее понятие преступления формальных элементов —  противо-
правности и предусмотренности в законе. Имелось согласие и по поводу не-
обходимого субъективного элемента —  вины, понимаемой в тогдашней серб-
ской теории главным образом как психическое отношения учинителя к своему 
деянию. В то же время нельзя сказать, что было полностью отвергнуто чисто 
объективное представление T. Живановича. Несмотря на то, что оно чаще 
всего подвергалось критике и находило открытую поддержку в теоретических 
работах лишь немногих авторов, его, по-видимому, восприняла значительная 
часть судебной практики, чему во многом способствовало законодательное раз-
деление уголовного деяния (которое могло пониматься в объективном смысле) 
и уголовной ответственности (которая охватывала вменяемость и умысел или 
неосторожность как формы вины). Фактически это было упрощение, отвеча-
ющее нуждам судебной практики, которой, согласно закону, для вынесения 
обвинительного приговора и назначе ния наказания требовалось установить 
уголовную неправду (понимаемую как уголовное деяние в объективном смыс-
ле) и вину (понимаемую как уго ловная ответственность).

В период 1945–2000 гг. в сербской и югославской теории уголовного права 
было принято определять преступление как деяние, учиненное виновно, ко-
торое общественно опасно, противоправно и в законе определено в качестве 
преступления4. Существовало согласие относительно того, что в понятие пре-
ступления входят как минимум три элемента: деяние человека (с вызванными 
им последствиями), противоправность и вина (обозначаемая в то время терми-
ном vinost, а не krivica). Большинство авторов вводили в понятие преступления 

1 См.: Stojanović Z. Granice, mogućnosti i legitimnost krivičnopravne zaštite. Beograd: 
Savremena administracĳ a, 1987. Str. 4–5.

2 Утверждалось, что власть принадлежит трудовому народу, составляющему боль-
шинство населения, а потому то, что определено как общественно опасное деяние, 
действительно вредит или угрожает интересам общества в целом. См.: Srzentić N., Stajić 
А. Krivično pravo Federativne Narodne Republike Jugoslavĳ e: opšti deo. Beograd: Savez 
Udruženja pravnika Jugoslavĳ e, 1957. Str. 166.

3 Mihajlovski А. O pojmu krivičnog dela. Beograd: Savremena administracĳ a; Institut za 
kriminološka i sociološka istraživanja, 1984. Str. 111–112.

4 См., например: Srzentić N., Stajić А. Krivično pravo FNRJ: opšti deo. 3. izd. Beograd: 
Savremena administracĳ a, 1961. Str. 104.

774 



также предусмотренность деяния в законе и общественную опасность, при этом 
некоторые рассмат ривали противоправность и общественную опасность как 
две стороны одно го и того же элемента1. Хотя признак общественной опасно-
сти всячески подчеркивался в уголовном праве тогдашних социалистических 
государств, он был давно извес тен уголовно-правовой теории и в других стра-
нах, где его, однако, не вводили в определение преступления. Общественная 
вредность понималась или как материальная сторона противоправности (Ф. 
фон Лист), или как законодательный мотив криминализации.

Прежнее югославянское уголовное законодательство содержало (неполную) 
материально-формальную дефиницию общего понятия преступления. В соот-
ветствии с ч. 1 ст. 8 УК СФРЮ —  СРЮ преступлением считалось общественно 
опасное деяние, которое законом определено как преступное и чьи признаки 
определены в законе. На первое место, таким образом, ставился признак обще-
ственной опасности, что поддержива лось и в теории2, и лишь затем следовало 
несколько тавтологичное указание на предусмотренность в законе. Помимо 
этого теория включала в общее понятие преступления противоправность и ви-
новность, так что обязательными его элементами, согласно господствующим 
воззрениям, оказывались: 1) деяние человека; 2) общественная опасность; 
3) противоправность; 4) определенность в зако не; 5) виновность.

Определенность в законе ограничивает широкий круг противоправных 
деяний теми противоправными деяниями, что объявлены преступлениями3. 

1 Так, Я. Тахович отмечает, что общественная опасность и противоправность пред-
ставляют собой «две характеристики одного и того же основного элемента преступления» 
(см.: Tahović J. Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Savremena administracĳ a, 1956. 
Str. 34; Tahović J. Krivično pravo: opšti deo. Beograd: Savremena administracĳ a, 1961). См. 
также: Radovanović М. Krivično pravo SFRJ: opšti deo. Beograd: Savremena administracĳ a, 
1966. Str. 105–108.

2 Немногие высказывались против включения общественной опасности в зако-
нодательное определение преступления, указывая, что она может быть уголовно-по-
литическим критерием отбора тех форм поведения, которые следует предусмотреть 
в качестве преступлений, но никак не конститутивным признаком общего понятия 
преступления (см.: Стојановић З. Појам и основи искључења постојања кривичног де-
ла //  Могући правци развоја југословенског казненог законодавства и њихове основне 
карактеристике. Београд: Удружење за кривично право и криминологију Југославије, 
1999. Стр. 32–33). Говоря о законодательном определении общего понятия преступле-
ния, Л. Лазаревич отмечает, что общественная опасность как его материальный признак 
заимствована из советского уголовного права и имеет скорее политико-идеологиче-
скую, нежели правовую природу и довольно относительное содержание (см.: Лазаревић 
Љ. Перспективе југословенског кривичног законодавства //  Архив за правне и друштвене 
науке. 1996. Бр. 1–3. Стр. 349). Впрочем, в последующем данный автор критиковал по-
ложения ст. 14 УК Сербии за то, что из нее исключен материальный признак, в то время 
как, по его мнению, «преступление, вне всякого сомнения, общественно опасно» (см.: 
Лазаревић Љ. Коментар Кривичног законика Републике Србије. Београд: Савремена 
администрација, 2006. Стр. 38).

3 Об этом же писали Н. Срзентич и А. Стайич, отмечая, однако, что данная связь мо-
жет принимать и противоположное направление при наличии оснований, исключающих 
противоправность (см.: Srzentić N., Stajić А. Krivično pravo Federativne Narodne Republike 
Jugoslavĳ e: opšti deo. Beograd: Savez Udruženja pravnika Jugoslavĳ e, 1957. Str. 185, 187).
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Таким образом, соотношение двух названных элементов определялось прямо 
противоположно тому, как это принято сегодня. Указывалось также, что 
данный элемент находится в тесной связи с уголовно-правовым принципом 
законности, и в этом плане теоретики были практически единодушны. Тем не 
менее, его разработке не уделялось должного внимания, и не решался вопрос 
о его связи с составом преступления. Что же касается соотношения с обще-
ственной опасностью, то, несмотря на придаваемое ей большое значение, 
никто не предлагал разрешать коллизию между общественной опасностью 
и определенностью в законе в пользу материального элемента1.

Противоправность обычно понималась как противоречие какой-либо 
правовой норме, т. е. как нарушение человеческим поступком какого-либо 
правового предписания. Чтобы деяние считалось преступным, необходимо, 
чтобы оно было противоправным. Тем не менее, место противоправности и ее 
соотношение с предусмотренностью в законе четко не определялись. Большин-
ство авторов, как уже было сказано, полагали, что понятие противоправности 
шире предусмотренности в законе. Противоправность не сводилась к обсто-
ятельствам, исключающим противоправность, хотя признавался и всячески 
подчеркивался тот факт, что имеются такие деяния, которые, будучи пред-
усмотрены в качестве преступлений, все же лишены противоправности. Вы-
сказывалось также мнение, согласно которому противоправности нет места 
в общем понятии преступления наравне с общественной опасностью и опре-
деленностью в законе2.

Вина понималась главным образом как определенное психическое отноше-
ние учинителя к своему деянию. Вина составляет субъективную сторону пре-

1 Этого нельзя сказать о кратком периоде после Второй мировой войны, когда под 
советским влиянием настойчиво проводилось в жизнь «социалистическое уголовное 
право». В официальном комментарии к Уголовному кодексу 1947 г. (принята только 
его общая часть), подготовленном под руководством Моше Пияде —  высокопостав-
ленного политического функционера и идеолога тогдашней Югославии, в частно сти, 
говорилось: «Поскольку наш кодекс принимает материальную концепцию преступле-
ния (общественную опасность как сущность преступления), постольку он… отвергает 
и старый уголовно-правовой принцип nullum crimen, nulla poena sine lege» (см.: Коментар 
Општег дела Кривичног законика /  под општ. ред. М. Пијаде. Београд: Архив за правне 
и друштвене науке, 1948. Стр. 21, 25). Таким образом, Н. Ф. Кузнецова отрицает очевид-
ное, когда, критикуя утверждение, сделанное мною в докладе «Общественная опасность 
и уголовное законодательство» на IV Российском конгрессе уголовного права в Москве 
(28–29 мая 2009 г.), пишет: «…ошибочным являлось мнение сербского коллеги, будто 
общественная опасность введена в УК Югославии в 1947 г. “с целью иметь главенство 
над основами законности”» (Кузнецова Н. Ф. Значение общественной опасности деяний 
для их криминализации и декриминализации //  Государство и право. 2010. № 6. С. 67). 
Не понятно также, что «одиозного» нашла проф. Кузнецова в моей ссылке на работу 
Х.-И. Хирша, где отмечается сходство функций общественной опасности в социали-
стическом и «здорового национального чувства» в фашистском уголовном праве. При-
ведением данной цитаты я намеревался всего-навсего проиллюстрировать объективно 
существующую сегодня в западноевропейской доктрине неприязнь к общественной 
опасности как материальному признаку преступления, а не выразить свою позицию 
по данному вопросу.

2 См.: Komentar Krivičnog zakona SFRJ /  F. Bačić [et al.]; red. N. Srzentić. Beograd: 
Savremena administracĳ a, 1978. Str. 39.
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ступления, проявляясь в умысле и неосторожности как в своих формах. Такое 
определение опиралось на старую психологическую теорию вины. Норматив-
ные теории вины на протяжении долгого времени не находили почти никакого 
отклика в сербской уголовно-правовой доктрине. Считалось, что сведéние 
вины к социально-этическому упреку, адресуемому лицу в связи с учинен-
ным им преступлением, является абсолютно ненадежным, a в практическом 
отношении даже опасным. Что касается смешанной психолого-нормативной 
теории, то у нее было несколько приверженцев среди сербских ученых1.

Как уже было сказано, признак общественной опасности был прямо вклю-
чен в общее понятие преступления и законодателем, и теоретиками. На прак-
тике, тем не менее, никто не устанавливал общественную опасность поведения, 
объявленного преступным. С другой стороны, существовал институт «незначи-
тельной общественной опасности»: если суд приходил к выводу, что учиненное 
деяние, хотя и определено в законе как преступное и притом противоправно 
и виновно, однако же не содержит в себе достаточной степени общественной 
опасности, он тем самым признавал, что содеянное не является преступле-
нием. Хотя этот институт был по-своему полезен, решая проблему того, что 
немцы называют «мелким криминалом» (Bagatelkriminalität), он был все же 
весьма неоднозначен в плане юридической природы, a в судебной практике 
порой применялся к довольно тяжким уголовным деяниям. В действующем УК 
Сербии (в связи с изменившимся подходом к понятию преступления) данный 
институт был переименован в «малозначительное деяние», однако его дальней-
шая судьба неизвестна, ибо закрепление в современном сербском уголовном 
процессе принципа оппортунитета уголовного преследования делает подобную 
юридическую конструкцию по большому счету ненужной.

Наконец, начиная с 2000 г. наблюдается переход к неоклассическому по-
нятию преступления. Определение, содержащееся ныне в УК Сербии2, впервые 
в сербской уголовно-правовой науке было предложено в нашем учебнике3. Его 
принятие повлекло ряд новелл как в системе общей части, так и в законода-
тельном регулировании отдельных ее институтов (например, юридической 
ошибки). Получив позитивно-правовое закрепление, данный подход довольно 

1 Зачатки психолого-нормативной теории вины встречаются в сербской уголовно-
правовой литературе уже через несколько лет после зарождения ее в Германии. Так, 
Ж. Топалович, хотя и не разрабатывает это представление, оставаясь преимущественно 
в русле психологической теории, все же говорит o том, что для наличия вины недоста-
точно пси хического отношения учинителя к последствию, а необходимо еще, чтобы 
«ему мог быть сделан упрек со стороны общества» (см.: Топаловић Ж. Граничне међе 
умишљаја и нехата. Београд: Државна штампарија Краљевине Србије, 1911. Стр. 100). 
В сербской теории, в отличие от иностранной, это представление не нашло в ХХ в. 
серьезной поддержки.

2 Уголовный кодекс Сербии был принят в 2005 г. и вступил в силу с 01.01.2006. Такое 
же определение понятия преступления дано и в УК Черногории 2003 г. Интересно, что 
черногорский законодатель не был последователен в данном вопросе. Хотя в проекте 
УК Черногории об общественной опасности не говорилось, ее включили в определе-
ние понятие преступления при принятии кодекса, однако данное упоминание было 
исключено в 2006 г.

3 См.: Стојановић З. Кривично право: општи део. Београд: Службени гласник, 2000. 
Стр. 107. Данная позиция полностью воплощена в УК Сербии.
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быстро стал господствующим, что изменило положение в сербской теории 
уголовного права буквально за несколько лет1.

Новое общее понятие преступления существенно отличается от преоб-
ладавших ранее представлений, однако все же не означает полного разрыва 
с ними. Радикально иной подход к этой проблематике создал бы трудности 
как в дидактическом плане, так и в плане применения уголовного права, по-
скольку неизвестно, как бы его встретило юридическое сообщество, которое 
в большинстве своем склонялось к тому, что десятилетиями считалось обще-
принятым в сербской и югославской теории и было воплощено в тогдашнем 
уголовном законодательстве.

