
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени А. С. ПУШКИНА 

Юридический факультет 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ 

Научно-теоретический и информационно-практический 
межрегиональный журнал 

Основан в 2004 году 

Журнал включен ВАК Министерства образования и науки РФ в «Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны  

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций  
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» 

№ 3 (45) 
2016 



 

УДК 34 
ББК 67 

Ленинградский юридический журнал 
№ 3 (45) 

Р е д а к ц и о н н а я   к о л л е г и я: 
В. Н. Скворцов (гл. редактор), 

О. В. Лунькова (зам. главного редактора), И. С. Кокорин (отв. секретарь), 
Н. В. Бугель, М. Ю. Павлик, В. Г. Павлов, С. А. Роганов,  
Е. В. Силина, О. Э. Старовойтова, А. В. Стремоухов,  

Ю. М. Литвинова, Е. А. Нахова, Е. М. Оль, Е. В. Шеховцева 

Р е д а к ц и о н н ы й  с о в е т: 
Е. В. Вавилин, Н. А. Васильчикова, С. В. Кабышев, Г. Н. Комкова, 

А. C. Подшибякин, И. Ф. Покровский, В. Ф. Попондопуло,  
В. Б. Романовская, Д. А. Смирнов, Ю. Б. Шубников 

Журнал издается четыре раза в год. 
Подписной индекс ЗАО «Агентство подписки и розницы»: 46786. 

Свидетельство о регистрации:  
ПИ № ФС 77-18800 от 25 октября 2004 г. 

Адрес редакции: 
196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское ш., 10 

тел. (812) 470-56-74; e-mail: lenjurnal@yandex.ru 
Сайт журнала: http://lengu.ru/pages/izdaniya-lgu-im-

aspushkina/leningradskiy-yuridicheskiy-jurnal.php 

Полнотекстовая версия номеров журнала,  
а также аннотации статей и ключевые слова на рус. и англ. яз. 

доступны на сайте www.elibrary.ru 

 Ленинградский государственный университет 
имени А. С. Пушкина, 2016 

 «Ленинградский юридический журнал» 
ISSN 1813-6230 



3 

Содержание 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

А. В. Стремоухов 
Философско-правовые характеристики  основных прав человека ...................... 11 

Н. В. Бугель, Н. А. Игошин 
Стратегическое планирование как средство совершенствования деятельности 
правоохранительных органов (методологический аспект) .................................. 20 

Р. И. Хаяли 

Политико-правовое урегулирование  крымско-татарской проблемы 
в СССР (1956–1991 гг.) ......................................................................................... 28 

Е. Ю. Калинина 
Переходный период в развитии государственности  в описании теории 
синергетического моделирования  сложных социально-правовых процессов…38 

В. И. Реброва 
Нормативно-правовое регулирование  образовательной деятельности 
в дошкольной  образовательной организации в современных условиях............. 49 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

П. Л. Лихтер 
Влияние художественной литературы на формирование 
конституционно-правовых институтов  в Российской Федерации...................... 60 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Д. О. Мухин 
К вопросу о пределе усмотрения сторон договора 
при определении последствий наступления смерти физического лица .............. 69 

М. В. Рыбкина 
Охрана и защита культурных ценностей ............................................................. 80 

А. А. Волос 

Система принципов-методов гражданского права:  постановка проблемы ........ 90 
А. А. Морозов 

Эволюция развития механизма правового регулирования 
договора поставки для государственных нужд  в Российской Федерации ......... 99 

Е. Г. Петренко, О. В. Новикова 
Международно-правовая защита авторских прав  в сети Интернет .................. 108 



4 

А. В. Прозванченков, Р. А. Шахбазов 
Юридическая природа злоупотребления правом 
в международных частноправовых отношениях ............................................... 117 

Д. А. Пяткин, Т. В. Андрейчук 
Правовые основы использования конкурса  как способа определения 
поставщика  (подрядчика, исполнителя) ............................................................ 124 

Д. А. Пяткин, Т. В. Андрейчук 
Гражданско-правовая характеристика  особенностей корпоративных прав ..... 134 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО. НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Е. М. Андреева, А. В. Радько 
Понимание категории «финансирование» 
в различных областях российского права .......................................................... 142 

Е. В. Шеховцева 
Роль и значение общероссийского классификатора видов   
экономической деятельности в организации и осуществлении 
платной деятельности образовательной организацией ...................................... 151 

ТРУДОВОЕ ПРАВО.  ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В. В. Цветков 
Проблемы дифференциации социального права ЕС .......................................... 162 

В. В. Цветков 
Переход к «мягкому» правовому регулированию  трудовых отношений в ЕС 173 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Е. М. Оль, М. А. Шадров 
Соотношение правовых категорий «вред», «ущерб»,  «убытки» 
в экологической сфере ........................................................................................ 184 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 

В. Г. Павлов 

О факультативных признаках субъективной стороны хулиганства .................. 191 
В. Б. Малинин 

Преподаватель – не должностное лицо .............................................................. 201 
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

В. Ю. Низамов 

Институт реабилитации в уголовном процессе: 
проблемы применения и перспективы развития ................................................ 213 



5 

А. Г. Тузов 

Роль суда в производствах по пересмотру приговоров 
в уголовном процессе Чехии и России ............................................................... 222 

В. В. Хатуаева, М. А. Авдеев 
Особенности формирования вопросного листа  и напутственного слова 
председательствующего  при рассмотрении уголовного дела  с участием 
присяжных заседателей (практика Воронежского областного суда) ................ 230 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО, АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

В. А. Максимов, О. В. Лунькова 
Актуальные аспекты возбуждения производства по административным делам 
об оспаривании решений,  действий (бездействия) должностных лиц   
органов власти и управления.............................................................................. 239 

С. В. Солодовникова 
Меры предупреждения коррупционных правонарушений  юридическими 
лицами при применении ст. 19.28  Кодекса Российской Федерации  
об административных  правонарушениях и механизм их реализации .............. 248 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

Е. А. Нахова 

К вопросу об актуальных проблемах доказательственного права 
в цивилистическом процессе .............................................................................. 255 

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ 

Р. А. Ромашов, Л. А. Пасешникова 
Национальная культура России и мировая культура: проблемы интеграции  
и дезинтеграции в условиях  глобализационных вызовов современности  
(аналитический обзор материалов XVI Международных Лихачевских научных 
чтений  «Современные глобальные вызовы и национальные интересы».  
СПб.: СПбГУП, 19–21 июня 2016 г.) ................................................................. 265 
Сведения об авторах .......................................................................................... 277 



6 

LENINGRADSKIY 
JURIDICAL 
JOURNAL 

Scientific-theoretical and informative-practical journal 

№ 3 (45) 
2016 

CONTENT 

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW 
A. V. Stremoukhov 

Philosophical and legal characteristics of fundamental human rights ........................ 11 
N. V. Bugel, N. A. Igoshin 

Strategic planning as means of enhancement of activities 
of law enforcement agencies (methodological aspect) .............................................. 20 

R. I. Hayali 
Political and legal settlement of the Crimean Tatar problem 
in the USSR (1956–1991) ....................................................................................... 28 

E. Yu. Kalinina 
Transition period in development of statehood in the description 
of the theory of synergetic modeling of difficult social and legal processes .............. 38 