3. Структура общего понятия преступления
Если современная немецкая догматика вошла в фазу постфиналистского 

общего учения о преступлении в смысле функционализма и нормативизма, 
то в Сербии вплоть до недавнего времени господствовало классическое кау-
зальное представление o преступлении, принятое еще во времена Югославии 
под влиянием старой немецкой литературы. Данный факт не стоит оценивать 
однозначно негативно: несмотря на некоторую старомодность, классическое 
понятие преступления имеет ряд неоспоримых преимуществ с точки зрения 
практики, будучи довольно простым, ясным и наглядным. Между тем эта клас-
сическая концепция не была принята в нашей юридической науке и в нашем 
законодательстве в своем чистом виде, а ей были привиты некоторые специфи-
ческие черты социалистического уголовного права, в частности общественная 
опасность и уголовная ответственность в узком (субъективном) смысле, что 
создало не только теоретические, но и сугубо практические проблемы. Подоб-
ное гибридное решение несло в себе неустранимые противоречия, поскольку 
оно объединяло два диаметрально противоположных подхода к пониманию 
места и роли уголовного права, имевших совершенно разную уголовно-поли-
тическую (и даже чисто политическую) подоплеку. Если классическое понятие 
преступления основывалось на строгом соблюдении принципа законности 
и других постулатах либерального правового государства, то общественная 
опасность и уголовная ответственность (в субъективном смысле) не только 
не проистекали из идеи правового государства, но и напротив, имели целью 
релятивизировать эту идею. Конечно, потребности правоприменительной 
практики сами по себе не диктовали коренных и неизбежных изменений в по-
нимании преступления: как известно, разные теоретические подходы могут 
привести к одним и тем же практическим результатам. Существует мнение, 
что разрешение типичных, ежедневно встречающихся случаев не зависит от 

1 После утверждения в 2004 г. проекта нового УК в сербской литературе появились 
работы, в которых актуализируется учение o преступлении и принимаются во внима-
ние новейшие подходы, встречающиеся в современной зарубежной литературе. См.: 
Vuković I. Važne novine u određenju opšteg pojma krivičnog dela u Predlogu KZ Srbĳ e //  
Kazneno zakonodavstvo: Progresivna ili regresivna rešenja. Beograd: Institut za kriminološka 
i sociološka istraživanja; Zemun: Viša škola unutrašnjih poslova, 2005. Str. 97–111; Delić 
N. Opšti pojam krivičnog dela u Krivičnom zakoniku Srbĳ e //  Stanje kriminaliteta u Srbĳ i 
i pravna sredstva reagovanja. Deo III. Beograd: Pravni fakultet Univeziteta, 2009. Str. 223–243; 
Drakić D. Neuračunljivost. Novi Sad: Školska knjiga, 2007. В меньшинстве остались те, кто 
отдает предпочтение прежним представлениям (см.: Lazarević Lj. Kritički osvrt na neka 
rešenja u Krivičnom zakoniku Srbĳ e // Pravni život. 2006. Br. 9. Str. 7 i dalje).
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принятой системы, а потому следует проявлять бóльшую сдержанность в вы-
сказывании возражений против какой-либо системы и попытках объявить ее 
«неправильной»1. Хотя подобное утверждение в основе своей верно, именно 
в нетипичных, спорных случаях выбор той или иной системы зачастую опре-
деляет итоговое решение. Кроме того, задача науки уголовного права (равно 
как и науки вообще) как раз-таки в том и заключается, чтобы постоянно искать 
и находить новые, лучшие решения2.

Таким образом, существовала необходимость иначе определить общее 
понятие преступления в сербской теории и уголовном законодательстве. 
Во-первых, стала очевидной неоправданность включения в это понятие ма-
териального элемента3. Материальное определение преступления —  сложная 

1 См.: Naucke W. Strafrecht: Eine Einführung. 8. Aufl age. Neuwied u. a.: Luchterhand, 
1998. S. 258.

2 Задача науки уголовного права состоит не в том, чтобы обслуживать судебную 
практику, а в том, чтобы осуществлять поиски справедливого права, поскольку, как 
отмечает К. Роксин, вопрос о справедливой системе —  это, вне всякого сомнения, во-
прос о справедливом праве (см.: Roxin С. Strafrecht. Allgemeiner Teil. Bd. I: Grundlagen, 
der Aufbau der Verbrechenslehre. 4. Aufl age. München: C. H. Beck, 2006. S. 221).

3 Н. Ф. Кузнецова считает «ни научно, ни криминологически не обоснованной» 
и «идеолого-политической» аргументацию отказа от включения общественной опас-
ности в общее понятие преступления, если эта аргументация содержит «десоветизацию», 
вступление в Европейский Союз и «равнение на европейские уголовные кодексы» (см.: 
Кузнецова Н. Ф. Указ. соч. С. 75). Удивительно то, что в обоснование своей позиции она 
ссылается как раз на мой доклад, в котором ни о чем таком не говорится ни явно, ни 
между строк (см.: Стоянович З. Общественная опасность и уголовное законодательство //  
Категория «цель» в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии: Мате-
риалы IV Российского конгресса уголовного права (28–29 мая 2009 г.). М.: Проспект, 2009. 
С. 779–782). Во-первых, намерения Сербии вступить в ЕС никоим образом не повлияли 
на содержание общей части ее уголовного законодательства, в том числе на исключение 
общественной опасности из законодательного определения преступления. Во-вторых, 
в Сербии давно уже нет никаких проблем с советизацией, а потому никто и не стремится 
к какой бы то ни было десоветизации. Утверждение о том, что концепт общественной 
опасности проник в югославянское уголовное право под влиянием советской теории, не 
идеологическая спекуляция, а объективный факт, который, однако, сам по себе почти 
ничего не значит и, разумеется, не может быть достаточным аргументом в пользу отказа 
от общественной опасности как законодательного признака преступления, ибо тому есть 
гораздо более серьезное обоснование, которое приводится в том числе и в настоящей 
работе. Наконец, «равнение на европейские УК», безусловно, имело место, однако не 
понятно, что в этом плохого и почему уважаемая Нинель Федоровна считает такой подход 
«идеолого-политическим». Как известно, сравнительное правоведение является признан-
ной научной дисциплиной, и хороший законодатель должен использовать, среди прочего, 
и компаративный метод. В этой связи представляются безосновательными утверждения 
автора, будто бы североамериканские и европейские уголовные законы содержат матери-
альный элемент, хотя и формулируют его иначе, без употребления термина «общественная 
опасность» (см.: Кузнецова Н. Ф. Указ. соч. С. 71). В большинстве европейских уголовных 
кодексов вообще нет определения общего понятия преступления, a уж тем более —  его 
материального признака в каком бы то ни было виде. В качестве единственного примера 
она приводит УК Пенсильвании, который едва ли может считаться образцовым уголов-
ным законом, особенно в сравнении с уголовными кодексами отдельных европейских 
государств, которые написаны на несоизмеримо более высоком уровне законодательной 
техники и куда более качественны в сущностном плане.

779



проблема, которую нельзя решить с помощью одного элемента, при этом 
оно может находиться в коллизии с формально-юридическим понятием 
преступления. Во-вторых, крайне важно было расположить элементы обще-
го понятия преступления в правильной последовательности, безо всякой 
произвольности, ибо от этого напрямую зависит применение уголовного 
права. Наконец, в-третьих, совершенно иначе, с учетом новейших теорети-
ческих представлений, нужно было раскрыть само содержание отдельных 
элементов. В частности, законодательство претерпело ряд важнейших из-
менений, касающихся вины: было подчеркнуто ее значение как одного из 
элементов преступления; внедрена психолого-нормативная концепция вины 
и исключено субъективное понимание уголовной ответственности, которое 
вносило путаницу в систему общей части; наконец, умысел и неосторож-
ность не рассматриваются отныне только как формы вины, а наделяются 
двойной функцией, выступая в ряде случаев в качестве субъективного эле-
мента состава преступления (хотя речь и не идет о принятии финальной 
теории).

Прежде всего, нужно было исходить из того, что понятие преступле-
ния —  это правовое понятие, которое, с одной стороны, составляет часть 
науки уголовного права, a с другой —  служит применению уголовного закона. 
Отсюда следует, что оно должно содержать только формальные признаки. 
Это касается в первую очередь позитивно-правовой нормы, закрепляющей 
общее понятие преступления, поскольку крайне важно соблюсти принципы 
правовой определенности и законности. Включение в понятие преступления 
материального элемента (если не сводить его к пустой декларации, что, 
опять-таки, бессмысленно) открывает дорогу произвольному применению 
уголовного права, давая возможность возвышать материальный элемент над 
формальными. Уголовно-правовая догматика вообще не должна занимать-
ся вопросами о сущности преступления и о его материальном содержании 
(за исключением, может быть, определения места материального понятия 
в системе общей части), ибо для этого есть другие науки: криминология, 
уголовная политика, философия уголовного права и даже некоторые не-
юридические дисциплины (например, социология и психология). А если 
принять во внимание еще и весьма скромные результаты теоретических 
усилий дать материальное определение преступления, то нецелесообраз-
ность материализации данного понятия становится практически бесс-
порной.

Так или иначе, общественная опасность вполне обоснованно не являет-
ся больше конститутивным элементом общего понятия уголовного деяния 
по сербскому законодательству. Этим нисколько не умаляется ее значение 
и роль транспозитивного уголовно-политического критерия криминализа-
ции; напротив, лишь в таком виде она может выполнять свою критическую 
(корректирующую) функ цию. Включение общественной опасности в легаль-
ное определение преступления порождало бы, в силу принципа законности, 
неопровержимую презумпцию (каковые в уго ловном праве вообще нежела-
тельны), согласно которой всякое по ведение, предусмотренное в качестве 
преступления, в силу одного этого обстоятельства является общественно 

780 



опасным, а это, в конечном счете, приводило бы к выводу о непогреши-
мости законодателя1.

Общее понятие преступления следует определить таким образом, чтобы 
оно не только было приемлемым в теоретическом отношении, но и в качестве 
исходного положения содействовало бы правоприменителям в наиболее пра-
вильном разрешении конкретных уголовных дел. Принимая во внимание эту 
функцию, которую должно выполнять общее понятие преступления, и основы-
ваясь на представлениях, существовавших как в прежней сербской теории, так 
и в современной зарубежной науке уголовного права (прежде всего немецкой), 
мы определили преступление как деяние, предусмотренное в законе в качестве 
преступления, которое является противоправным и виновным2. Структура этого 
понятия включает в себя четыре элемента: 1) деяние, 2) предусмотренность 
в законе, 3) противоправность и 4) вину3.

Легальное определение, содержащееся в ч. 1 ст. 14 УК4, имеет лишь не-
значительные редакционные отличия от предложенного нами: говоря о том, 

1 В нашей югославянской теории процитированный выше А. Михайловски так 
и писал о «безошибочности» установления общественной опасности определенных 
деяний на основании действующего уголовного законодательства. Несколько иначе 
(более утонченно) эту позицию обосновывал в советском уголовном праве М. И. Ко-
валев, настаивавший на том, что «объявление поступка уголовно наказуемым являет-
ся политическим актом государственной власти» и что «единственным выражением 
общественной опасности действия является его противоправность». Как видим, проф. 
Ковалев рассматривает общественную опасность преступления в контексте принципа 
социалистической законности, что само по себе гораздо меньшее зло по сравнению с аб-
солютизацией материального признака преступления, открывающей применение уго-
ловного закона по аналогии. Однако и в этом случае констатируется: «…какую бы оценку 
противоправному действию ни давали те или иные официальные лица или органы, оно 
остается общественно опасным до тех пор, пока таковым его объявляет закон. Именно 
в этом заключается политический смысл противоправности» (см.: Ковалев М. И. Понятие 
и признаки преступления и их значение для квалификации. Свердловск, 1977. С. 29–30). 
Иными словами, деяние неизбежно признается общественно опасным лишь потому, 
что оно объявлено противоправным (предусмотрено в уголовном законе).

2 См.: Стојановић З. Кривично право: општи део. Београд: Службени гласник, 2000. 
Стр. 107.

3 Произошли изменения и терминологического характера. В настоящее время ви-
на обозначается термином krivica, который лучше выражает ее сущность (социаль-
но-этическую упречность), нежели использовавшийся ранее ценностно-нейтральный 
термин vinost. Вина, как известно, не имеет в других отраслях права такого значения, 
как в уголовном праве. Неслучайно в Сербии оно называется не «наказательным», как 
в большинстве зарубежных правовых систем (нем. Strafrecht, фр. droit pénal, исп. derecho 
penal, польск. prawo karne, хорв. kazneno pravo и т. д.), а «виновническим» (krivično pravo). 
Преступление по-сербски тоже называется «виновным деянием» (krivično delo).

4 Хотя во многих зарубежных странах легальная дефиниция преступления отсутству-
ет, при подготовке проекта УК Сербии никто всерьез не выступал за исключение этого 
определения, что, по-видимому, объясняется сложившейся законодательной традицией. 
Очевидно, что речь идет o преимущественно теоретической проблеме, к которой воз-
можны различные подходы, и содержащаяся в законе норма-дефиниция не должна стать 
препятствием для дальнейшего развития общего понятия преступления. Более того, за 
те четырнадцать лет, что прошли со дня принятия действующего Уголовного кодекса 
Сербии, оживился интерес к этому исключительно важному вопросу.
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что преступление есть деяние, законодатель вместо термина radnja употребляет 
термин delo. Итак, согласно действующему сербскому законодательству, пре-
ступным является такое деяние, которое предусмотрено законом в качестве 
преступления, которое противоправно и виновно.

Хотя элементы преступления могут быть рассмотрены изолированно, они 
тем не менее тесно взаимосвязаны, составляя единое целое. Как отмечает 
К. Роксин, деликтное действие всегда представляет собой неразрывное един-
ство, a элементы понятия преступления выражают лишь различные моменты 
событий, которые, будучи оценены с различных точек зрения, приобретают уго-
ловно-правовое значение1. Совершенно неприемлемо противопоставление этих 
элементов в смысле деления их на формальные и материальные, нормативные 
и реальные, субъективные и объективные. Такое деление носит относительный 
характер и говорит лишь o том, какой аспект является доминирующим в том 
или ином элементе. Неосновательно и жесткое противопоставление т. н. реали-
стического и нормативного понимания преступления. Преступление является 
и нарушением нормы, и реальным феноменом. Если отбросить нормативную 
составляющую, то окажется, что преступление ничем не отличается от других 
форм человеческого поведения; без реальной же составляющей оно попросту 
не может существовать. Эти два измерения тесно переплетаются и зачастую 
оказывают влияние друг на друга. Необоснованным представляется мнение 
об их взаимоисключении, которого придерживалась часть старой немецкой 
доктрины и которое до недавнего времени господствовало в Сербии2.

Как уже было сказано, все четыре элемента понятия преступления нахо-
дятся в состоянии взаимопроникновения и не могут быть полностью отделены 
друг от друга. Так, деяние как метаправовой субстрат преступления, на который 
указывают другие элементы, определяя, каким в конечном счете оно должно 
быть, чтобы считаться преступлением, находится в тесной связи с предусмо-
тренностью в законе и виной. Законодательное описание каждого преступления 
содержит в себе исполнительское деяние, которое, таким образом, входит в это 
описание и проявляется в рамках данного элемента. Деяние имеет и субъек-
тивное содержание, коль скоро всякое деяние должно быть волевым, а стало 
быть, оно частично пересекается с виной. Далее, имеет место ярко выраженное 
взаимопроникновение между предусмотренностью в законе и противоправно-
стью. Формы вины (умысел и неосторожность) в самом общем виде содержатся 
(по крайней мере частично) в законодательном описании преступления. На 
уровне предусмотренности в законе осуществляется деление преступлений на 
два основных типа —  умышленные и неосторожные. Наконец, вина —  это не 
только субъективный элемент, она содержит в себе и нормативный компонент, 
частично относящийся и к предусмотренности в законе.

Вопрос о последовательности расположения элементов в определении об-
щего понятия преступления —  один из ключевых вопросов их соотношения, 
который не является чисто теоретическим. Четыре обязательных элемента 
понятия преступления —  это своего рода четыре ступени или этапа, которые 

1 См.: Roxin С. Op. cit. S. 231.
2 См.: Srzentić N., Stajić A., Lazarević Lj. Krivično pravo Jugoslavĳ e: opšti deo. 19. dop. 

izd. Beograd: Savremena administracĳ a, 1996. Str. 132–133.
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необходимо пройти, чтобы констатировать факт совершения преступления. 
Применение уголовного права всегда начинается с установления деяния, а за-
вершается установлением вины. Такое представление не только является го-
сподствующим в зарубежной уголовно-правовой теории, но и проистекает из 
самой природы и содержания отдельных конститутивных элементов общего 
понятия преступления. В этой связи трудно объяснить тот факт, что прежняя 
уголовно-правовая теория в Сербии полностью игнорировала данный вопрос.

Прежде всего устанавливается, отвечает ли данное деяние тем условиям, 
которые предъявляются к деянию, составляющему преступление. На этом 
первом этапе, как правило, лишь малая часть деяний не соответствует мини-
мальным требованиям к преступному деянию. Однако уже на следующем этапе 
(при установлении наличия в содеянном существенных признаков, содержа-
щихся в законодательном описании конкретного преступления) происходит 
существенное сужение круга деяний, отвечающих всем законным условиям 
наличия определенного преступления. Осуществление всех признаков, со-
держащихся в законодательном описании определенного преступления, не 
означает еще наличия не только преступления, но даже и уголовной неправды. 
Хотя признание деяния предусмотренным в законе, как правило, одновремен-
но означает и установление его противоправности, однако с уверенностью 
сказать о том, что имеет место уголовная неправда, еще нельзя. Установле-
ние противоправности происходит на следующем этапе, когда выясняется, 
нет ли обстоятельств, исключающих противоправность поведения, которое 
формально содержит все признаки конкретного состава преступления. Лишь 
при отсутствии оснований, исключающих противоправность, можно говорить 
о наличии уголовной неправды. Наконец, для того, чтобы вести речь о пре-
ступлении, необходимо установить наличие вины учинителя. Это последний 
этап, на котором принимается окончательное решение o том, совершено ли 
в данном конкретном случае преступление. Предложенная последовательность 
не исключает возможности возвращения к одному из предыдущих этапов, если 
возникает какой-либо спорный вопрос, требующий рассмотрения преступного 
деяния в целом, в совокупности всех его четырех элементов. Это позволяет 
использовать синтетический подход к оценке всего события в качестве пре-
ступления, что, однако, не означает, что решение вопроса о наличии одного 
из элементов преступления «откладывается» или «переносится» на следующий 
этап. Для установления каждого последующего элемента требуется уверенность 
в том, что имеется предыдущий элемент, с тем что принятие решения o нали-
чии преступления можно оставить напоследок, когда окончательно сложится 
уверенность в том, что наличествуют все четыре элемента.

4. Характеристика элементов общего понятия преступления
4.1. Деяние. Деяние может получить свое внешнее выражение в самых раз-

ных формах —  от простого единичного телодвижения до весьма сложных со-
бытий и процессов. Некоторые из них содержат лишь минимум воли, проявля-
ющийся в каком-либо телодвижении, тогда как другие предполагают сложное 
поведение субъекта, которое содержит в себе проявление различных сторон 
его личности и направлено на достижение определенной цели. Все эти формы 
человеческой активности охватываются общим понятием деяния, которое не 
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должно включать в себя ничего, что входило бы в содержание других элементов 
общего понятия преступления. Хотя в немецкой доктрине критикуется мнение 
о том, что деяние лежит за рамками элемента предусмотренности в законе, 
и все больше утверждается позиция, согласно которой включать деяние в по-
нятие преступления не требуется1, полагаем все же, что выделение деяния 
в отдельный самостоятельный признак вполне обоснованно2. Деяние в понятии 
преступления выполняет троякую функцию, выступая в качестве его основ-
ного, связующего и разграничительного элемента3. Важнейшей из всех трех, 
особенно с практической точки зрения, является разграничительная функция, 
позволяющая сразу, на первом же этапе отбросить все то, что иррелевантно для 
уголовного права (например, мысли, бессознательные телодвижения и т. п.), 
исключив подобного рода явления из понятия деяния. В связи с разграничи-
тельной функцией деяния в ст. 21 Уголовного кодекса Сербии прямо пред-
усмотрено, что отсутствует не просто преступление, а именно деяние («nema 
radnje krivičnog dela»), если оно совершено под воздействием непреодолимой 
силы (vis absoluta). Данное положение и прежде считалось бесспорным в теории 
и на практике.

Функция отграничения тех деяний, которые потенциально могут входить 
в состав преступления, от всех остальных деяний, успешно выполняется как 
старой натуралистической (каузальной) теорией деяния (которая по-прежнему 
остается господствующей в судебной практике в Сербии), так и некоторыми но-
выми теориями (финальной, персональной, социальной). Хотя в немецкой уго-
ловно-правовой доктрине персональный и социальный подходы к пониманию 
преступления находятся в остром противостоянии друг другу4, представляется 
вполне оправданным принять некую компромиссную (смешанную) теорию, 
которая бы включала в себя и социальный, и личностный (персональный) 
компоненты5. Поскольку человеческое действие почти всегда (за исключением 
крайне редких случаев) удовлетворяет условиям потенциального признания 
его деянием в уголовно-правовом смысле, в немецкой теории распространено 

1 Помимо сомнений в возможности дать четкое определение данно му понятию, 
высказывается также утверждение, что достаточно установить факт предусмотренности 
деяния в законе, который одновременно будет означать и наличие человеческого деяния 
как такового. Все чаще говорится об утрате понятием деяния ранее придаваемого ему 
значения едва ли не важнейшей категории; при этом утверждается, что данное понятие 
лишь указывает на наличие поведения, которым учинитель может управлять по своей 
воле, как на необходи мую предпосылку наказуемости. См.: Otto Н. Grundkurs Strafrecht. 
Allgemeine Strafrechtslehre. 6. Aufl age. Berlin: De Gruyter Recht, 2000. S. 50 ff .

2 Аргументацию данной точки зрения см.: Roxin С. Ор. cit. S. 255–256.
3 См.: Roxin С. Ор. cit. S. 238–239; Stojanović Z. Krivično pravo: opšti deo. 26. izd. 

Beograd: Pravna knjiga, 2019. Str. 95–97.
4 Как известно, К. Роксин является создателем персональной теории деяния, трак-

тующей деяние как проявление личности —  Persönlichkeitsäußerung (см.: Roxin С. Ор. cit. 
S. 256–271). Социальная теория деяния представлена в немецкой теории прежде всего 
Х.-Х. Ешеком (см.: Jescheck Н.-Н., Weigend Th. Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil. 
5. Aufl age. Berlin: Duncker & Humblot, 1996. S. 222–226).

5 Подробнее об этом см.: Stojanović Z. Krivično pravo: opšti deo. 26. izd. Beograd: Pravna 
knjiga, 2019. Str. 97–99.

784 



мнение о том, что не стоит включать деяние в число обязательных элементов 
понятия преступления; таким образом, сегодня в основном принята трех-
членная структура преступления1. В нашем же уголовном праве, напротив, 
по-прежнему преобладает четырехчленная структура преступления, в рамках 
которой особое значение придается деянию как самому первому его признаку.

В Уголовном кодексе Сербии в определение преступления в качестве 
определяющего понятия включено не деяние в узком смысле (radnjа), а де-
яние в широком смысле (delo), которое охватывает как собственно деяние, 
так и последствие и причинную связь. Вместе с тем, поскольку существуют 
преступления с формальным составом, деяние в смысле delo в ряде случаев 
сводится к деянию в смысле radnjа. Кроме того, использование термина delo 
вместо термина radnja привело к пересечению первого признака преступле-
ния со вторым —  предусмотренностью в законе (не говоря уже об известной 
тавтологичности законодательного определения —  «krivično delo je ono delo…»). 
Однако такое решение можно рассматривать как своего рода уступку глубоко 
укоренившемуся (хотя и ошибочному) представлению, будто бы каждое пре-
ступное деяние обязательно должно иметь свое последствие2. Подобные взгля-
ды основаны на смешении последствия как признака состава преступления 
(последствия в тесном смысле) с последствием как вредными изменениями 
в охраняемом объекте (последствием в широком смысле).

Все существующие теории соглашаются с тем, что понятием деяния ох-
ватывается и бездействие (упущение). Однако здесь имеются проблемы, свя-
занные с предусмотренностью в законе. Возникает вопрос: каким образом 
распространить состав преступления, сформулированный законодателем как 
действие, на случаи фактического бездействия, т. е. как приравнять бездействие 
к действию? Речь идет о понятии ложного деликта бездействия (нем. unechte 
Unterlassungsdelikt). Эта проблема решается с помощью теории обязанностей 
гаранта. Однако до сих пор остается спорным и неясным, когда существует 
и на чем основывается обязанность гаранта предпринять определенное дей-
ствие3. Такая оценка касается прежде всего Сербии, где проблематике ложных 
деликтов бездействия уделено недостаточно внимания. Хотя ст. 15 УК Сербии 

1 См.: Kühl K. Strafrecht. Allgemeiner Teil. 8. Aufl age. München: Vahlen, 2017. S. 11–12.
2 В советском и российском уголовном праве такие взгляды наиболее последова-

тельно проводила Н. Ф. Кузнецова, категорически отрицавшая в связи с этим деление 
составов преступлений на материальные и формальные. См.: Кузнецова Н. Ф. Избранные 
труды /  предисл. акад. В. Н. Кудрявцева. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 47–
66. Эта же позиция отражена в изданном уже после смерти Н. Ф. Кузнецовой учебнике 
с грифом МГУ им. М. В. Ломоносова: Уголовное право Российской Федерации. Общая 
часть /  под ред. В. С. Комиссарова, Н. Е. Крыловой, И. М. Тяжковой. М.: Статут, 2012. 
С. 215–218. Основной аргумент, призванный доказать невозможность существования 
состава преступления без последствий, формулируется здесь в риторическо-вопроси-
тельной форме: «Безвредная общественная опасность?»

3 Сравнительно недавно в немецкой литературе была предпринята попытка дать на-
бросок системы обязанностей гаранта. Однако речь идет лишь o контурах этой системы, 
которым явно недостает определенности и которые малопригодны для применения 
их на практике. См.: Pawlik М. Das dunkelste Kapitel in der Dogmatik des Allgemeinen 
Teils: Bemerkungen zur Lehre von den Garantenpfl ichten //  Strafrecht als Scientia Universalis: 
Festschrift für C. Roxin zum 80. Geburtstag. Berlin: De Gruyter, 2011. Bd. 1. S. 931–945.
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целиком посвящена преступлениям, совершаемым путем бездействия, с раз-
граничением их на «настоящие» (ч. 1) и «ложные» (ч. 2), трудно найти до-
вольно убедительные юридико-догматические аргументы в пользу того, чтобы 
признать возможным осуществление состава преступления-действия путем 
несовершения должных действий.

4.2. Предусмотренность в законе. Чтобы быть преступлением, деяние долж-
но быть предусмотрено как таковое в законе. Данный элемент понятия пре-
ступления значительно сужает круг деяний, которые могут рассматриваться 
в качестве преступлений. Предусмотренность в законе какого-либо деяния, т. е. 
человеческого поведения, в действительности означает его совпадение по всем 
существенным признакам с законодательным описанием какого-либо престу-
пления. Таким образом, элемент предусмотренности в законе связан прежде 
всего с понятием состава преступления. Предусмотренность в законе, помимо 
наличия существенных элементов состава преступления (как объективных, 
так и субъективных), включает в себя и условия наказуемости. Наличие всех 
элементов состава преступления и условий наказуемости позволяет перейти 
к фазе установления противоправности, a затем и вины.

Сег.ня в сербской теории преобладает точка зрения, в соответствии с кото-
рой предусмотренность в законе охватывает и субъективные элементы, причем 
не только намерение и побуждения, что признавалось и раньше, но и умысел 
и неосторожность, являющиеся одновременно формами вины. Таким образом, 
и без принятия финалистского учения о преступлении сделан серьезный шаг 
от неоклассического понятия в сторону субъективизации состава преступле-
ния и нормативизации вины. Вместе с тем остается спорным, какие элементы 
умысла и неосторожности относятся к неправде, а какие —  к вине. Разреше-
ние этого вопроса фактически отложено и зависит от дальнейшего развития 
уголовно-правовой догматики. Законодатель воздержался от высказываний по 
данному поводу. Если, согласно ст. 22 УК Сербии, для наличия вины требуется 
умысел или неосторожность, то, исходя из систематического и телеологиче-
ского толкования УК, можно сделать вывод, что элементы умысла или неосто-
рожности содержатся и в самой неправде, т. е. в составе преступления. Иными 
словами, речь идет о соотношении оценки (умышленная или неосторожная 
вина) и оцениваемого явления (умышленная или неосторожная неправда)1.

Предусмотренность в законе имеет и свою сущностную, материальную сто-
рону, которая позволяет ответить на главный вопрос: почему, в силу каких при-
сущих ему свойств определенное поведение предусмотрено в законе в качестве 
преступления? Таким свойством является общественная вредность. В отличие 
от господствовавших ранее представлений, которые выделяли общественную 
опасность в самостоятельный элемент общего понятия преступления или рас-
сматривали ее как материальную сторону противоправности, мы полагаем, 
что общественная опасность (или вредность) должна считаться материальной 
стороной предусмотренности в законе.

1 Критикуя нормативную теорию вины, К. Роксин тем не менее отмечает, что со-
вершенно ошибочно полагать, будто выведение умысла за пределы вины и включение 
его в состав преступления открывает путь чисто оценочным суждениям о наличии или 
отсутствии вины (или —  в его понимании —  ответственности). См.: Roxin С. Ор. cit. 
S. 858–859.
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4.3. Противоправность. Предусмотренность человеческого поведения 
в уголовном законе, как правило, означает и его противоправность: если 
какое-либо поведение содержит в себе все признаки, имеющиеся в за-
конодательном описании состава преступления, оно тем самым является 
противоправным. Противоправность в уголовном праве немыслима без пред-
усмотренности деяния в законе. Лишь те деяния, которые охватываются 
составом преступления, могут быть уголовной неправдой1. Необходимость 
включения противоправности в общее понятие преступления в качестве 
его конститутивного элемента вызвана наличием оснований, исключаю-
щих противоправность; с учетом этого элемент противоправности можно 
определить как негативный признак, состоящий в отсутствии оснований, 
исключающих противоправность.

Иногда поведение, содержащее в себе все существенные элементы какого-
либо преступления, не является противоправным, однако обратная ситуация 
невозможна: нет уголовной противоправности при отсутствии какого-либо 
существенного элемента состава преступления. Если же какое-либо поведение 
соответствует всем признакам состава преступления, то оно будет противо-
правным, коль скоро не найдется ни одного из оснований, исключающих 
противоправность2. Вопрос противоправности, таким образом, сводится к не-
гативной констатации отсутствия оснований, исключающих противоправность. 
В процессе применения права эта констатация презюмируется, и лишь в случае, 
если определенные обстоятельства указывают на наличие какого-либо из этих 
оснований, оно должно устанавливаться.