V. I. Rebrova 
Legal regulation of educational activity at the preschool educational organization 
in modern conditions .............................................................................................. 49 

CONSTITUTIONAL LAW 
P. L. Likhter 

Influence of fiction on formation of constitutional and legal institutes 
in the Russian Federation ........................................................................................ 60 

CIVIL LAW 
D. O. Mukhin 

To a question of a limit of a discretion of agreement parties in case 
of determination of consequences of approach of death of physical person ............... 69 

M. V. Rybkina 
Security and protection of cultural values ................................................................ 80 



7 

A. A. Volos 
System of the principles-methods of civil law: statement of a problem ..................... 90 

A. A. Morozov 
Evolution of development of the mechanism of legal regulation 
of the delivery agreement for the state needs in the Russian Federation .................... 99 

E. G. Petrenko, O. V. Novikova 
International legal protection of copyright on the Internet ...................................... 108 

A. V. Prozvanchenkov, R. A. Shakhbazov 
The legal nature of abuse of the right in the international private-law relations ....... 117 

D. A. Pyatkin, T. V. Andreychuk 
Legal basis of use of tender as method of determination of the supplier 
(contractor, executor) ............................................................................................ 124 

D. A. Pyatkin, T. V. Andreychuk 
Civil characteristic of features of corporate laws.................................................... 134 

FINANCIAL LAW. TAX LAW 
E. M. Andreyeva, A. V. Radko 

Understanding of category "financing" in various fields of Russian law ................. 142 
E. V. Shekhovtseva 

Role and the meaning of the All-Russian Classifier of Economic Activities in the 
organization and implementation of paid activities by the educational organization 151 

LABOUR LAW. LAW OF SOCIAL SECURITY 
V. V. Tsvetkov 

Problems of differentiation of the social right of the EU ........................................ 162 
V. V. Tsvetkov 

Transition to "soft" legal regulation of the labor relations to the EU ....................... 173 
ECOLOGICAL LAW 

E. M. Ol', M. A. Shadrov 
Ratio of legal categories "harm", "damage", "losses" in the ecological sphere ........ 184 

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY 
V. G. Pavlov 

About facultative signs of the subjective party of hooliganism ............................... 191 

V. B. Malinin 

The teacher – not the official ................................................................................. 201 



8 

CRIMINAL TRIAL 

V. Y. Nizamov 

Rehabilitation institute in criminal proceedings: 
problems of application and development prospects .............................................. 213 

A. G. Tuzov 

Role of court in productions on review of sentences in criminal procedure 
of the Czech Republic and Russia ......................................................................... 222 

V. V. Hatuayeva, M. A. Avdeev 

Features of formation of the list of questions and the parting word  
of the chairman by consideration of criminal case with participation of jurors 
(practice of the Voronezh regional court) .............................................................. 230 

ADMINISTRATIVE LAW, ADMINISTRATIVE PROCESS 

V. A. Maximov, O. V. Lun'kova 

Urgent aspects of initiation of production on administrative cases  
about contest of decisions, actions (failure to act) of officials of bodies 
of authority and management ................................................................................ 239 

S. V. Solodovnikova 

Measures of the prevention of corruption offenses legal entities in case 
of application of Art. 19.28 of the Russian Federation Code  
of Administrative Offences and the mechanism of their implementation ................ 248 

CIVIL PROCESS. ARBITRAL PROCESS 

E. A. Nakhova 

To a question of urgent problems of the law of evidence in civil process ................ 255 

REVIEWS AND REVIEWS 

R. A. Romashov, L. A. Paseshnikova 

National culture of Russia and world culture: problems of integration  
and disintegration in the conditions of globalization calls of the present  
(the state-of-the-art review of materials XVI of the International Likhachevsky 
scientific readings "Modern global challenges and national interests",  
SPb.: Saint-Petersburg University of the Humanities and Social Sciences,  
on June 19–21, 2016) ............................................................................................ 265 

About authors……………………………………………………………………….277 



9 

Поздравляем с юбилеем! 

Юрию Борисовичу Шубникову – 60 лет 
Профессор кафедры граждан-

ского и международного частного 
права юридического факультета Ле-
нинградского государственного уни-
верситета им. А.С. Пушкина, доктор 
юридических наук, кандидат экономи-
ческих наук, профессор, заслуженный 
работник высшей школы Российской 
Федерации, полковник полиции Шубни-
ков Юрий Борисович родился 21 сен-
тября 1956 г. в г. Куйбышеве. В 1982 г. 
окончил Ленинградский государствен-
ный университет и через девять лет 
защитил кандидатскую диссертацию 
по экономике на тему: «Взаимодей-

ствие распределения и социальной сферы в условиях перехода к рынку». В 
2002 г. он защитил докторскую диссертацию, но уже по праву: «Становле-
ние и развитие правового обеспечения предпринимательской деятельности в 
России IX – начала XX века (историко-теоретическое исследование)». И в 
этом же году Шубников Ю.Б. возглавил кафедру гражданского права юри-
дического факультета РГПУ им. А.И. Герцена. В 2003 г. ему присвоено зва-
ние профессора.  

Ю.Б. Шубников принимает активное участие в подготовке научных 
кадров. Под его руководством было подготовлено и защищено шесть канди-
датских диссертаций по юриспруденции. Шубников Ю.Б. является членом 
докторского диссертационного совета по юриспруденции Санкт-
Петербургского университета МВД России. 

Сферу научных интересов Шубникова Ю.Б. составляют проблемы 
становления и развития предпринимательских правоотношений в России, 
коммерческое, финансовое и таможенное право. Всего им было опубликова-
но около 70 научных работ, из них две монографии, курс лекций, учебник.  

Следует особо подчеркнуть, что Шубников Ю.Б. осуществил одно из 
первых историко-правовых исследований процесса становления российского 
дореволюционного предпринимательского права, начиная с IX до начала 
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XX века, проанализировал исторический генезис основных правовых инсти-
тутов, образующих содержание предпринимательского, коммерческого и 
таможенного права. Он впервые ввел в современный научный оборот ряд до-
революционных источников, которые позволили раскрыть ранее неисследо-
ванные аспекты государственного регулирования предпринимательских 
отношений в России с XIX до начала XX в. Предложив периодизацию исто-
рии становления предпринимательских правоотношений в Западной Европе и 
России, Ю.Б. Шубников провел сопоставительный анализ особенностей их за-
конодательного оформления, предпринял попытку исследования исторической 
ретроспективы процесса формирования правовых основ предпринимательской 
деятельности с учетом влияния на него трансакционных издержек. 

С юбилеем Юрия Борисовича Шубникова поздравляют коллеги, редак-
ционный совет и редакция Ленинградского юридического журнала. 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 
УДК 340.12.023 

А. В. Стремоухов  
 

Философско-правовые характеристики  
основных прав человека 

 
В статье рассматривается вопрос о том, что основные права человека, как и дру-

гие правовые явления и право в целом, имеют свои характеристики. К их числу автор 
относит качество, свойства и признаки (черты). Указанным характеристикам даётся 
научное определение, раскрывается их содержание, показаны их сходство и различие. 