Существуют ситуации, когда наличествуют все предусмотренные законом 
признаки какого-либо преступления, однако преступление отсутствует ввиду 
того, что ему недостает противоправности, т. е. имеется какое-либо основание, 
исключающее противоправность. Об этом недвусмысленно сказано в ч. 2 ст. 14 
УК Сербии.

Теория уголовного права в Сербии никогда специально не занималась си-
стематикой оснований, исключающих противоправность3. Чаще всего исхо-
дят из формального критерия, классифицируя общие основания исключения 
противоправности в зависимости от того, предусмотрены они уголовным ко-
дексом или нет. Попытки дать такую классификацию на основе определенного 
материального критерия неизбежно сталкиваются с серьезнейшими трудностя-
ми. Единственное, что представляется бесспорным, —  это то, что основания, 
исключающие противоправность, разнородны и что их рассмотрение с учетом 
одних лишь материальных критериев неприемлемо. Даже деление оснований, 
исключающих противоправность, на общие (применимые, в принципе, к лю-

1 См.: Roxin С. Ор. cit. S. 224.
2 Сегодня это положение считается бесспорным и относится к тем основным знани-

ям в области уголовного права, которых требуют от студентов и в Германии, и в Сербии. 
См. например: Kindhäuser U. Strafrecht. Allgemeiner Teil. 3. Aufl age. Baden-Baden: Nomos, 
2008. S. 55; Stojanović Z. Krivično pravo: opšti deo. 26. izd. Beograd: Pravna knjiga, 2019. Str. 
135–137.

3 Как констатирует К. Роксин, немецкой теории уголовного права тоже до сих пор 
не удалось систематизировать основания исключения противоправности (см.: Roxin 
С. Ор. cit. S. 615).
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бому преступлению) и специальные (применимые лишь к какому-то опре-
деленному преступлению) может быть поставлено под сомнение: ведь даже 
применение оснований, предусмотренных в УК Сербии как общие, с учетом 
их природы и предъявляемых критериев оказывается ощутимо суженным, 
вследствие чего они не могут применяться ко всем без исключения преступле-
ниям. Сказанное не ставит под сомнение их общий характер, однако возникает 
вопрос, когда то или иное основание, исключающее противоправность, счи-
тать общим, а когда —  специальным. Однозначно специальными могут быть 
признаны такие основания, исключающие противоправность, которые прямо 
предусмотрены в особенной части УК для конкретных составов преступлений1. 
Данная классификация особенно спорна в отношении тех оснований, которые 
не предусмотрены в УК.

4.4. Вина. Вменить кому-либо в вину конкретное преступление значит в то 
же время и признать это лицо ответственным за данное деяние. Уголовно от-
ветственным является учинитель, который совершил деяние, предусмотренное 
в законе в качестве преступления, которое противоправно и которое может 
быть вменено в вину. Поскольку для ответственности в уголовном праве тре-
буется наличие всех конститутивных элементов преступления, включая вину, 
встает вопрос о соотношении понятий уголовной ответственности и вины. 
Обсуждение данного вопроса имеет определенную традицию в сербской науке 
уголовного права. Существовало два представления об уголовной ответствен-
ности. Одно из них, объективно-субъективное, исходило из того, что уголовная 
ответственность охватывает как объективные элементы преступления, так 
и вину как его субъективный элемент; другое же, чисто субъективное (на ко-
торое опиралась и соответствующая норма УК СФРЮ —  СРЮ), фактически 
отождествляло это понятие с виной в том смысле, какой придается ей с точки 
зрения психологической теории2. Этот второй подход использует уголовную 
ответственность в качестве родового понятия, включающего в себя формы 
вины (умысел и неосторожность) и вменяемость. Однако при таком подходе 
к пониманию ответственности в уголовном праве само это понятие оказывается 
излишним, а его использование ни к чему, кроме путаницы в системе общей 
части, привести не может.

1 Что касается специальных оснований исключения противоправности, непонятно, 
являются ли они вообще основаниями исключения противоправности или же их следует 
рассматривать как элемент норм особенной части, которым сужается сфера действия 
этих норм, т. е. как часть предусмотренности в законе. Почему, например, не наказы-
вается обладающее признаками оскорбления деяние, совершенное в рамках серьезной 
критики в научном, литературном или художественном произведении (ч. 4 ст. 170 УК 
Сербии), —  потому, что в таких случаях отсутствует состав клеветы, или потому, что 
здесь, несмотря на наличие состава, исключается противоправность? Тот же самый 
вопрос возникает и при анализе ч. 4 ст. 180, согласно которой не подлежит наказанию 
лицо, совершившее половое сношение с ребенком, если между ним и ребенком нет 
существенной разницы в духовной и телесной зрелости.

2 См.: Radovanović M. Ор. cit. Str. 185–187. Данный автор высказывается за объек-
тивно-субъективное понятие уголовной ответственности, определяя ее как «общее обо-
значение для всей совокупности необходимых условий применения уголовной санкции 
к учинителю преступления».
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Вина —  это один из элементов общего понятия преступления, a ответ-
ственность —  это прежде всего констатация, т. е. суждение o том, что некто 
совершил уголовно-противоправное деяние и должен за него отвечать, что 
имеются все необходимые условия для этого. Уголовная ответственность —  это 
последствие совершения преступления, точно так же, как гражданско-правовая 
ответственность —  последствие совершения гражданско-правового делик-
та. Преступление есть основание уголовной ответственности. Наличие всех 
конститутивных элементов преступления означает одновременно и наличие 
уголовной ответственности, которая является основанием для применения 
уголовных санкций, прежде всего —  наказания.

Согласно Уголовному кодексу Сербии, вина имеет место в том случае, 
если учинитель был вменяем и действовал с умыслом, при этом осознавал 
или должен был и мог осознавать, что его деяние запрещено. Вина может 
иметь место и в том случае, когда учинитель действовал неосторожно, если 
закон это прямо предусматривает (ст. 22). Новым в этом решении явля-
ется включение в понятие вины в качестве ее конститутивного элемента 
хотя бы потенциального осознания противоправности. Иными словами, 
такое осознание не обязательно должно быть —  достаточно, чтобы у учи-
нителя была обязанность и возможность его иметь. Структура вины, таким 
образом, включает в себя три компонента: 1) вменяемость; 2) умысел или 
неосторожность и 3) осознание противоправности (или долженствование 
и возможность такого осознания). Установление вины как обязательного 
элемента общего понятия преступления в каждом конкретном случае имеет 
позитивный и негативный аспекты: требуется констатировать, с одной сто-
роны, наличие умысла (или —  в неосторожных деликтах —  неосторожности), 
а с другой —  отсутствие оснований, исключающих вину, коими признаются 
невменяемость и неизбежная юридическая ошибка. В ч. 2 ст. 14 УК Сербии 
говорится не только об основаниях, исключающих противоправность, но 
и об основаниях, исключающих вину. Отсутствие оснований, исключаю-
щих вину, не нужно доказывать —  оно презюмируется. Напротив, требует 
доказывания их наличие.

Наличие вины —  необходимая предпосылка назначения наказания. 
Принцип nulla poena sine culpa закреплен в качестве одного из основных 
начал сербского уголовного права (ст. 2 УК). Однако наличие вины требуется 
и для применения остальных уголовных санкций, поскольку они предпо-
лагают факт совершения преступления. Исключение составляют лишь неко-
торые меры безопасности, для применения которых достаточно, чтобы было 
совершено противоправное деяние, предусмотренное в законе в качестве 
преступления. Вина может иметь различную степень, что определенным 
образом сказывается на определении меры наказания (ст. 54 УК), на вы-
боре уголовной санкции (ст. 66, 77 УК), а также на применении некоторых 
других институтов.

Без вины не может быть преступления. Вина —  это отношение учинителя 
к деянию, выступающее основанием для вменения, т. е. для возложения от-
ветственности за это деяние. Умысел и неосторожность по-прежнему рас-
сматриваются как формы вины, однако они же теперь включаются и в состав 
преступления в качестве одного из его элементов (двойная функция умысла 
и неосторожности). Такое понимание родилось скорее в результате компро-
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мисса между старым и новым подходами к общему понятию преступления, 
нежели под влиянием зарубежной догматики, в которой оно не является 
господствующим. При этом четко не разграничено, какие аспекты или эле-
менты умысла и неосторожности относятся к составу преступления, а какие 
влияют на установление вины и определение ее степени. В этом плане едва 
ли можно признать обоснованным уравнивание умысла и неосторожности. 
В отношении неосторожных преступлений в сербской уголовно-правовой ли-
тературе высказывалось мнение (не нашедшее, однако, широкой поддержки), 
согласно которому объективный компонент неосторожности (прежде всего 
небрежности) содержится в абстрактном виде уже в составе преступления, 
т. е. из состава преступления можно сделать вывод о том, «что ожидается от 
среднего гражданина с точки зрения уголовно-правовой нормы, предусма-
тривающей неосторожное преступление, т. е. какова та необходимая внима-
тельность, которая позволит избежать совершения преступления»1. Четкие 
разграничительные критерии довольно сложно выработать еще и потому, 
что вина и неправда (или состав преступления) еще более тесно связаны 
умыслом и неосторожностью, нежели объективными элементами состава 
преступления. Тут имеет место тесная взаимосвязь, поскольку на этапе уста-
новления вины вновь (хотя и с других позиций) оценивается субъективная 
неправда, т. е. субъективные элементы состава преступления, имеющиеся 
у учинителя конкретного деяния. При этом и сам предмет оценки расши-
ряется, поскольку имеет место полная картина как всего события в целом, 
так и его оценки на предыдущих трех этапах.

Вина понимается как отношение2 учинителя к своему деянию, позволяющее 
сделать ему упрек. Принятие во внимание нормативного элемента не привело 
к отказу от психологической теории, которая на протяжении долгого времени 
была господствующей в Сербии. Налицо, таким образом, смешанный, ком-
промиссный подход к пониманию вины, который не отвергает ее природного 
(психологического) содержания, однако дополняет это понятие оценочными 
признаками. Вина предстает как единство реального субъективного (психиче-
ского) субстрата и суждения o нем. Это суждение как o недостойности деяния, 
которым учинитель нарушает уголовно-правовую норму, так и o его отноше-

1 См.: Стојановић З. Коментар Кривичног законика. 9. изд. Београд: Службени 
гласник, 2019. Стр. 154 (см. также стр. 84). Что касается неосторожных преступлений, 
то работы, детально рассматривающие данный вопрос, появляются в сербской уго-
ловно-правовой теории лишь в последнее время. Так, И. Вукович приходит к выводу, 
что объективное несоблюдение должной внимательности устанавливается на уров-
не неправды в составе неосторожного деликта, в то время как для констатации вины 
необходимо индивидуализировать неосторожность таким образом, чтобы учинителю 
можно было предъявить упрек в несоблюдении обычных требований внима тельности 
и предосторожности (см.: Vuković I. Struktura nehatnog krivičnog dela //  Arhiv za pravne 
i društvene nauke. 2008. Br. 3–4. Str. 269).

2 Это отношение и в УК Сербии, и в теории по-прежнему понимается, прежде всего, 
как психическое отношение, однако представляется, что этим не исчерпывается его 
содержание, которое не следует сводить к одному лишь умыслу или неосторожности. 
В конце концов, неосознаваемая неосторожность (называемая в России небрежно-
стью) основывается в большей степени на нормативных, нежели на психологических 
критериях.
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нии к этой норме и охраняемому ею благу. Уголовный кодекс Сербии тоже 
основывается на психолого-нормативной концепции вины, хотя на первый 
план по-прежнему выдвигаются психологические элементы вины1. Это, без-
условно, шаг вперед в понимании вины в сербской науке уголовного права 
и в уголовном законодательстве Сербии, однако многие вопросы, касающиеся 
данного элемента общего понятия преступления, остаются спорными и недо-
статочно выясненными2.

5. Заключение
В сербской науке уголовного права за последние два десятилетия произош-

ли значительные изменения в плане подходов к общему понятию преступления. 
В этом важном вопросе наблюдается согласие между теорией и законодатель-
ством. В Уголовном кодексе Сербии воплощена единая целостная концеп-
ция общего понятия преступления. Это понятие не только прямо определено 
в ст. 14 УК, но и последовательно проведено во всей общей части. Новое по-
нимание преступления не только более современно по сравнению с тем, что 
существовало прежде, но и устраняет некоторые существенные недостатки 
и противоречия, в том числе связанные с практической реализацией уголов-
ного права. Включение в общее понятие преступления четырех элементов как 
четырех этапов, характеризующих продвижение в установлении его признаков 
в конкретном случае, должно содействовать совершенствованию правоприме-
нительной деятельности. Теория и практика в Сербии уже вносят свой вклад 
в дальнейшую разработку сформулированного таким образом общего понятия 
преступления и его элементов.

Остается ряд вопросов и проблем, связанных с общим понятием престу-
пления, которые ждут если не своего решения, то хотя бы более детального на-
учного объяснения. Определенные модификации закрепленного в УК Сербии 
понятия преступления вполне возможны, но в рамках господствующих сег.ня 
представлений. Так, можно подумать o замене четырехэлементного понятия 

1 Одним из препятствий для принятия смешанной (психолого-нормативной) тео-
рии вины в прежнем законодательстве была норма, согласно которой даже неизбежная 
юридическая ошибка не исключала наличие вины. На сегодняшний день такой подход 
считается неприемлемым; он все реже встречается в современных европейских уголов-
ных законодательствах, поскольку им нарушается не только принцип nulla poena sine 
culpa, но и принцип правового государства. Так, в Италии в 1988 г. Конституционный 
суд признал не соответствующей Конституции ст. 5 итальянского УК в той части, в какой 
она устанавливает, что неизбежная юридическая ошибка не исключает наличие вины 
(см.: Codice penale e leggi complementari. XXIX edizione. Napoli: Simone, 2007. Р. 48). 
Новый УК Сербии также изменил свое отношение к юридическим ошибкам: согласно 
ч. 1 ст. 29 непреодолимая юридическая ошибка исключает наличие вины, a тем самым 
и преступления.

2 То же самое можно сказать и о немецкой доктрине, хотя она на протяжении по-
следних ста лет уделяла огромное внимание вине как элементу преступления. Много-
численные концепции вины страдают или фрагментарностью, сводящей вину лишь 
к отдельным ее аспектам, или такой туманностью и неопределенностью, что их едва ли 
возможно применить на практике. Обзор старых и современных теорий вины см.: Wulff  
А. Die Existenziale Schuld: der fundamentalontologische Schuldbegriff  Martin Heideggers und 
seine Bedeutung für das Strafrecht. Berlin u. Münster: LIT, 2008. S. 14–34.
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преступления трехэлементным, т. е. об исключении деяния из его определения 
(что уже произошло в новейшей немецкой уголовно-правовой догматике)1. 
Это бы, среди прочего, решило проблему неоправданного расширения поня-
тия деяния с распространением его на последствия и причинность, что стало 
результатом использования в УК термина delo вместо термина radnja.