 
In this article, the question that fundamental human rights, as well as other legal 

phenomena and the law in General, have their own characteristics. Among them, the author 
relates: the quality, properties and characteristics (traits). The specified characteristics is 
given scientific definition and disclosed their contents, showing their similarities and dif-
ferences. 

 
Ключевые слова: основные права человека, характеристики прав, теория 

свойств основных прав, качество основных прав, свойство прав, признаки (черты), 
социальное благо, правовая возможность. 

 
Key words: fundamental human rights, rights, property theory characteristics  

of fundamental rights, the quality of basic rights, property rights, signs (traits), social  
benefit, the legal possibility. 
 

1. Разобщённость подходов к названию и содержанию  
характеристик основных прав человека 

Любое правовое явление имеет свои характеристики. Характеристика 
(от древнегреч. χαρακτηριστικός – «отличительный») – это всесторонняя оцен-
ка того или иного материального или духовного явления в форме доктрины. 
Наука знает такие характеристики, как свойство, качество, признаки (черты). 
Все эти характеристики имеют как общая теория права, так и теория основ-
ных прав человека. Если характеристики права как сферы общественного со-
знания разработаны юридической наукой достаточно полно, то о понятии и 
содержании характеристик основных прав человека этого сказать нельзя. 

                                                             
  © Стремоухов А. В., 2016 
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Цель настоящей статьи – привлечь внимание юристов-исследователей к этой 
проблеме. 

Основные права человека, взятые в единстве, в отличие от какого-либо 
права, взятого в отдельности, образуют единый межотраслевой правовой ин-
ститут. Данный вывод имеет важное теоретическое значение. Во-первых, он 
позволяет взглянуть на основные права как на нечто целостное. Во-вторых, 
признание основных прав институционным образованием означает, что они, 
как и всякое иное явление реальности, обладают рядом объективных харак-
теристик1. 

Важнейшей характеристикой основных прав человека является свой-
ство. Свойство не только объединяет основные права в единую правовую ка-
тегорию, но и даёт возможность отграничить от производных прав, глубже 
понять их содержание и социальное назначение. Поскольку свойство как ха-
рактеристика  прав человека имеет важное теоретическое и практическое 
значение для российского права, постольку возникла необходимость его 
адекватного толкования. Реализация этой необходимости затруднена  
несколькими обстоятельствами: 1) отсутствием в науке конституционного 
права научно обоснованной теории свойства основных прав человека (как и 
прав производных); 2) отсутствием теоретико-правового определения поня-
тия «свойство основного права человека»; 3) широким использованием учё-
ными наряду с термином «свойство основных прав» схожих с ним категорий: 
«качество», «признаки», «черты», «особенности». 

Несмотря на то что правоведы довольно часто используют категорию 
«свойство прав человека (гражданина)»2, они никогда не раскрывают её3. Это 
обстоятельство не способствует формированию научной определённости ука-
занной дефиниции и ведёт к размытости знаний о правовом явлении, которое 
отражается ею. То же самое можно сказать и о случаях использования терми-
на «свойство прав» через союз «и» с другими сходными понятиями. Выска-
занное положение можно проиллюстрировать следующими примерами. Так, 
известный отечественный конституционалист Л. Д. Воеводин в своих работах 
писал, что основные конституционные права образуют институт, позволяю-
щий взглянуть на них как на нечто целостное, обладающее специфическими 
                                                             

1 См.: Алексеев С. С. Право: азбука-теория-философия: опыт комплексного исследова-
ния. М., 1999. С. 242. 

2 Термин «свойство» использовал ещё в позапрошлом веке выдающийся русский юрист 
К. П. Победоносцев (См.: Победоносцев К. П. Курс гражданского права. СПб., 1896. Т. I–III. С. 116). 

3  См., к примеру: Конституция Российской Федерации: комментарий / под ред. 
Б. Н. Топорнина и др. М., 1994. С. 130; Стрекозов В. Г., Казанчев Ю. Д. Конституционное пра-
во России: учеб. М., 1997. С. 87 и др. 
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признаками и свойствами4. Можно было бы полностью разделить эту точку 
зрения, если бы её автор сделал оговорку: в каком отношении друг с другом 
находятся термины – «признаки» и «свойства». Это синонимы или различные 
понятия? 

Ряд учёных (Г. Ф. Шершеневич, В. А. Патюлин, И. В. Упоров) в своих 
трудах не пользуются термином «свойство». Равнозначным ему они исполь-
зуют понятие «признак»5 . Кроме того, Н. В. Витрук наравне с термином 
«признак конституционных прав» использовал понятие «качество конститу-
ционных прав», а В. А. Патюлин как синоним категории «признак права» ис-
пользует термин – «характерные черты». 

Видимая разобщённость в использовании понятий «свойство прав», 
«признак прав» и других имеет под собой основание. Одним из них,  по мне-
нию автора, является отсутствие единства в определении категорий «свой-
ство» и «качество» в среде философов. Так, например, А. И. Уёмов в одной 
из книг пишет, что «вещь – это система качеств. Различные вещи – это раз-
личные системы качеств»6. Качество же им определяется как «существенное 
свойство»7. Такого же мнения придерживается и И. Ф. Лукьянов. Он считает, 
что «каждое свойство есть то или иное качество (основное или неосновное), а 
каждое качество – то или иное свойство (существенное или несуществен-
ное)…»8. Эта точка зрения отражена и в определении «свойства» в «Словаре 
русского языка» С. И. Ожегова (М., 1985). Оно сформулировано так: «Свой-
ство – качество, признак, составляющий отличительную особенность кого-
чего-нибудь», т. е., словарь уравнивает между собой не только «свойство» и 
«качество», но и «признак». 

Приведённая терминологическая разобщённость в названии характери-
стик основных прав человека в теории прав человека привела к значительным 
различиям в количественном и качественном (содержательном) наборе эле-
ментов этих характеристик. Так, в своё время О. Е. Кутафин основным пра-
вам приписывал следующие свойства: возникают не на основе общих 
правоотношений, а непосредственно из Основного закона государства; выра-

                                                             
4 См.: Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в СССР: учеб. пособие. М., 1997. 

С. 148. 
5 См.: Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. Вып. 3. Философия права. Т. 1. Часть 

теоретическая. М., 1912. С. 605; Патюлин В. А. Субъективные права граждан: Основные чер-
ты, стадии, гарантии реализации // Сов. гос-во и право. 1974. № 6. С. 25; Упоров И. В. Право-
вое регулирование естественных прав человека в местах лишения свободы. Рязань, 1998. С. 8. 

6 Уемов А. И. Вещи, свойства и отношения. М., 1963. С. 21.  
7 См.: там же. С. 39. 
8 Лукьянов И. Ф. Сущность категории «свойство». М., 1982. С. 45. 
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жают отношения и связи гражданина и государства; не прекращаются и не 
возникают вновь; содержание и объём основных прав всех  граждан одинако-
вы; осуществляются преимущественно путём появления конкретных право-
отношений, в ходе которых возникают новые субъективные права; 
реальность основных прав обеспечивается не только и не столько индивиду-
альными усилиями отдельного гражданина, сколько государственным и об-
щественным строем9. Н. В. Витрук, говоря о природе основных прав граждан, 
выделял уже не свойства, а юридические признаки. И причём только два: вы-
сокую степень обобщённости (абстрактности) и относительную стабиль-
ность. Все остальные элементы характеристики он называл социальными 
особенностями10. Признаки основных конституционных прав граждан иссле-
довались в кандидатской диссертации А. П. Иванова. В ней диссертант, по 
его терминологии, выделил: а) четыре основных юридических признака ос-
новных прав: 1) всеобщность, 2) равенство, 3) единство, 4) гарантирован-
ность и, кроме того, б) три юридических особенности: широкое социальное 
содержание, неизменяемость, неотчуждаемость11. 

Анализ всего многообразия характеристик основных прав человека, 
существующих в отечественном правоведении, показал с одной стороны – 
близость терминов «качество», «свойство» и «признак», а порой и прямой 
переход в их отождествление, а с другой – необходимость их унификации, 
сведения в определённое единство. Это обстоятельство, в свою очередь, по-
требовало построения возможной иерархии указанных терминов, используе-
мых в качестве характеристик основных прав человека. 

2. Определение качества и свойства основных прав человека 
Итак, что же такое «качество» и «свойство» основных прав? В филосо-

фии понятие «качество», равно как и развивающийся в тесном единстве с ней 
термин «свойство», – древнейшие философские дефиниции, которые зани-
мают важное место среди категорий материалистической диалектики12. «Ка-
чество, – пишет А. Ф. Назаренко, – это внутренняя, существенная 
определённость предметов, представляющая собой единство его важнейших 
(существенных) свойств и выражающая его основные отличия от всех других 
предметов и явлений. В качестве, таким образом, воплощена неразрывная 
                                                             

9 См.: Кутафин О. Е. Основные права, свободы и обязанности граждан СССР // Совет-
ское государственное право: учеб. 2-е изд., испр. и доп. М., 1985. С. 167–168. 

10 См.: Витрук Н. В. Юридическая природа конституционных прав и свобод граждан // 
Конституционный статус личности в СССР. М., 1980. С. 71, 72. 

11 См.: Иванов А. П. Основные признаки конституционных прав и обязанностей совет-
ских граждан: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1969. С. 4, 5. 

12 См.: Лукьянов И. Ф. Указ. соч. С. 14. 
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связь всех основных свойств предмета»13. Важным моментом качества явля-
ется некоторая целостность, определённость предмета, тождественная с его 
бытием; теряя своё качество, предмет перестаёт быть тем, чем он явля-
ется14. Качество предмета, как правило, не сводится к отдельным его свой-
ствам 15 . Следовательно, исходя из приведённых точек зрения, в ряду 
характеристик основных прав качество стоит выше, чем свойство и соотно-
сится с ним как  целое и часть. С. С. Алексеев существенно обогатил приве-
дённые выше точки зрения. Он полагал, что «качество» – это внутренняя, 
органическая особенность права как социального образования, а «свойство» 
– внешнее его проявление в процессе функционирования права16. 

Теперь остаётся ответить на вопрос: что подпадает под характеристику 
«качество основных прав», а что под «свойство основных прав»? По мнению 
автора, качеством или существенной внутренней определённостью основно-
го права является возможность человека обладать жизненно важным для 
него благом17. Благо, как его трактует философский словарь, – это предмет 
или явление, удовлетворяющие определённую человеческую потребность, 
отвечающие интересам, целям и устремлениям человека18. Социальные блага 
по своему характеру, свойствам, назначению – ценности весьма разнообраз-
ные. Они могут быть не только материальными, но и духовными (культур-
ными, политическими, нравственными) и др. 

С точки зрения Конституции РФ и законов социальными благами сле-
дует признавать все то, что позволяет человеку вести нормальный образ жиз-
ни, соответствующий уровню современной цивилизации. В качестве 
социальных благ могут выступать, например, свобода, честь, достоинство, 
жизнь, здоровье, безопасность, образование, творческая деятельность, труд, 
отдых, общение и многое другое. Пользование благом может состоять не 
только в обладании теми или иными материальными ценностями, но и в са-
мой свободе поведения, выборе поступков (нематериальные блага). Это 
наглядно можно показать, раскрывая все роды (классы) и виды основных 
прав человека – прирожденные, гражданские, политические, экономические, 
социальные и культурные. 

                                                             
13 См.: Назаренко А. Ф. Универсальные связи бытия // Философия: учеб. для юрид. ву-

зов / под ред. В. П. Сальникова и др., изд. второе, испр. и доп. СПб., 1999. С. 305.   
14 См.: Лукьянов И. Ф. Указ. соч. С. 43. 
15 См.: Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. Изд. 5. М., 1987. С. 194. 
16 См.: Алексеев С. С. Указ. соч. С. 242 и след. 
17 См.: Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С. 77–84. 
18 См.: Философский словарь. М., 1987. С. 46. 
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Без такого качества, как возможность удовлетворять какое-то благо, 
нет основного права человека. Оно одинаково соответствует и конституци-
онным правам, и основным международным правам, и основным правам, не 
закрепленным в нормах права (право на любовь близких, право дышать и 
др.). Л. Д. Воеводин считал, что возможность – это то, что при наличии 
определённых условий может стать реальностью, превратиться в действи-
тельность. «Это свойство возможности в полной мере присуще всем записан-
ным в Конституции и законах правам и свободам личности. При таком 
истолковании возможности в первую очередь подчёркивается её способность, 
обеспеченная наличными условиями, стать действительностью»19. Это зна-
чит, что человек может распоряжаться заключённой в праве возможностью, 
опираясь на активное содействие, помощь других лиц, государственных ор-
ганов, общественных объединений. Возможность обладать социальными бла-
гами при определённых условиях не исключает, а предполагает и другую 
возможность – возможность требовать содействия в реализации основного 
права, помощи или невмешательства других лиц. 

Таким образом, правовая возможность весьма широка по объему, бога-
та по содержанию и делится на несколько видов: а) возможность свободно 
избирать вариант поведения, его вид и меру, т. е. совершать собственные по-
ложительные действия; б) возможность пользоваться определенными соци-
альными благами и ценностями; в) возможность требовать от других лиц 
выполнения ими своих обязанностей перед управомоченными лицами; 
г) возможность защитить свое право с помощью предусмотренного законом 
правового механизма20. 

Определение основного права человека через его сущностное качество 
– правовую возможность – вполне себя оправдало, прочно вошло в правовой 
оборот, в состав основных категорий межотраслевого института основных 
прав человека и научной дисциплины «Права человека», выдержало испыта-
ние временем. Являясь юридическим качеством всякого основного права и 
свободы, возможность человека обладать благом лежит в основе понимания и 
содержания этого права человека. Возможность обладать каким-то благом 
есть качество не только основных прав человека, но и производных (отрасле-
вых) прав. И тем не менее, основные права отличаются от производных. Это 
отличие друг от друга дают нам их свойства. 