Фактическое совпадение в большинстве случаев предусмотренности в за-
коне с противоправностью ставит вопрос об оправданности сохранения обоих 
этих элементов в общем понятии преступления. Хотя теория o негативных 
признаках состава преступления и не совсем убедительна, неоспорим тот факт, 
что деяние, определенное в законе в качестве преступления, одновременно 
является и противоправным, если только нет какого-либо основания, исклю-
чающего противоправность.

При сохранении компромиссного представления о двойной функции умыс-
ла и неосторожности понадобится дальнейшая конкретизация того, в какой 
части умысел и неосторожность охватываются элементом предусмотренности 
в законе, a что остается в рамках вины. Имеются, с другой стороны, и опреде-
ленные доводы в пользу отказа oт двойной функции умысла и неосторожно-
сти: можно, в соответствии с представлениями, господствующим в немецком 
уголовном праве, признать за умыслом и неосторожностью значение только 
лишь субъективного элемента состава преступления, a не форм вины. В этом 
случае, естественно, встанет вопрос о переходе от психолого-нормативного 
к чисто нормативному пониманию вины.

Наконец, и само понятие вины нуждается в дальнейшем уточнении, особен-
но в плане его нормативного содержания, которое на сег.няшний день остается 
недостаточно ясным и определенным. Здесь имеются в том числе и некоторые 
частные вопросы, как, например, те, что касаются содержания вины несовер-
шеннолетних2 или, скажем, в случае применения мер безопасности. Разумеет-

1 Н. Делич выступает за компромиссное решение данного вопроса. По ее мнению, 
общее понятие преступления, содержащее четыре конститутивных элемента, «по сути 
своей трехчастно, ибо деяние, как правило, презюмируется». В этой связи она в своей 
работе говорит о трехчленной структуре преступления, хотя и рассматривает четыре 
конститутивных элемента данного понятия (см.: Delić N. Op. cit. Str. 224). Исключение 
деяния из общего понятия преступления в принципе возможно, однако из-за этого мы 
бы больше потеряли, чем приобрели. Подобное представление весьма проблематично 
последовательно провести в рамках системы общей части сербского уголовного права. 
Об аргументах против этого подхода, господствующего в современной немецкой теории, 
см.: Stojanović Z. Krivično pravo: opšti deo. 26. izd. Beograd: Pravna knjiga, 2019. Str. 93–94.

2 Д. Дракич, открыто отстаивая точку зрения о том, что обязательным элементом 
уголовного деяния несовершеннолетнего является вина, при отсутствии которой не мо-
гут применяться даже меры воспитательного характера и которая включает в себя те же 
самые три элемента, что и вина взрослых учинителей, тем не менее обращает внимание на 
существенную специфику такого элемента вины несовершеннолетних, как вменяемость 
(см.: Дракић Д. O кривичној одговорности малолетника. Нови Сад: Издавачка књижарница 
Зорана Стојановића, 2010. Стр. 77–90). В немецкой литературе тоже господствует позиция, 
согласно которой существование категории вины в ювенальном уголовном праве не только 
оправданно, но и совершенно необходимо. Оставляя в стороне отдельные теоретические 
концепции вины, несовместимые с идеей воспитания (например, представления Г. Якоб-
са), можно утверждать, что вина в ювенальном уголовном праве выполняет в основном 
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ся, теория не связана легальной дефиницией общего понятия преступления, 
так что, возможно, будет сформулировано какое-то совсем иное определение 
уголовного деяния; другой вопрос —  насколько это необходимо и оправданно. 
Стремление внести свой совершенно новый и оригинальный вклад в разработ-
ку данной проблематики может быть довольно легко реализовано, однако же 
не без последствий для всей системы уголовного права. Именно это и следует 
иметь в виду: для принципиально иного понимания преступления требуется 
принципиально иное уголовное право, которое не обязательно должно быть 
a priori чем-то неприемлемым, однако же в любом случае потребует глубочай-
шей переоценки основных функций и реальных возможностей уголовного 
права. Будет ли это радикально иное уголовное право, порожденное новыми 
подходами к определению общего понятия преступления, соответствовать 
тем представлениям, принципам и стандартам, на которых зиждется наше 
сег.няшнее уголовное право? Возможно, новое решение проблемы общего 
понятия преступления будет не только вполне удовлетворительным для нужд 
практики, но и лучшим, чем сегодняшнее, в юридико-догматическом смысле, 
однако же повлечет неприемлемые последствия для уголовного права в целом, 
если посмотреть на него шире, с философско-правовых и уголовно-политиче-
ских аспектов. Стало быть, в плане пересмотра общего понятия преступления 
имеются серьезные сдерживающие факторы.

Уголовный кодекс Сербии, разработанный на основе современной уго-
ловно-правовой догматики, стал очередным шагом на пути к достижению 
пока еще отдаленной цели —  созданию и принятию единой (хотя бы в общих 
чертах) европейской уголовно-правовой догматики1. Определенные различия 
во взглядах могут сохраняться —  точно так же, как это имеет место в рамках 
уголовно-правовой догматики отдельного государства. Однако именно для 
облегчения коммуникации и ведения научной дискуссии было бы желательно 
достичь известного единообразия, поставить определенные рамки, в которых 
бы развивалась эта дискуссия, что предполагает унификацию категориального 
аппарата, терминов, основных понятий и др. Наука уголовного права должна 
стремиться к универсальности2, а не замыкаться в национальных границах.

ту же функцию, что и в общем уголовном праве (хотя и с некоторыми модификациями 
ее содержания, обусловленными спецификой несовершеннолетних); вина также играет 
определенную роль в установлении верхней границы наказания, применяемого к несовер-
шеннолетним. См. подробнее: Jäger Ch. Jugend zwischen Schuld und Verantwortung. Was kann 
eine strafzweckorientierte Schuld- und Verantwortungslehre zum Verständnis des Jugendstrafrechts 
beitragen? //  Goltdammer’s Archiv für Strafrecht. 2003. H. 6. S. 469–481.

1 К. Кюль также полагает, что сложившиеся за многие десятилетия тесные связи 
между учеными из немецкоязычных стран и стран Юго-Восточной Европы делают такие 
перспективы вполне реальными; однако возможен ли подобный прогресс в отношении 
французской правовой теории и британской юридической системы —  покажет время. 
См.: Lackner K., Kühl K. Strafgesetzbuch: Kommentar. 26. Aufl age. München: С. Н. Beck, 
2007. S. 62.

2 Увесистый двухтомный сборник (liber amicorum), изданный по случаю 80-летия 
проф. Клауса Роксина (в котором была напечатана по-немецки несколько иная версия 
данной работы), собственно, так и называется: «Уголовное право как универсальная 
наука» (см.: Strafrecht als Scientia Universalis: Festschrift für C. Roxin zum 80. Geburtstag. 
Berlin: De Gruyter, 2011).
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Стремление к единой догматике не обязательно должно превращаться 
в стремление к единому законодательству. Оставляя в стороне вопрос о том, 
насколько это вообще возможно в сег.няшней Европе, на данный момент не 
следовало бы двигаться в русле тех совершенно неприемлемых тенденций, 
которые возобладали в уголовном законодательстве большинства европейских 
стран и которые с точки зрения правогосударственного уголовного права со-
ответствуют скорее тоталитарному, нежели демократическому типу общества. 
Речь идет, прежде всего, о ярко выраженном уголовно-правовом экспансио-
низме, расширении и ужесточении уголовной репрессии. Подобные влияния 
Европейского Союза едва ли должны вызывать восхищение и восприниматься 
в качестве образцов для национальных уголовных законодательств; во всяком 
случае, они не заслуживают поддержки уголовно-правовой теории1.

Когда речь идет об уголовно-правовой догматике, необходимо (разумеется, 
с учетом достижений своей национальной уголовно-правовой науки) отслежи-
вать и принимать во внимание научные труды, выходящие в той европейской 
стране, чья уголовно-правовая наука считается самой развитой2. В Сербии 
так в основном было и прежде. Тот факт, что в УК дано определение понятия 
преступления, находящееся более-менее в рамках неоклассического подхода, 
не должен восприниматься как препятствие для дальнейшего развития учения 
о преступлении в сербской науке уголовного права. Налицо, однако, стрем-
ление США расширить свое влияние на оформление уголовного права и в тех 
странах, что принадлежат к европейской континентальной правовой семье3. Не 
отягощенное сложными догматическими вопросами и руководимое главным 
образом прагматическими соображениями, англо-американское понимание 
преступления как единства физического (actus reus) и субъективного (mens 

1 Этой поддержки сегодня нет и в зарубежной литературе. Напротив, преобладают 
откровенно критические высказывания. Так, Ф. Циммерман, подвергнув детальному 
анализу новейшие рамочные решения и директивы ЕС в области уголовного права и ука-
зав на имеющиеся в них серьезные недостатки и упущения, приходит к заключению, что 
уголовная политика ЕС ущербна в техническом, концептуальном и структурном плане 
(см.: Zimmer mann F. Tendenzen der Strafrechtlichtsangleichung in der EU —  dargestellt anhand 
der Bestrebungen zur Bekämpfung von Terrorismus, Rassismus und illegaler Beschäftigung //  
Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik. 2009. H. 1. S. 10). См. также: Mylonopoulos 
Ch. Internationalisierung des Strafrechts und Strafrechtsdogmatik. Legitimationsdefi zit und 
Anarchie als Hauptcharakteristika der Strafrechtsnormen mit internationalem Einschlag //  
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. 2009. H. 1. S. 68–93.

2 Представляет известный парадокс то, что немецкая уголовно-правовая наука по-
влияла на некоторые иностранные законодательства едва ли не больше, чем на свое 
собственное. Если германская доктрина уголовного права является, без сомнения, самой 
развитой в Европе (да и во всем мире), то об уголовном законодательстве ФРГ вряд ли 
можно сказать, что оно намного лучше, нежели в соседних европейских странах.

3 Это можно наблюдать и в Сербии. В некоторых областях, как то: уголовно-про-
цессуальное право, ответственность юридических лиц за преступления, организован-
ная преступность, конфискация имущества и т. д. —  такое влияние уже имеет вполне 
осязаемые результаты. О заинтересованности США в этом отношении свидетельствует 
хотя бы тот факт, что на заседаниях сформированной министром юстиции комиссии 
по подготовке проекта изменений и дополнений в УК Сербии 2009 г. постоянно при-
сутствовали служащие американского посольства в Белграде.
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rea) элементов в принципе может найти благ.тную почву в практике сербских 
судов. Хотя принятие некоторых англосаксонских институтов и концепций 
в законодательной и правоприменительной практике не влечет автоматически 
изменений в научных представлениях, однако же в этом плане существует 
весьма тесная взаимосвязь. Будет ли уголовно-правовая догматика в Сербии 
и дальше находиться под влиянием немецкой догматики или же двинется в на-
правлении большего прагматизма —  еще предстоит увидеть.
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Условное осуждение: понятие и цели

Терентьева В. А.

Аннотация. Статья посвящена понятию условного осуждения, определе-
нию его правовой природы и соотнесению с другими институтами уголовного 
права. В статье также рассматриваются различные точки зрения как отно-
сительно понимания, так и относительно порядка применения условного 
осуждения, также освещены вопросы отличительных признаков условного 
осуждения и его целей.

Ключевые слова: понятие условного осуждения, цели применения ус-
ловного осуждения.
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Conditional conviction: conception and goals
Terentieva V. A.

Abstract. The article is devoted to the concept of conditional conviction, the 
determination of its legal nature and its correlation with other institutions of 
criminal law. The article also examines various points of view, both with respect 
to understanding and with respect to the application of conditional conviction, 
as well as highlights the distinguishing features of conditional conviction and 
its goals.

Keywords: concept of conditional conviction, goals of applying conditional 
conviction.

Условное осуждение как альтернатива реальному наказанию широко при-
меняется в России и является исторически обусловленным. Однако расположе-
ние норм об условном осуждении В Уголовном кодексе Российской Федерации 
(в главе «Назначение наказания») и само название указанного института вы-
зывает в юридической литературе множество споров. Полагаем, что УК РФ 
не совсем точно отражает правовую природу анализируемого института. Если 
смотреть на процедуру применения ст. 73 УК РФ и ст. 188 УИК РФ, то можно 
сделать вывод об отсутствии условности в осуждении. Виновному, к которому 
впоследствии будет применена ст. 73 УК РФ, выносится приговор на общих ос-
нованиях (в УПК РФ отсутствует процедура вынесения условного приговора), 
а также назначается вид и размер реального наказания. В процессе вынесения 
обвинительного приговора, суд постановляет считать условным, однако, не 
само осуждение, а лишь назначенное виновном наказание. Таким образом, 
встает вопрос о правовой природе условного осуждения.

Анализируя позиции по указанному вопросу, существующие в юридиче-
ской литературе, можно сделать вывод о неоднородности точек зрения на 
правовую природу условного осуждения. Путем обобщения существующих 
позиций выделим следующие основные подходы к определению сущности 
условного осуждения.

Ряд авторов (И. С. Ретюнских, И. И. Карпец, Д. В. Ривман и др.) рассма-
тривают условное осуждение как самостоятельное уголовное наказание1. Такая 
позиция вызывает некоторые сомнения, поскольку предполагает возможность 
назначения за одно преступление двух основных наказаний. Указанное с неиз-
бежностью вытекает из процедуры применения условного осуждения, которую 
мы рассматривали выше, а также ставит по сомнение положение о том, что 
перечень наказаний в ст. 44 УК РФ является исчерпывающим. Невозможно 
также утверждать, что условное осуждение является схожей с наказанием ме-
рой, хотя и меньшей по репрессивности.

Ряд ученых представляет указанный институт как «меру уголовно-правового 
воздействия второго (подчиненного) порядка»2. Полагаем, что деление санкций 

1 См, например: Карпец И. И. Индивидуализация наказания. М., 1961. С. 27; Ре-
тюнских И. С. Уголовная ответственность и ее реализация. Воронеж, 1983. С. 55–56.

2 Баландин В. Н. Эффективность освобождения от отбывания наказания при услов-
ном осуждении и отсрочке исполнения приговора: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Свердловск, 1998. С. 13.
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на меры первого и второго порядка необоснованно и лишено практического 
смысла, поскольку не объясняет сущности условного осуждения и сводит его 
различия с уголовным наказанием только к количественным.