Под свойством в философии обычно понимают такую категорию, кото-

                                                             
19 Воеводин Л. Д. Указ. соч. С. 130. 
20 См.: Матузов Н. И. Указ. соч. С. 77. 
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рая отображает то, что характеризует какую-либо сторону предмета и что вы-
явлено во взаимоотношении данного предмета с другими предметами или яв-
лениями21. Категория «свойство» относится к предмету в целом, характеризуя 
его как обладающего способностью обнаруживать те или иные стороны в 
определенных отношениях с другими предметами и явлениями22. По Гегелю, 
вещь обладает свойствами, которые характеризуют её определённые отноше-
ния с другими вещами, свойство есть внешняя рефлексия и сторона (die Seite) 
положенности вещи. «…Вещи находятся благодаря своим свойствам в суще-
ственном взаимодействии …»23. Общее между качеством и свойством основ-
ных прав заключается в том, что свойство может выступать в роли качества 
(качественного признака), т. е. качество – категория более широкая, включа-
ющая в себя и свойство. Качество прав не является их свойством. Изучение 
отдельных свойств предметов служит ступенькой к познанию их качеств24. 

Таким образом, свойство основного права человека – это внешняя сто-
рона (определённость) сущностного качества права человека, которая прояв-
ляется в его взаимоотношениях с государством и другими субъектами права. 
Свойства основных прав человека не возникают из их отношений с другими 
субъектами права, а лишь обнаруживаются в таких отношениях. Исследо-
вание философско-юридической и правовой литературы позволило к свой-
ствам основных прав человека отнести наиболее ценные с точки зрения их 
практического приложения характеристики: прирожденность25 и неотчужда-
емость26, верховенство27 и прямое действие28, всеобщность29 и равенство30. 
                                                             

21 См.: Морозов В. В., Морозов В. Д. Диалектика: системы и развитие. Мн., 1978. С. 77. 
22 См.: Лукьянов И. Ф. Указ. соч. С. 71, 77, 81. 
23 Гегель Г. Наука логики. М., 1971. Т. 2. С. 124.  
24 См.: Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. 5-е изд. М., 1987. С. 421. 
25  См.: Еллинек Г. Социально-этическое значение права, неправды и наказания. М., 

1910. С. 52; Гамбаров Ю. С. Свобода и ее гарантии. Популярные социально-юридические 
очерки. СПб., 1910. С. 52.  

26 См.: Куницын А. Право естественное. Кн. 1. Чистое право. СПб., 1818. С. 75–76; 
Кистяковский Б. А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и 
общей теории права. М., 1916. С. 492–493; Зиновьев А. В. Конституционное право России: 
учеб. пособие. М., 2002. С. 37. 

27 См.: Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России: учеб. пособие. М., 1997. 
С. 149–151. 

28 См.: Общая теория прав человека / рук. авт. коллект. Е. А. Лукашева. М., 1996. С. 89–
92. 

29 См.: Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия: Теоретические проблемы субъек-
тивного права. Саратов, 1972. С. 155; Козлова Е. И. Конституционные права и свободы человека 
и гражданина // Гос. право Российской Федерации / под ред. О. Е. Кутафина. М., 1996. С. 211. 

30 См.: Соловьев В. Право и нравственность. Очерки из прикладной этики. СПб., б/г. С. 
12–14; Конституция Российской Федерации: науч.-практ. коммент. / под ред. акад. Б. Н. То-
порнина. М.: Юристъ, 1997. С. 169–170. 
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Каждое свойство обладает признаками. Потому что, как писал Гегель, 
отчётливое понятие – это такое понятие, признаки которого могут быть ука-
заны. И далее он даёт следующее определение признаку: «Признак есть не 
что иное, как определенность или простое содержание понятия, поскольку 
это содержание отличают от формы всеобщности»31. Поэтому С. И. Ожегов 
однозначно характеризует признак как показатель, примету, знак, по которым 
можно узнать, определить что-нибудь32. В том же смысле, что и термин «при-
знак», правоведы употребляют понятия «черта» и «особенность». Данное 
утверждение согласуется с трактовкой «черты» С. И. Ожеговым, который 
определял ее как «отличительную особенность»33. Следовательно, свойства 
основных прав человека, как и других явлений, раскрываются через их при-
знаки (черты, особенности). Так, например, автор считает, что содержание 
такого свойства, как прямое действие основных прав, можно раскрыть через 
следующие его признаки: отсутствие необходимости получать разрешение на 
пользование человеком своими правами и свободами; правомерность поведе-
ния человека, если он руководствуется правами и свободами, закрепленными 
в Конституции РФ; непрерывность действия основных прав и свобод челове-
ка, невозможность их использования до конца однократным претворением в 
жизнь и некоторые другие34. Следовательно, являясь компонентом свойства 
основного права, признак выступает как наиболее конкретное проявление ча-
сти его содержания. 

Значение изучения свойств основных прав человека можно свести к 
следующему. Изучение свойств основных прав человека важно потому, что 
они выступают в качестве некоторого потенциального бытия. Знание объек-
тивных свойств основных прав человека является основой использования 
знаний о правах, накопленных в правоприменительной практике в течение 
столетий; оно освобождает юриста, да и просто человека, от необходимости 
каждый раз вновь «открывать» давно известные вещи. Реализовать свойства 
основных прав нельзя иначе, как познав эти свойства и таящиеся в них воз-
можности. К успеху может привести только такая правоприменительная и 
правозащитная деятельность по осуществлению основных прав человека, ко-
торая учитывает свойства этих прав как объективные характеристики. 

                                                             
31 Гегель Г. Наука логики. М., 1972. Т. 3. С. 49. 
32 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1985. С. 511. 
33 См.: Там же. 
34 О признаках всех названных здесь свойств см.: Стремоухов А. В. Права человека: 

учеб. СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2009. С. 108–127.  
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Все вышеизложенное показывает, что изучение свойств основных прав 
человека это не дело случая. Оно превращается в целенаправленную деятель-
ность, ибо приобретает большое научное и практическое значение. 
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Стратегическое планирование как средство  

совершенствования деятельности  
правоохранительных органов (методологический аспект) 

 
В статье рассматриваются вопросы, раскрывающие сущность процесса страте-

гического планирования как основного источника резервов в период сокращения фи-
нансирования правоохранительной деятельности. Предпринята попытка вычленить 
наиболее значимые с точки зрения науки управления этапы процесса планирования 
при управлении сложными социальными системами. 

 
The article is about the issues that reveal the essence of the strategic planning pro-

cess as the main source of reserves during the reduction of law enforcement funding. The 
authors have attempted to identify the most important from the point of view of manage-
ment science in the planning process in the management of complex social systems. 

 
Ключевые слова: управление, проектирование, планирование организация дея-

тельности. 
 
Key words: management, designing, planning, activities organization.  
 
Деятельность органов государства при осуществлении своих функций 

весьма многогранна. В этой связи следует отметить, что наша страна в насто-
ящее время находится в условиях жесткой системы санкций, которые объек-
тивно сказываются на состоянии экономики, жизнедеятельности людей, 
государства и общества в целом. Они воспринимаются некоторыми в каче-
стве катастрофы. Однако, нам представляется, что кризис экономического, 
финансового, политического и иного характера, хотя и сущностным образом 
влияет на систему социальных и экономических отношений, тем не менее не 
является системным. В свою очередь, практика общественного развития до-
казывает, что по мере обострения отношений возникает потребность повы-
шения уровня стратегического планирования в Российской Федерации, 
координации государственного и муниципального стратегического управле-
ния и бюджетной политики, полномочия федеральных органов государствен-
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ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления и порядок их взаимодействия с обще-
ственными, научными и иными организациями в сфере стратегического 
планирования, т. е. обеспечения диалектического единства и полного взаимо-
действия организационного, экономического, правового и иных начал. Сего-
дня «стратегия» является одним из часто упоминаемых понятий среди 
ученых и практиков, особенно занимающихся вопросами науки управления. 
Однако до настоящего времени общепризнанного определения этого термина 
не существует. 

Под стратегией в контексте исследуемой проблематики мы понимаем 
совокупность перспективно значимых целей, определяющих текущие задачи 
организации, в том числе технологического, материального, кадрового и ино-
го свойства, реализация которых направлена на достижения стратегической 
цели. Иначе говоря, это деятельность по формированию перспективных це-
лей и мер по их достижению. Следовательно, стратегическое планирование – 
это сознательный процесс по определению стратегических целей посред-
ством использования методологических и собственно практических алгорит-
мов, раскрывающих обоснование и порядок деятельности в пространстве и 
времени. В настоящее время принят Федеральный закон Российской Федера-
ции от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации», он устанавливает правовые основы стратегического 
планирования в Российской Федерации. При этом отмечается, что стратеги-
ческое планирование – деятельность участников стратегического планирова-
ния по целеполаганию, прогнозированию, планированию и 
программированию социально-экономического развития Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, от-
раслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направлен-
ная на решение задач устойчивого социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований и обеспечение национальной безопасности Российской Федера-
ции. Стратегическое планирование осуществляется на федеральном уровне, 
уровне субъектов Российской Федерации и уровне муниципальных образова-
ний. Закон регулирует отношения, возникающие между участниками страте-
гического планирования в процессе целеполагания, прогнозирования, 
планирования и программирования социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального 
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управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федера-
ции, а также мониторинга и контроля реализации документов стратегическо-
го планирования. В п. 4 ст. 1 рассматриваемого закона значится, что в части 
стратегического планирования в сферах обеспечения национальной обороны, 
государственной и общественной безопасности настоящий федеральный за-
кон применяется с учетом законодательства Российской Федерации, регули-
рующего отношения в этих сферах. 

Особенность стратегического планирования в правоохранительной 
сфере состоит в том, что она является одной из основных систем государства 
по обеспечению законности и правопорядка в нашей стране. Планирование в 
сфере борьбы с преступностью, как нам видится, должно быть частью соци-
ального планирования, поскольку такой подход способен обеспечить ком-
плексность решения тех или иных вопросов и проблем. Последние следует 
рассматривать прежде всего как отклонения от нормального функционирова-
ния, т. е. несоответствие заданным параметрам. 

При этом следует заметить, что стратегическое планирование как базо-
вое начало должно подкрепляться системой организационных, материальных 
и иных аспектов деятельного характера. Важно отметить и то, что задачи, 
стоящие перед правоохранительными органами, носят взаимосвязанное свой-
ство и могут быть решены только совместными целенаправленными усилия-
ми различных государственных, и не только, структур. 

Считаем, что обеспечение эффективного решение задач по обеспече-
нию прав и законных интересов граждан, а также борьбе с преступностью, 
возможно только при использовании программно-целевого подхода, ибо он 
наиболее перспективен при решении таких крупномасштабных проблем. Ра-
зумеется, что обеспечение его результативности будет достигаться только 
при условии учета специфики правоохранительных органов, которая, как нам 
видится, по своей сути является не только правовой, но и политической, так 
как затрагивает интересы многих людей. Следовательно, процессы, происхо-
дящие в сложной социальной системе, охарактеризовывать в однозначных 
критериях было бы неправильно. Мало того, в силу ранее указанных обстоя-
тельств, а также ограниченных материальных возможностей, назрела необхо-
димость более рационально использовать имеющиеся ресурсы и тем самым 
реально обеспечить достижение приоритетных целей при решении задач в 
правоохранительной сфере. Важно и то, что именно стратегическое планиро-
вание как раз и позволяет обеспечить диалектический учет приоритета в 
условиях ограниченных возможностей имеющихся ресурсов. 
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Анализ ныне существующей практики по осуществлению стратегиче-
ского планирования в правоохранительной системе свидетельствует о недо-
статочно объективном, полном и всестороннем прогнозировании процессов в 
социальной системе (за исключением криминологических), не просматрива-
ется четкая связь между планированием и ресурсным обеспечением, преоб-
ладает ориентация на отдельные функции, а не на достижение перспективных 
целей, слабо используются научные методы прогнозирования, особенно ма-
тематического моделирования социальных процессов. 

Значимость стратегического планирования состоит в том, что оно обес-
печивает эффективность планирования в целом. Одновременно с этим, оно 
должно учитывать специфику деятельности, по сути, политическое смысло-
вое содержание, затрагивающее интересы многих людей. Разумеется, оцени-
вать многосложные социальные процессы деятельности чисто механически, в 
количественном выражении недопустимо. 

Задача стратегического планирования состоит в том, чтобы предоста-
вить лицу, принимающему решения, набор альтернативных подходов, пред-
ставляющих собой оптимальное сочетание целеполагания и механизма 
достижения обозначенных целей. Считаем, что главная проблема в нынеш-
них условиях состоит в выборе тех альтернатив, которые способны обеспе-
чить наибольший эффект для общества и государства в условиях 
ограничения финансов, кадров, технической оснащенности и т. д. При этом 
принципиально значимо выделить типовые подходы по стадиям и методоло-
гии осуществления стратегического планирования. Вначале позволим себе 
выделить основные этапы разработки стратегических планов: концептуаль-
ные положения деятельности; состояние и перспективы функционирования 
организации; основные направления деятельности по достижению заявлен-
ных целей. К их числу в сфере функционирования правоохранительной си-
стемы можно отнести: повышение уровня защиты прав и свобод человека и 
гражданина, охраны общественного порядка и общественной безопасности; 
снижение уровня преступности и ее негативных последствий; формирование 
более совершенной системы социальной антикриминальной профилактики; 
повышение роли законодательства и исполнительной власти в укреплении 
порядка и законности; совершенствование координации деятельности право-
охранительных органов в борьбе с преступностью и правонарушениями; по-
вышение доверия населения к правоохранительным органам и другие. 

Организация и последовательность разработки стратегических планов 
определяется собственно методологией по формированию целей, определе-
нию перечня мероприятий, распределения элементов последних по исполни-
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телям с оценкой требуемого результата, а также анализу потребностей мате-
риально-финансовых ресурсов. Среди имеющихся сложностей одной из цен-
тральных является процесс целеполагания, поскольку он определяет  
содержание деятельности и объективированность в понимании сегодняшнего 
и завтрашнего. Очень важно при обосновании стратегических целей обеспе-
чить их взаимодополняемость и соподчинение подцелей, т. е. ранжирование. 
После их уточнения и определения предпочтительности разрабатывается 
структура плана и технико-экономическое обоснование предполагаемых ме-
роприятий. Это значит, что для каждого мероприятия следует разрабатывать 
сквозной план его проведения, исходя из его конечной цели, этапов и сроков 
реализации, исполнителей, сил и средств, источников и порядка финансиро-
вания и т. д. Такой подход вполне оправдан, ибо большинство как крупных, 
так и менее крупных проблем могут быть решены посредством усилий раз-
личных институтов и иных субъектов отношений. 