Схожую с вышеуказанной позицией точку зрения высказывал С. И. Ко-
марицкий, который утверждал, что условное осуждение —  это не наказание, 
однако разновидность иной уголовно-правовой санкции: «…условное осуж-
дение …является … разновидностью санкции уголовно-правовой нормы»1. 
С такой позицией сложно согласиться, поскольку санкция представляет собой 
часть уголовно-правовой нормы, традиционно предусматривающейся статьей 
Особенной части уголовного права, однако, ни одна статья Особенной части 
УК РФ не включает условное осуждение. Кроме того, признавая условное 
осуждение санкцией за преступление, придется констатировать, что к вино-
вному одновременно применяются две санкции за одно преступление.

Еще одна точка зрения заключается в том, что условное осуждение рассма-
тривается в качестве особого порядка исполнения приговора2. Таким образом, 
условное осуждение теряет свой уголовно-правовой статус и становится чисто 
процессуальным институтом, с чем нельзя согласиться.

Ряд ученых считают условное осуждение особым порядком назначения 
наказания3. Однако Уголовно-процессуальный кодекс РФ не содержит особых 
правил вынесения приговора при назначении условного осуждения. Следова-
тельно, виновному приговор выносится и наказание назначается в обычном 
порядке. Таким образом, исключается какой бы то ни было процессуальный 
компонент сущности условного осуждения.

Весьма близкой по смыслу позицией к двум предыдущим является понима-
ние правовой природы условного осуждения как особого порядка применения 
наказания4. Такая точка зрения, однако, не лишена недостатков. Понимание 
условного осуждения в контексте особого порядка исполнения наказания с не-
избежностью приводит нас к мысли, что наказание реализуется, а, следователь-
но, осужденный несет как реальное наказание, так и обременения, которые 
налагаются на него в течение испытательного срока. Полагаем, что это не так.

Достаточно распространена в юридической литературе точка зрения на 
условное осуждение как на особую форму осуществления уголовной ответ-
ственности, выражающуюся в освобождении условно осужденного от реального 

1 Комарицкий С. И. Условное осуждение с обязательным привлечением осужденного 
к труду, условное осуждение и отсрочка исполнения приговора как санкция уголов-
но-правовых норм //  Проблемы совершенствования законодательства об исполнении 
уголовного наказания. М., 1985. С. 99.

2 Ефимов М. А. Условное осуждение и условно-досрочное освобождение от нака-
зания. М., 1963. С. 6.

3 Российское уголовное право. Общая часть. М., 1997. С. 330; Советское уголовное 
право. Общая часть. М., 1959. С. 331; Шнейдер М. А. Назначение наказания по советскому 
уголовному праву. М., 1957. С. 96.

4 Ломако В. А. Условное осуждение. Харьков, 1972. С. 12; Он же. Применение ус-
ловного осуждения. Харьков, 1976. С. 27; Шаргородский М. Д. Наказание по советскому 
уголовному праву. М., 1958. С. 156–157; Кадари Х. Х. Условное осуждение //  Советское 
государство и право. 1956. № 1. С. 76; Карпец И. И. Индивидуализация наказания. М., 
1962. С. 27; Чугаев А. Условное осуждение в российском уголовном законодательстве //  
Уголовное право. 2005. № 2. С. 65–66.
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отбывания основного вида наказания под определенным условием1. Весьма 
сходным с предыдущей точкой зрения является и понимание условного осуж-
дения как разновидности условного освобождения от наказания2.

Полагаем, что именно указанная позиция является наиболее верной, а так-
же позволяет сделать вывод об основных существенных признаках условного 
осуждения, а именно: неприменение реального уголовного наказания к вино-
вному, реализация уголовной ответственности в форме вынесения обвини-
тельного приговора суда, отнесение норм об условном осуждении к поощри-
тельным, а также наличие определенных условий применения освобождения 
и сохранение уголовного правоотношения между виновным и государством. 
Следовательно, при таком понимании сути условного осуждения нельзя го-
ворить об идентичности целей условного осуждения и реального наказания. 
Представляется, что целями условного осуждения можно назвать специальную 
превенцию и исправление осужденного. Исправление осужденного обеспечи-
вается наличием испытательного срока, а также теми ограничениями, которые 
применяются в течение него. Специальная же превенция, по нашему мнению, 
достигается при условном осуждении осознанием виновного возможности 
применения к нему реального наказания при уклонении от обязанностей, 
возложенных на него судом, и нарушении установленных запретов.
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Проблемы момента определения окончания угона 
транспортного средства

Хилюта В. В.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы судебного толкования 
момента окончания неправомерного завладения автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения. Анализируется правопримени-
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тельная практика квалификация угона транспортных средств. Автор высказы-
вает аргументы в пользу ограничительного толкования термина «завладение» 
и обосновывает действующие правила квалификации момента окончания 
угона транспортного средства. Обосновывается положение, что определе-
ние момента окончания угона возможностью пользоваться транспортным 
средством по своему усмотрению основывается на интересах виновного, 
но не на интересах потерпевшего, поскольку для последнего безразлично, 
имел ли виновный возможность пользоваться или распоряжаться угнанным 
транспортным средством по своему усмотрению. Несправедливо и нелогично 
признавать за угонщиком возможность беспрепятственно пользоваться иму-
ществом, ставить пределы окончания преступления там, где преступник создал 
условия для извлечения выг.ы. Завладение в составе угона предполагает такое 
положение, когда преступник установил контроль над транспортным сред-
ством, а собственник утратил этот контроль хотя бы на непродолжительное 
время, и у виновного возникла потенциальная возможность пользоваться 
транспортным средством.

Ключевые слова: угон, завладение, момент окончания преступления, 
транспортное средство, преступления против собственности, имущество.

Problems of determining the end of a theft of a vehicle

Khilyuta V. V.

Abstract. In article questions of judicial interpretation of the moment of the 
end of illegal taking by the car or other vehicle without the plunder purpose 
are considered. Law-enforcement practice qualifi cation of stealing of vehicles is 
analyzed. The author states arguments in favor of restrictive interpretation of the 
term “taking” and proves the existing rules of qualifi cation of the moment of the 
end of stealing of the vehicle. Situation is proved that defi nition of the moment 
of the end of stealing by an opportunity to use the vehicle at discretion is based 
on the interests of the guilty person, but not on the interests of the victim as 
for the last it is indifferent whether the guilty person had an opportunity to 
use or dispose of the hijacked vehicle at discretion. It is unfair and illogical 
to acknowledge for the car thief the possibility to freely use property, to put 
limits of the end of crime where the criminal created conditions for extraction 
of benefi t. Taking as a part of stealing assumes such situation when the criminal 
established control over the vehicle, and the owner lost this control at least for 
short time, and the guilty person had a potential opportunity to use the vehicle.

Keywords: stealing, taking, moment of the end of crime, vehicle, property 
offenses, property.

В теории уголовного права общепризнанным является положение, что 
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 
(ст. 166 УК РФ) является оконченным преступлением с момента отъезда или 
перемещения транспортного средства с места его нахождения.

Данное правило квалификации закреплено в п. 20 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2008 № 25 «О судебной прак-
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тике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 
завладением без цели хищения», в котором буквально сказано следующее: 
«Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения яв-
ляется оконченным преступлением с момента начала движения транспортного 
средства либо перемещения транспортного средства с места, на котором оно 
находилось. Как покушение на угон транспортного средства без цели хищения 
следует рассматривать действия лица, пытавшегося взломать замки и системы 
охранной сигнализации, завести двигатель либо с целью угона начать движе-
ние, если действия этого лица были пресечены или по иным не зависящим от 
него обстоятельствам ему не удалось реализовать преступный умысел на ис-
пользование транспортного средства в личных интересах без цели хищения».

На сей счет в доктрине уголовного права также отмечается, что угон при-
знается оконченным и в том случае, если движение (трогание) транспортного 
средства осуществлено без включения двигателя —  путем толкания, в сцепке 
с другим транспортным средством, с использованием эвакуатора, при букси-
ровке трактором и т. д.1

Однако в правоприменительной практике Республики Беларусь попытались 
придать иное толкование моменту окончания угона транспортного средства. 
Так, Генеральная прокуратура Республики Беларусь полагает, что передви-
жение транспортного средства с помощью физической силы виновного лица 
должно расцениваться как покушение на угон, если это лицо имело намерение 
впоследствии совершить на нем поездку. В обосновании данной позиции при-
ведем следующий пример.

Определением судебной коллегии по уголовным делам областного суда изме-
нен приговор районного суда в отношении С., осужденного по ч. 2 ст. 214 УК 
Республики Беларусь (угон транспортного средства или маломерного судна). Суд 
установил и правильно указал в приговоре, что обвиняемый откатил автомобиль 
от места стоянки на расстояние не менее 200 метров, оборвал провода электро-
оборудования и предпринимал попытки запуска двигателя, однако не смог его 
завести, с места происшествия скрылся. Несмотря на то, что обвиняемый не 
смог осуществить поездку на автомобиле, суд необоснованно квалифицировал его 
действия как оконченное преступление. Угон считается оконченным с момента 
начала поездки на транспортном средстве. При этом угон образуют случаи, когда 
лицо непосредственно совершает поездку на транспортном средстве, которым 
незаконно завладело, или приводит его в движение с помощью другого транспорт-
ного средства. Передвижение транспортного средства с помощью физической 
силы виновного лица должно расцениваться как покушение на угон, если это лицо 
имело намерение впоследствии совершить на нем поездку. По протесту замести-
теля Генерального прокурора Республики Беларусь действия обвиняемого судебной 
коллегией переквалифицированы на покушение на угон транспортного средства2.

1 См.: Коробеев А. И. Транспортные преступления. СПб., 2003. С. 202; Энциклопе-
дия уголовного права. Т. 18. Преступления против собственности. СПб., 2011. С. 826; 
Безверхов А. О некоторых вопросах квалификации неправомерного завладения авто-
мобилем или иным транспортным средством без цели хищении //  Уголовное право. 
2017. № 5. С. 23–24.

2 См.: Вопросы уголовного права и процесса в практике опротестования судебных 
решений по уголовным делам. Минск, 2015. С. 198.
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Итак, согласно данной позиции оконченный состав угона транспортного 
средства будет иметь место только в том случае, если поездка на транспортном 
средстве будет осуществлена с помощью двигателя или же когда транспорт-
ное средство будет приведено в движение с помощью другого транспортного 
средства. Толкание же транспортного средства вручную или, говоря иначе, 
передвижение транспортного средства с помощью физической силы должно 
расцениваться как покушение на угон. Как видно, в данном случае разница 
состоит в том, кто перемещал транспортное средство: человек или механизм, 
и в зависимости от этого выводится квалификация преступления.

Отчасти такое толкование момента окончания преступления обусловлено 
и взглядами некоторых авторитетных криминалистов по данному вопросу. Так, 
например, Н. А. Лопашенко полагает, что одного начала движения транспорт-
ного средства для констатации факта неправомерного завладения недостаточ-
но. По ее мнению, необходимо еще, чтобы виновный получил возможность бес-
препятственно, по своему усмотрению использовать транспортное средство1.

Нам же представляется такая позиция ошибочной. Если следовать логике 
органов прокуратуры Республики Беларусь, то необходимо разделять ситуации, 
связанные с тем, кто именно толкает (каким образом приводится в движение) 
транспортное средство: человек или же механизм. Однако по большому счету, 
какая здесь разница? Разве момент окончания преступления меняется от того, 
что транспортное средство было приведено в движение с помощью другого 
транспортного средства? Представим себе, что в такой ситуации отъехав 200 ме-
тров от места стоянки, и перемещая транспортное средство в сцепке с другим, 
трос оборвался и дальнейшие попытки переместить транспортное средство ни 
к чему не привели. Разве эта ситуация чем-то отличается от той, когда человек 
сам пытался переместить автомобиль, завести его, но из этого также ничего 
не вышло? Представляется, что нет. Ведь так можно зайти в тупик, если, до-
пустим, лицо сняло автомобиль с ручного тормоза и тот покатился с горки, 
а дальнейшие попытки завести двигатель ни к чему не привели. Какая сила 
здесь привела транспортное средство в движение?

Полагаем в этой связи, что разграничение данных ситуаций проводится 
искусственно и момент окончания угона не может зависеть от того, с исполь-
зованием какой силы удалось переместить транспортное средство. Ведь тот же 
мотоцикл или мопед можно переместить, не заводя его, с одного места в другое 
(например, из гаража соседа в свой гараж), попросту перекатить, прокатиться 
с горки и т. д., и виновное лицо реально получит возможность беспрепятствен-
но, по своему усмотрению использовать транспортное средство2. Причем увести 
его можно и на довольно дальнее расстояние, не садясь за руль.

Однако А. И. Лукашов считает иначе. Он указывает, что перемещение мо-
тоцикла с места стоянки в другое место посредством ведения в руках, когда 
его движение осуществляется с использованием мускульной силы человека, 

1 Лопашенко Н. А. Посягательства на собственность. М., 2012. С. 372.
2 Как подчеркивает Д. Горбатович, угон автомобиля может быть совершен как в це-

лях последующего использования транспортного средства в личных интересах, так и по 
иным мотивам и целям (например, перемещение транспортного средства посредством 
его ручного толкания с одной автостоянки на другую из хулиганских побуждений). См.: 
Гарбатович Д. Цель угона //  Уголовное право. 2014. № 3. С. 33.

804 



не является поездкой. В силу этого такие действия не являются угоном, если 
лицо не преследовало цель осуществить в дальнейшем поездку на нем. Если 
же мотоцикл подобным образом откатывается в другое место для запуска его 
двигателя в более безопасных условиях с тем, чтобы затем осуществить поездку 
на нем, и действия лица пресекаются, например, владельцем мотоцикла, то 
такие действия следует квалифицировать как покушение на угон1.

Следовательно, продолжая логику данного рассуждения, можно добавить, 
что и толкание автомобиля вручную тоже не является оконченным составом 
преступления. Тогда непонятно, почему перемещение автомобиля в сцепке 
с иным транспортным средством, на эвакуаторе, его буксировка и т. д. должны 
признаваться оконченным составом преступления? Ведь здесь также не проис-
ходит как таковой поездки, ибо фактически поездка может в прямом смысле 
этого слова и не осуществляться, ведь за рулем транспортного средства никто 
не находится. Однако в этой ситуации, фактически, все же имеет место пере-
мещение транспортного средства, его отъезд с места стоянки. Если решающее 
значение придавать именно тому, была ли осуществлена поездка или нет (при-
чем в узком значении этого слова), то тогда многие ситуации попросту выпадут 
из поля зрения уголовного закона.

Тем не менее, ввиду того, что право собственности нарушается в любом из 
рассматриваемых случаев, действия по буксировке транспортного средства или 
его перемещению за счет мускульной силы любого лица должны расцениваться 
как оконченный состав преступления, ибо имманентно включают в себя по-
ездку на нем любым способом.