Практика свидетельствует, что содержание плана может быть весьма 
объемным, а взаимосвязь мероприятий сложно осознаваемой, в связи с чем 
следует определить критерии их взаимосвязи. 

Вопрос о показателях планов, программ является одним из самых зна-
чимых и производным от нормирования труда, времени и средств для прове-
дения тех или иных видов деятельности, т. е. надо располагать и 
использовать методологию оценки стоимости мероприятий по элементам. Ра-
зумеется, что система показателей как с качественной, так и количественной 
стороны постоянно совершенствуется. Однако есть требования общего ха-
рактера, имеющие абсолютную значимость и затрагивающие как планирова-
ние, так и критерии оценочного характера. Они определяются диалектикой 
планирования как связи сознательного и целенаправленного, определяющего 
отношения настоящего и будущего. Нам представляется, что система показа-
телей должна в полной мере отражать цели и задачи плана в виде количе-
ственных измерителей и качественных характеристик мероприятий. Здесь 
уместно подчеркнуть разницу в показателях функционально-отраслевого и 
проблемного планирования, поскольку последнее предполагает необходи-
мость более комплексного использования различных сил и средств. Далее 
показатели плана должны охватывать не только объем заданий, но и обосно-
вания. В качестве последнего – соответствие имеющимся показателям стати-
стики. Это не значит, что статистика не должна давать право производить 
различные расчеты и группировку показателей, но следует помнить, что в их 
соотношении статистика шире. Нам видится, что показатели стратегических 
планов – это совокупность количественных и качественных характеристик, 
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определяющих их эффективность. В связи с изложенным возникает вопрос о 
соотношении показателя и критерия. В данном случае критерий мы рассмат-
риваем как мерило оценки, отражающей целевую установку, а показатель – 
как содержание критерия. 

Разработка стратегического плана это сложный и многоаспектный про-
цесс, состоящий из определенных этапов и стадий, отражённых на приведён-
ном рисунке. В цивилистической литературе данному вопросу уделено много 
внимания и имеются различные подходы по их классификации. Мы считаем 
целесообразным выделить и охарактеризовать наиболее важные из них. 

На первом этапе формируются творческие коллективы, готовятся ка-
лендарные графики разработки планов. Но самое главное на рассматривае-
мом этапе – это предварительное накопление информации и ее анализ. 
Следовательно, это самый продолжительный период по времени. Основное 
содержание работы – это сбор, учет, обработка, систематизация и анализ ин-
формации значимой для планирования. Характерно, что информация являет-
ся не только основой для формирования системы мер по определению 
дальнейшей деятельности, но и средством для выявления проблематики. 

Второй этап разработки стратегического плана призван собственно 
обеспечить аналитическую функцию. На указанном этапе анализируются и 
обобщаются имеющиеся материалы, осуществляется опрос путем анкетиро-
вания, интервьюирования или тестирования, а также используются активные 
формы сбора и анализа информации – эксперимент. Он позволяет обеспечить 
более объективное представление о качествах и свойствах объектов в смоде-
лированных ситуациях. Проведение анализа всегда связано с необходимо-
стью прогностической оценки внутренних состояний и внешней стороны 
функционирования. Практика свидетельствует, что точность прогноза ис-
ключительно зависит от времени прогнозирования, достоверности имеющей-
ся информации, а также от объекта и масштабности решаемых задач. 

На третьем этапе – исполнительном – проектируются собственно меры, 
которые определяются на основе имеющихся результатов исследований, 
обобщения собранных материалов. Как правило, к решению задач на этом 
этапе привлекаются те лица, которые проводили анализ. Вместе с тем с уче-
том сложности разрабатываемых мер могут привлекаться дополнительные 
силы. Как ранее отмечалось, может разрабатываться альтернативный план с 
учетом различий в прогнозах. Такой подход позволяет посредством кон-
структивного обсуждения выработать оптимальный вариант. Вариантность 
определяется также с учетом ресурсов, степени новизны и масштабности ре-
шаемых задач и т. д. 
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Заключительный четвёртый этап подготовки стратегического плана 
имеет своей целью ликвидацию разногласий между заинтересованными 
субъектами отношений, т. е. он состоит в изучении, согласовании и визиро-
вании проекта, а также его дальнейшей доработке. В последующем после 
внесения корректировок, обсуждений он направляется на утверждение. 
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Таким образом, методология стратегического планирования основыва-
ется на использовании соответствующих принципов и методов управления, 
которые тесно связаны между собой, где принципы – это основополагающие 
начала методов, они определяют логику их выбора. В свою очередь, выбор 
метода связан с имеющимися задачами и возникающими проблемами в соци-
альных отношениях, проявляясь во всестороннем анализе взаимосвязанных 
факторов, выбором путей решения, расчетом необходимых затрат, согласо-
ванием проекта, разработкой собственно плана и т. д. Представляется, что 
при условии научно обоснованного стратегического планирования появляют-
ся возможности задействовать значительные резервы, повышающие уровень 
деятельности правоохранительных органов России. 
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Политико-правовое урегулирование  

крымско-татарской проблемы в СССР (1956–1991 гг.) 
 
В статье рассматриваются и анализируются мероприятия Советского государ-

ства по решению национального вопроса крымских татар. Пристальное внимание 
уделяется анализу правовых источников, направленных на создание институтов 
национально-культурной автономии, а также трансформации государственной поли-
тики в период перестройки. 

 
The article discusses and analyzes the measures of the Soviet state in solving the na-

tional question. Careful attention is paid to the analysis of legal sources, directed to the 
rooting deported people to places of special settlements, through the creation of institutions 
of national-cultural autonomy, as well as the transformation of the state policy in the period 
of perestroika. 

 
Ключевые слова: крымские татары, политико-правовое урегулирование, куль-

турно-национальная автономия. 
 
Key words: The Crimean Tatars, political and legal regulation, cultural-national au-

tonomy.  
 
Депортация крымских татар в 1944 г. из Крыма в отдаленные районы 

СССР, упразднение Крымской АССР и преобразование в Крымскую область 
на основании Закона РСФСР «Об упразднении Чечено-Ингушской АССР и 
преобразовании Крымской АССР в Крымскую область» способствовали воз-
никновению крымско-татарской проблемы в СССР.  

В последующие десятилетия, несмотря на достижения и декларацию 
решения национального вопроса, противоречия сохранялись. Особенно  это 
касалось ссыльных народов, которые не получили возможности вернуться на 
родину. Среди них крымские татары. Именно в отношении крымских татар 
государством предпринимались попытки, направленные на политико-
правовое обустройство в новых местах расселения, имевшие различные ме-
тоды и средства. Научное осмысление урегулирования проблемы от создания 
определенных условий в образовательной и культурной среде, до попыток 

                                                             
  © Хаяли Р. И., 2016 



29 

образования национально-территориального округа в новых местах прожива-
ния определяют цели и задачи публикации. 