Так по одному из дел судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 
указала, что завладение транспортным средством считается оконченным пре-
ступлением с момента, когда транспортное средство уведено с места его на-
хождения. Судом было установлено, что Е. в состоянии опьянения шел по улице 
села и, увидев на дороге лежащий мотоцикл «Минск» и спавшего рядом человека, 
подошел к нему. Желая завладеть мотоциклом, Е. нанес спящему мужчине удары 
по голове обухом топора, пытался завести мотоцикл, покатил его по дороге, пере-
местив на 15 метров. Однако увидевшие это граждане окриками его остановили, 
и он бросил мотоцикл на землю. Таким образом, оценив все доказательства, суд 
квалифицировал действия Е. как оконченное преступление, так как завладение 
транспортным средством считается оконченным с момента, когда транспортное 
средство уведено с места его нахождения любым способом2.

Вышеприведенный пример однозначно указывает на то, что перемещение 
транспортного средства может быть осуществлено любым способом. При этом 
не должно иметь значения и расстояние, на которое виновное лицо смогло 
переместить транспортное средство. Исключение могут составлять лишь слу-
чайные обстоятельства, когда воля виновного не свидетельствовала о том, что 
его конкретные действия были направлены именно на перемещение транс-
портного средства определенным путем (способом).

1 Лукашов А. И. Угон автодорожного транспортного средства или маломерного во-
дного судна: состав преступления и вопросы наказания //  Право Беларуси. 2002. № 9. 
С. 71.

2 БВС РФ. 1996. № 5. С. 8.
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Судом К. осужден по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Как следует из приговора, К., 
будучи в состоянии алкогольного опьянения, увидел, что у дома находится 
автомашина, в которой находится ранее ему незнакомый В. Увидев, что В., 
выходя из автомашины, не закрыл двери на запорное устройство и не поставил 
автомашину на сигнализацию, у К. возник преступный умысел, направленный 
на совершение неправомерного завладения автомобилем без цели его хищении 
(угон). К. подошел к автомашине, открыл незапертую водительскую дверь 
автомашины, сел на водительское сиденье. С целью реализации задуманного, 
К. достал из бардачка нож, которым перерезал два провода, и стал соединять 
провода с целью завести двигатель, но двигатель не завелся. В продолжение 
реализации преступных действий К. снял с ручного тормоза автомашину, по-
сле чего вышеуказанная автомашина проехала на 80 см вперед. Вышестоящая 
судебная инстанция по данному делу отметила, что из описания преступного 
деяния, изложенного судом в приговоре и приведенного выше, следует, что 
преступление осужденным К. не было доведено до конца по независящим от 
него обстоятельствам, поскольку К. не удалось завести двигатель автомобиля 
и начать движение на нем, автомашина проехала непроизвольно на 80 см вперед 
после того, как К. снял ее с ручного тормоза, и указанное обстоятельство не 
может свидетельствовать об оконченном преступлении, поэтому его действия 
следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ, как покушение на 
неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).1

Единственное обстоятельство, которое требует своего пояснения, касается 
случаев угона с охраняемых мест (различных паркингов, охраняемых площадок 
и индивидуальных строений и т. д.). Представляется, что в данном случае есть 
определенная доля истины, прозвучавшая в словах Н. А. Лопашенко, когда 
она говорит о том, что для констатации факта оконченного преступления не-
обходимо, чтобы виновный получил возможность беспрепятственно, по своему 
усмотрению использовать транспортное средство. Ведь если, например, лицо 
завело автомобиль и пыталось вывезти машину из паркинга, и с этой целью 
начало движение, а впоследствии было задержано, то у него, действитель-
но, не было возможности пользоваться транспортным средством по своему 
усмотрению.2 В принципе такие ситуации могут иметь место в случае угона 
и с неохраняемых мест. Соответственно возникает вопрос относительно того, 
должен ли данный факт иметь решающее значение при определении момента 
окончания угона транспортного средства?

Применительно к обозначенному вопросу некое подобие ситуации мы 
можем обнаружить в судебной практике по делам о хищениях, где момент 
окончания связан с возможностью пользоваться и распоряжаться похищен-
ным, а не с моментом завладения чужим имуществом. Однако вряд ли такое 

1 URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=191144190809684
753885016995&cacheid=2B00EAD7DC3B508922EB55EE1C2C2F54&mode=splus&base=
SOPV&n=245494&rnd=7A2DA57185C955E899FD71181F7186B7#2oz52pz5d3c

2 Именно такая точка зрения высказывалось долгое время в правовой литературе. 
См.: Петухов Б. Уголовная ответственность за угон транспортных средств //  Законность. 
1994. № 2. С. 14; Рагулина А. В., Юрченко И. А. Уголовная ответственность за неправо-
мерное завладение автомобилем или иным транспортным средством //  Закон. 2006. 
№ 5. С. 42.
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понимание стоит применять к составу угона транспортного средства, даже, 
несмотря на то, что в нем используется термин «завладение».

Безусловно, угон транспортного средства нарушает права владельца по вла-
дению, пользованию и распоряжению своим имуществом, т. е. угон посягает на 
основные правомочия собственника. Используемая же законодателем в ст. 166 
УК РФ формулировка «неправомерное завладение», с одной стороны, должна 
охватывать все случаи захвата и временного использования транспортного 
средства, а с другой стороны, «завладение» вовсе не предполагает совершение 
действий, «результатом которых является изъятие у собственника имущества, 
его использование и получение реальной возможности распоряжаться им по 
своему усмотрению»1.

Завладеть транспортным средством —  это значит получить возможность 
осуществить поездку на нем помимо воли собственника. Для этого виновно-
му необходимо установить контроль над транспортным средством. Поэтому 
момент окончания угона должен определяться моментом завладения чужим 
транспортным средством виновным безотносительно к тому обстоятельству, 
имел ли он возможность (беспрепятственно, по своему усмотрению и т. д.) 
пользоваться этим транспортным средством. Безусловно, в данном случае 
момент причинения ущерба владельцу транспортного средства, связанный 
с изъятием у него имущества, не совпадает с моментом получения виновным 
возможности пользоваться транспортным средством по своему усмотрению 
(момент установления господства над имуществом со стороны виновного). 
Однако это не повод для того, чтобы устанавливать более привилегированный 
режим в части определения момента окончания преступления для самого ви-
новного, причем в формальном составе преступления.

Если собственник имущества при совершении угона лишается реального 
господства и контроля над своим транспортным средством, а при этом вино-
вный завладевает этим транспортом (пусть у него и отсутствует возможность 
пользоваться угнанным автомобилем, но имеется такая возможность потен-
циально), то имеет место оконченный состав преступления, установленный 
ст. 166 УК РФ2. Конструкция состава угона, предусматривающая в качестве его 

1 См.: Нагаев Е. Угон и кража автотранспорта: вопросы разграничения составов 
преступлений //  Российская юстиция. 2000. № 8. С. 45.

2 Косвенно данная точка зрения подтверждена в постановлении Конституционно-
го Суда РФ от 07.04.2015 № 7-П «По делу о проверке конституционности положений 
пунктов 1 и 2 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта “а” 
части второй статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина В. В. Кряжева», где буквально сказано следующее: «В силу того, что на-
рушение права собственности и, соответственно, причинение имущественного вреда 
собственнику начинается с момента, когда виновное лицо неправомерно завладело иму-
ществом (в данном случае —  автомобилем) и тем самым лишило собственника реальной 
возможности владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению (в том 
числе обеспечивать его сохранность), с того же момента следует считать возможным 
привлечение этого лица к имущественной ответственности (в данном случае —  за вред, 
причиненный последующей кражей неустановленным лицом угнанного автомобиля). 
Поскольку в результате действий лица, неправомерно завладевшего чужим автомо-
билем, его собственник лишается контроля над своим имуществом (чем и создаются 
объективные условия для его последующей кражи третьими лицами), необходимо ис-
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объективного элемента —  акт завладения транспортным средством, указывает 
на то, что преступление является оконченным с момента установления на 
стороне виновного фактического владения транспортным средством, которое 
непременно следует за его изъятием у потерпевшего, а последний лишается 
контроля над своим имуществом. В этом отношении становится безразличным 
факт наличия у лица возможности (реальной или какой-то другой) пользовать-
ся угнанным автомобилем или иным транспортным средством.

Таким образом, для признания угона совершенным вовсе не обязательно, 
чтобы виновный воспользовался временно позаимствованным транспортным 
средством, создал реальную возможность для получения выгоды либо полу-
чил ее. Вполне достаточно того, чтобы на время это транспортное средство 
перешло в фактическое (физическое) обладание виновного посредством его 
захвата (завладения). Здесь главным критерием отграничения оконченного 
от неоконченного угона будет являться ответ на вопрос: вышло ли угнанное 
транспортное средство из номинального владения собственника или иного 
титульного владельца.

Сведение акта завладения транспортным средством до пределов беспрепят-
ственной возможности пользоваться транспортным средством лишь породит 
на практике широкий простор для субъективного восприятия (судебного тол-
кования) ситуации и нивелирует объективный критерий момента окончания 
преступления1.

При сложившейся практике понимания акта завладения, как характеристи-
ке оконченного состава угона, это означает, что транспортное средство выбыло 
из-под контроля собственника и уже находится в фактическом обладании вино-
вного2. В данном случае нам не надо определять, что противоправные действия 
виновного были прекращены сотрудниками правоохранительных органов, 
либо осуществлялись под их непосредственным наблюдением, передними 
или задними колесами автомобиль пересек охраняемую территорию, была ли 
вообще возможность у угонщика беспрепятственно пользоваться транспорт-
ным средством и т. п. Подобных споров удается избежать при существующей 
редакции постановления Пленума Верховного Суда РФ о моменте окончания 
угона транспортного средства.

Не будем также забывать, что определение момента окончания угона воз-
можностью пользоваться транспортным средством по своему усмотрению 
основывается на интересах виновного, но никак не потерпевшего, поскольку 
для последнего безразлично, имел ли виновный возможность пользоваться 
или распоряжаться угнанным транспортным средством по своему усмотрению. 
В таком случае совершенно несправедливо и нелогично признавать за угонщи-

ходить из того, что виновный в угоне ipso facto принимает на себя ответственность 
за последующую судьбу данного имущества —  вплоть до фактического возвращения 
автомобиля собственнику или до привлечения к ответственности лица, совершившего 
кражу данного автомобиля, если не докажет, что в результате его действий (бездействия) 
не были созданы условия для последующей утраты собственником его автомобиля».

1 На это справедливо обращает внимание П. С. Яни, приводя конкретные материалы 
судебных решений, где обосновывается подобный подход. См.: Яни П. С. Квалификация 
угона //  Законность. 2017. № 8, 9.

2 См.: Хилюта В. В. Понятие и признаки хищения в уголовном праве. М., 2016. 
С. 402–408.
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ком возможность беспрепятственно пользоваться имуществом, ставить пределы 
окончания преступления там, где преступник создал условия для извлечения 
выгоды. Беспрепятственная возможность, да еще обусловленная усмотрением 
угонщика, —  весьма неопределенное и неясное понятие. Завладение в составе 
угона предполагает такое положение, когда преступник установил контроль 
над транспортным средством, а собственник утратил этот контроль хотя бы на 
непродолжительное время, и у виновного возникла потенциальная возмож-
ность пользоваться транспортным средством.
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Некоторые проблемные вопросы освобождения 
от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 
давности

Черненко Т. Г.

Аннотация. В статье анализируются проблемные вопросы освобождения 
от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Под-
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держивается научная позиция относительно необходимости восстановления 
правила о прерывании течения срока давности привлечения к уголовной 
ответственности в случае совершения виновным лицом нового преступления.

Рассматриваются проблемные вопросы относительно приостановления 
сроков давности в отношении лиц, уклоняющихся от следствия или суда. 
Обосновывается вывод о необходимости введения специальных давностных 
сроков для лиц, уклоняющихся от следствия или суда, предлагается для ука-
занных лиц предусмотреть увеличение наполовину сроков давности, пред-
усмотренных в части первой статьи 78 УК РФ.

Ключевые слова: давность, освобождение от ответственности, приоста-
новление, прерывание срока.

Some problematic issues of exemption from criminal liability 
in connection with the expiration of the limitation period

Chernenko T. G.

Abstract. The article analyzes the problematic issues of exemption from 
criminal liability in connection with the expiration of the Statute of limitations. 
The scientifi c position on the need to restore the rule on the interruption of 
the Statute of limitations for criminal prosecution in the case of a new crime 
committed by the guilty person is supported.

The problematic issues concerning the suspension of the Statute of 
limitations in respect of persons evading the investigation or trial are considered. 
The conclusion about necessity of introduction of special limitation periods to 
persons evading investigation or trial is offered for those persons to provide 
for the increase of half-periods of limitation provided for in article 78 of the 
criminal code.

Keywords: limitation, exemption from liability, suspension, interruption of 
deadline.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ряд разно-
видностей освобождения лица, совершившего преступление, от уголовной 
ответственности. Одной из них является освобождение от ответственности 
в связи с истечением сроков давности. В соответствии со статьей 78 УК РФ 
виновное в преступлении лицо освобождается от уголовной ответственности, 
если со дня совершения преступления истекли сроки, предусмотренные в ча-
сти первой указанной статьи УК РФ, продолжительность которых установле-
на в зависимости от категории совершенных преступлений. Применительно 
к несовершеннолетним сроки давности, предусмотренные ст. 78 УК РФ, со-
кращаются наполовину.

Некоторые исследователи, анализирующие сроки давности привлечения 
к уголовной ответственности, закрепленные в ч. 1 ст. 78 УК РФ, приходят 
к выводу, что сроки давности должны быть более длительными, чем возмож-
ные сроки наказания в виде лишения свободы. Так, Ю. М. Ткачевский пишет: 
«Срок давности привлечения к уголовной ответственности не должен быть 
короче срока того наказания, которое можно назначить лицу за совершен-
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ное преступление. … И поэтому было бы целесообразно установить в законе 
максимальный срок давности привлечения к уголовной ответственности, до-
пустим, —  тридцать лет»1. Позиция Ю. М. Ткачевского относительно необходи-
мости увеличения сроков давности привлечения к уголовной ответственности 
поддержана А. М. Конаровским2, А. Е. Якубовым3. Сторонники указанной точ-
ки зрения обращают внимание на то, что срок давности привлечения к уголов-
ной ответственности, в частности, за особо тяжкое преступление составляет 
пятнадцать лет, а максимальное наказание в виде лишения свободы по данной 
категории преступлений составляет двадцать лет. В связи с этим возможна 
ситуация, при которой при совершении группового преступления часть лиц, 
привлеченных к ответственности, еще отбывают наказание, а в отношении не 
привлеченных к ответственности лиц давностный срок уже истек и, следова-
тельно, привлечь их к уголовной ответственности нельзя4.

Не соглашаясь с предложениями об увеличении сроков давности привлече-
ния к уголовной ответственности, предусмотренных в части первой статьи 78 
УК РФ, отметим, что основанием института давности в уголовном праве явля-
ется отпадение либо ослабление общественной опасности лица, совершившего 
преступление. Лицо, совершившее преступление, наибольшую общественную 
опасность представляет в момент совершения им преступления. С течением 
времени общественная опасность такого лица может значительно уменьшить-
ся и даже утратиться вообще. Об отпадении общественной опасности лица 
может свидетельствовать позитивное поведение лица после совершения пре-
ступления.

Если лицо после совершения преступления не было привлечено к ответ-
ственности по не зависящим от него обстоятельствам, не пыталось избежать 
уголовной ответственности, вело законопослушный образ жизни, не совершало 
новых преступлений в течение длительного времени, это свидетельствует об 
отпадении либо значительном снижении общественной опасности данного 
лица, в силу чего применение и исполнение в отношении такого лица на-
казания или иной меры уголовно-правового воздействия теряет свой смысл. 
Сроки, предусмотренные в ч. 1 ст. 78 УК РФ, вполне достаточны для того, 
чтобы виновное в преступлении лицо смогло своим позитивным посткрими-
нальным поведением доказать, что оно преуменьшило или вообще утратило 
свою общественную опасность.

Если со дня совершения преступления истекли сроки давности привлече-
ния к уголовной ответственности, то уголовное правоотношение, возникшее 
между лицом, совершившим преступление, и государством, прекращается. 
Прекращение правоотношения не происходит в том случае, если лицо, со-
вершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. Часть третья ста-

1 Ткачевский Ю. М. Освобождение от уголовной ответственности //  Курс уголов-
ного права. Общая часть /  Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. Т. 2. Учение 
о наказании. М., 1999. С. 188.

2 Конаровский А. М. Категории преступлений и вопросы освобождения от уголовной 
ответственности //  Российский следователь. 2003. № 2 //  СПС «Консультант Плюс». 
URL: http://www.consultant/ru (дата обращения: 08.10.2019).

3 Якубов А. Е. Сроки давности в уголовном праве //  Законность. 2010. № 8 //  СПС 
«Консультант Плюс». URL: http://www.consultant/ru (дата обращения: 08.10.2019).

4 См.: Якубов А. Е. Указ. соч.
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тьи 78 УК РФ гласит, что «течение срока давности приостанавливается, если 
лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом 
случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указан-
ного лица или явки его с повинной»1. По вопросу о том, что следует считать 
уклонением от следствия суда, то есть каково содержание такого уклонения, 
в доктрине уголовного права высказывались различные суждения (при этом 
разные исследователи указанного вопроса исходят из верной посылки, что 
уклонение от следствия и суда означает умышленную деятельность, направ-
ленную на то, чтобы избежать уголовной ответственности). Так, В. Сверч-
ков пишет, что необходимо любое действие лица (выделено мною. —  Т. Ч.) 
по заметанию следов преступления, удачной маскировке в социальной среде, 
хранению «обета молчания» о совершенном преступлении расценивать как 
уклонение от следствия и суда, приостанавливающее течение срока давно-
сти2. Суждение, близкое к изложенному, было высказано и авторами одного 
из комментариев к УК РФ: «лицами, уклоняющимися от следствия или суда, 
следует считать подозреваемого, обвиняемого и подсудимого, а также лицо, 
в отношении которого имеются сведения о его причастности к совершенному 
преступлению, которое принимает меры с целью уклонения от привлечения 
к уголовной ответственности, в связи с чем органы дознания и следователь 
вынуждены осуществлять оперативно-розыскные мероприятия и выполнять 
следственные действия по его розыску»3.

Х. Д. Аликперов, напротив, сужающий круг лиц, которые, по его мнению, 
могут быть признанными уклоняющимися от следствия и суда, пишет, что 
уклоняющимся от следствия или суда, следует «подразумевать только обвиня-
емого (подсудимого), который, с целью избежать уголовной ответственности, 
умышленно скрывает от органов дознания, предварительного следствия или 
суда место своего нахождения. Не могут рассматриваться как уклоняющиеся 
от следствия и суда лица, которые хотя и скрываются после совершения пре-
ступления, но органам предварительного расследования о них не известно как 
о лицах, совершивших преступление»4. По мнению А. С. Тарбагаева, «укло-
нением от следствия и суда, приостанавливающим течение срока давности 
уголовной ответственности, следует считать умышленные действия виновного 
лица, в установленном законом порядке признанного подозреваемым в со-
вершении преступления или привлеченного по уголовному делу в качестве 
обвиняемого, которые нарушают его юридическую обязанность постоянно 
находиться в ведении этих органов и быть в любое время доступным для них»5. 

1 Уголовный кодекс РФ 1996 г. (ред. от 02.08.2019) //  СПС «Консультант Плюс». 
URL: http://www.consultant/ru (дата обращения: 08.10.2019).

2 Сверчков В. В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 
сроков давности //  Журнал российского права. 2000. № 2. С. 89.

3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Расширенный уго-
ловно-правовой анализ /  под ред. В. В. Мозякова. М.: Экзамен. 2002. С. 136.

4 Аликперов Х. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 
сроков давности //  Законность. 1999. № 8. С. 12.

5 Тарбагаев А. Что считать уклонением от следствия и суда, приостанавливающим те-
чение срока давности, предусмотренного ст. 78 УК РФ? //  Уголовное право. 2008. № 4 //  
СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant/ru (дата обращения: 11.10.2019).
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Практически аналогичная позиция высказана А. В. Ендольцевой и Ю. В. Ен-
дольцевой1.

Как видно из приведенных выше суждений, одни из авторов исходят из 
широкого понимания содержания уклонения от следствия или суда, дру-
гие —  из узкого, ограниченного определенными уголовно-процессуальными 
моментами. Представляется, что не любые действия и акты бездействия лица 
могут рассматриваться как уклонение от следствия или суда. Если человек не 
является с повинной в правоохранительные органы, это не означает, что он 
уклоняется от следствия или суда (в смысле положений ч. 3 ст. 78 УК РФ), по-
скольку на нем не лежит юридическая обязанность осуществлять такую явку. 
В соответствии с ч. 1 ст. 51 Конституции Российской Федерации «никто не 
обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких род-
ственников…». Нет уклонения от следствия и суда в уголовно-правовом смысле 
и в том случае, когда лицо, совершившее преступление, но не приобретшее 
в связи с этим какого-либо уголовно-процессуального статуса, пытается из-
бежать привлечения к уголовной ответственности (меняет место жительства, 
фамилию и т. п.), поскольку это лицо действует в своих интересах, пытаясь 
таким образом защитить себя (как и в том случае, когда оно вправе не сви-
детельствовать против себя самого) и на нем не лежит обязанность облегчать 
деятельность правоохранительных органов по обнаружению и установлению 
лиц, совершивших преступление.

Положение меняется, если факт совершения конкретным лицом уста-
новлен и оно официально признано подозреваемым или обвиняемым, о чем 
данному лицу объявлено. По столь спорному вопросу относительно того, 
кто может считаться уклонившимся от следствия и суда, дано разъяснение 
в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19, с кото-
рым следует согласиться: «Под уклонением от следствия и суда следует по-
нимать такие действия подозреваемого, обвиняемого, подсудимого (выделено 
мною. —  Т.Ч.), которые направлены на то, чтобы избежать задержания и при-
влечения к уголовной ответственности (например, намеренное изменение 
места жительства, нарушение подозреваемым, обвиняемым, подсудимым 
избранной в отношении его меры пресечения, в том числе побег из-под 
стражи)»2. Как видим, высшая судебная инстанция под лицами, которые 
могут быть признаны уклонившимися от следствия или суда, понимает лиц 
с установленным процессуальным статусом. Только умышленная деятель-
ность именно таких лиц, направленная на то, чтобы уклониться от следствия 
и суда и избежать уголовной ответственности, влечет приостановление те-
чения срока давности. Однако и после принятия указанного постановления 
некоторые авторы исходят из широкого понимания уклонения от следствия 

1 См.: Ендольцева А. В., Ендольцева Ю. В. Проблемы приостановления срока давно-
сти привлечения к уголовной ответственности лица, уклоняющегося от следствия или 
суда //  Российский следователь. 2012. № 7 //  СПС «КонсультантПлюс». URL: http://
www.consultant/ru (дата обращения: 11.10.2019).

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 (ред. от 29.11.2016) 
«О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок ос-
вобождения от уголовной ответственности» //  СПС «Консультант Плюс». URL: http://
www.consultant/ru (дата обращения: 11.10.2019).
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или суда. Так, Грачева Ю. В. в комментарии к УК РФ пишет, что уклонение 
может иметь место «и тогда, когда лицо скрывается в целях уклонения от 
уголовной ответственности, не будучи еще известным органам правопо-
рядка и правосудия»1. Эта позиция по изложенным выше обстоятельствам 
представляется ошибочной.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что уклонением от следствия 
или суда, влекущим приостановление течения срока давности привлечения 
к уголовной ответственности, является умышленная деятельность подозре-
ваемого, обвиняемого или подсудимого (официально установленный уголов-
но-процессуальный статус которых известен указанным лицам), заведомо на-
правленная на то, чтобы избежать уголовной ответственности.

Законодатель не предусмотрел какие-либо сроки давности привлечения 
к уголовной ответственности в отношении лиц, указанных в части третьей 
статьи 78 УК РФ, уклонившихся от следствия или суда. Критикуя такое положе-
ние, Х. Д. Аликперов и К. Ш. Курбанов отмечают, что законодатель «не остав-
ляет никакого шанса такому лицу, а совершенное им преступление становится 
безысходным финалом его судьбы, что вряд ли можно признать правильным. 
В силу изложенного было бы целесообразно, —  считают указанные авторы, —  
из содержания ст. 78 УК РФ исключить третью часть», предусматривающую 
приостановление сроков давности2. Предложение об исключении из статьи 78 
части третьей было позднее высказано и А. Е. Якубовым3.

Нельзя не согласиться с тем, что противоречит соображениям гуманизма 
и справедливости положение, при котором угроза привлечения к уголовной 
ответственности может преследовать человека всю жизнь, даже в том слу-
чае, если он после совершенного когда-то преступления долгие г.ы ведет 
законопослушный образ жизни. Специальные сроки давности привлече-
ния к уголовной ответственности для таких лиц должны быть установлены. 
Однако вряд ли можно согласиться с тем, что из статьи 78 УК РФ следует 
исключить третью часть и, следовательно, оставить одинаковые сроки дав-
ности привлечения к уголовной ответственности как для лиц, уклонявшихся 
от следствия или суда, так и для лиц не уклонявшихся. Сроки давности для 
лиц, уклонившихся от следствия и суда, не должны быть идентичны тем, что 
установлены для лиц, не пытавшихся избежать уголовной ответственности, 
поскольку гуманизм следует проявлять и к потерпевшим от преступления, 
которые вполне обоснованно рассчитывают на привлечение виновных в пре-
ступлении лиц к уголовной ответственности. Сроки давности, безусловно, 
должны быть больше. В то же время полагаем, что чрезмерное увеличе-
ние давностных сроков для лиц, перечисленных в части третьей статьи 78 
УК РФ, вряд ли можно считать оправданным. Так, В. Мальцев предлагает 
дополнить часть третью ст. 78 УК РФ следующим образом: «При этом лицо 

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). 
7-е изд., перераб. и доп. /  под ред. Г. А. Есакова. М.: Проспект, 2017 //  СПС «Консуль-
тантПлюс». URL: http://www.consultant/ru (дата обращения: 11.10.2019).

2 Аликперов Х. Д., Курбанов К. Ш. УК РФ и некоторые проблемы освобождения от 
уголовной ответственности //  Государство и право. 2000. № 1. С. 59.

3 См.: Якубов А. Е. Сроки давности в уголовном праве //  Законность. 2010. № 8 //  
СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant/ru (дата обращения: 11.10.2019).
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не может быть привлечено к уголовной ответственности, если с момента 
совершения преступления прошло в два раза больше времени по сравне-
нию с соответствующими сроками, указанными в пунктах «а», «б», «в», «г» 
части первой настоящей статьи, и давность не была прервана совершени-
ем нового преступления»1. Если учесть, что сроки давности привлечения 
к уголовной ответственности, предусмотренные статьей 78 УК РФ, весьма 
значительные, особенно для лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, то увеличение этих сроков вдвое представляется несправедливым 
и негуманным, не соответствующим основанию института давности, которое 
заключается в отпадении либо ослаблении общественной опасности лица, 
совершившего преступление. В то же время с учетом интересов потерпевших 
увеличение сроков давности для лиц, отмеченных в части третьей ст. 78 
УК РФ, должно быть довольно значительным.

В связи с изложенным представляется целесообразным дополнить статью 78 
УК РФ частью 3.1 следующего содержания: «Лица, указанные в части третьей 
настоящей статьи, освобождаются от уголовной ответственности, если со дня 
совершения преступления истекли увеличенные наполовину сроки, пред-
усмотренные частью первой настоящей статьи, и эти лица во время течения 
давностного срока не совершили новых преступлений»2.

Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации не предусматри-
вает положений о прерывании давностных сроков в случае совершения лицом 
новых преступлений. На это упущение со стороны законодателя обращали 
внимание многие исследователи3.

В основе института давности лежит либо полное отпадение общественной 
опасности лица, совершившего преступление, либо такое снижение степени 
его общественной опасности, при котором привлечение лица к уголовной 
ответственности закон признает нецелесообразным. Лицо своим последую-
щим поведением после совершения преступления должно доказать, что оно 
утратило свою общественную опасность. Если же лицо в период давностного 
срока совершает новое преступление (особенно умышленное), то тем самым 
оно подтверждает, что не утратило свою общественную опасность, напротив, 
оно представляет повышенную общественную опасность. И такое негативное 
поведение во время течения давностного срока должно влечь неблагоприятные 
последствия для правонарушителя.

1 Мальцев В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 
сроков давности //  Уголовное право. 2006. № 1 //  СПС «КонсультантПлюс». URL: http://
www.consultant/ru (дата обращения: 11.10.2019).

2 Черненко Т. Г. Некоторые вопросы освобождения от уголовной ответственности 
в связи с истечением сроков давности //  Вестник Кузбасского института. 2019. № 3 (40). 
С. 102.

3 См., например: Ткачевский Ю. М. Освобождение от уголовной ответственности / 
Курс уголовного права. Общая часть: учебник для вузов /  под ред. Н. Ф. Кузнецовой, 
И. М. Тяжковой. Т. 2: Учение о наказании. М., 1999; Мальцев В. Указ. соч.; Прошля-
ков Д. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков дав-
ности //  Российская юстиция. 2000. № 9; Балафендиев А. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с истечением сроков давности по УК РФ //  Уголовное право. 
2011. № 1; Якубов А. Е. Указ. соч.

815



Представляется целесообразным восстановить правило о прерывании те-
чения давностного срока, предусмотрев прерывание срока давности в случае 
совершения лицом нового тяжкого или особо тяжкого преступления. При этом 
срок давности привлечения к уголовной ответственности по обоим престу-
плениям должен исчисляться со дня совершения нового преступления и быть 
равным сроку давности, предусмотренному в статье 78 УК РФ за наиболее 
тяжкое по категории преступление.
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