В справке о состоянии положения спецпереселенцев за 1956 г. отмеча-
лось: «Учитывая, что Крымская область заселена в порядке планового пере-
селения, наиболее целесообразным будет создание… областной автономии 
на территории Узбекской ССР, природные, климатические и экономические 
условия республики являются наиболее близкими к условиям их прежнего 
места жительства» [1, с. 288].  

В январе 1956 г. в Ташкент из различных областей Узбекской ССР бы-
ли вызваны представители народа, участники Великой Отечественной войны, 
партизанского и подпольного движения в Крыму, деятели культуры и науки, 
всего около 56 человек. В ЦК КП Узбекистана делегация была принята чле-
ном ЦК КПСС Мухитдиновым и секретарями ЦК КП Узбекистана Мельни-
ковым и Рахимходжаевой. В своем выступлении Мухитдинов подчеркнул, 
что подготовлен и принят указ, в соответствии с которым будут приняты ме-
ры по отмене режима спецпоселений. Он также сообщил, что в республике 
предпринимаются меры по созданию национального ансамбля, изданию газе-
ты и открытию школ с родным языком обучения. Одновременно было под-
черкнуто, что в одном государстве двух татарских республик быть не может 
и, следовательно, необходимо переезжать в Татарскую АССР, где один из 
представителей народа – участник войны, генерал-майор Абляким Гафаров, 
назначен заместителем Председателя Совета Министров [8, с. 102–103].  

Указом Президиума Верховного Совета СССР 28 апреля 1956 г. спец-
переселенцы из Крыма, расселенные в РСФСР, Узбекской ССР и Таджикской 
ССР, полностью снимались с учета спецкомендатур и освобождались из-под 
административного надзора органов МВД. В Указе подчеркивалось, что сня-
тие ограничений по спецпоселению не дает им права возвращаться в места, 
откуда они были высланы [11, с. 50].  

В мае-июне 1956 г. советским руководством были подготовлены пред-
ложения по решению вопросов, связанных с народами, депортированными в 
годы войны. В частности, предлагалось «рассмотреть вопрос о создании для 
граждан немецкой, калмыцкой, чеченской, ингушской, карачаевской и бал-
карской национальностей и крымских татар автономии в виде национальных 
районов и округов в местах их нового поселения».  

К осени 1956 г. политико-правовое решение ссыльных народов получа-
ет свое дальнейшее развитие. 24 ноября было принято постановление ЦК 
КПСС «О восстановлении национальной автономии калмыцкого, карачаев-
ского, балкарского, чеченского и ингушского народов». В данном постанов-
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лении имелся пункт, где подчеркивалось: «Признать нецелесообразным предо-
ставление автономии татарам, ранее проживавшим в Крыму, имея ввиду, что 
бывшая Крымская АССР не была автономией только татар, а представляла из 
себя многонациональную республику, в которой татары составляли менее од-
ной пятой части населения, и что в составе РСФСР имеется национальное ав-
тономное объединение Татарская АССР, а также то, что в настоящее время 
территория Крыма является областью Украинской ССР и заселена. Вместе с 
тем, учитывая стремление части татар, ранее проживавших в Крыму, к нацио-
нальному объединению, разъяснить, что все кто пожелает, имеют право посе-
литься на территории Татарской АССР» [2, с. 157–158]. 

С этого времени и по 1990 г. партийным и советским руководством 
страны предпринимались меры политико-правового решения крымско-
татарской проблемы вне Крымской области в местах постоянного проживания. 

В соответствии с принятым курсом Совет Министров Украинской ССР 
15 декабря 1956 г. принимает постановление «О расселении крымских татар, 
немцев греков, болгар, армян и других лиц, ранее проживавших в Крымской 
области, а ныне возвращающихся из мест поселений», в котором признано 
нецелесообразным возвращение указанных народов на территорию УССР. 
Исполнительным комитетам областных, городских и районных советов было 
рекомендовано не принимать переселенцев, а прибывшим, прописавшимся и 
устроившимся на работу лицам вместе с семьями выехать за пределы респуб-
лики [10, с. 41–42].  

На основании постановления для этой категории лиц, желающих вер-
нуться на родину, были закрыты не только Крым, но и соседние области – 
Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская.  

Предпринимаемые мероприятия государства с помощью предоставле-
ния права крымским татарам переехать в границы Татарской АССР с одно-
временными ограничениями на проживание в Крымской области и соседних 
регионах не урегулировали проблему.  

В середине 1960-х гг. в силу различных факторов руководство СССР 
вновь было вынуждено вернуться к проблеме. Осенью 1966 г. была создана 
комиссия ЦК КПСС, в которую вошли И. Капитонов, В. Степаков, Н. Заха-
ров, В. Павлов, Н. Савинкин, Р. Руденко, А. Форкин, М. Георгадзе и В. Типу-
нов. Комиссией были подготовлены проекты Указа ПВС СССР. В 
постановлении ЦК КПСС, которое не вошло в текст Указа «О гражданах та-
тарской национальности, проживавших в Крыму», в очередной раз подчерки-
валось: «...в составе РСФСР имеется татарское национальное объединение – 
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Татарская АССР, куда крымские татары, при желании, могут переселяться на 
постоянное место жительство» [2, с. 164].  

5 сентября 1967 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета 
СССР, в котором подчеркивалось: «Отменить соответствующие решения 
государственных органов в части, содержащей огульные обвинения в отно-
шении граждан татарской национальности, проживавших в Крыму. Отме-
тить, что татары, ранее проживавшие в Крыму, укоренились на территории 
Узбекской и других союзных республик…». 

В отношении ст. 2 Указа ПВС СССР от 28 апреля 1956 г. ПВС СССР 
постановил: «Разъяснить, что граждане татарской национальности, ранее 
проживавшие в Крыму, и члены их семей пользуются правом, как и все граж-
дане СССР, проживать на всей территории Советского Союза в соответствии 
с действующим законодательством о трудоустройстве и паспортном режиме» 
[4, с. 104–105]. 

После издания указа представители крымских татар стали шире изби-
раться в районные, городские, областные советы депутатов трудящихся, в 
Верховный Совет Узбекской ССР (5 – 8 депутатов) и Совет национальностей 
Верховного Совета СССР (1 депутат).  

В результате «массового и неорганизованного заезда в Крым крымских 
татар» в первой половине 1970-х гг. в высших эшелонах власти СССР и Уз-
бекистана разрабатывается новый план и более интенсивно принимаются 
практические меры по укоренению ссыльных с помощью создания культур-
но-национальной автономии на территории Узбекской ССР.  

Политико-правовое решение статуса крымских татар было направлено 
на развитие отдельных институтов образования и культуры. В образованной 
Джизакской области Узбекской ССР первым секретарем обкома партии 
назначается С. Таиров. Многие представители народа были привлечены на 
другие руководящие посты в органах государственной власти, учреждениях 
образования, культуры и печати. Так, на должность главного редактора об-
ластной газеты «Джизакская правда» был выдвинут журналист Ш. Рамазанов, 
директором областного музыкального училища назначили композитора и пе-
дагога Э. Налбандова. Среди рабочих и колхозников, представителей интел-
лигенции и особенно членов КПСС и комсомольцев, местными властями 
проводилась агитация по переезду в Джизакскую область, где были огромные 
территории целинных и залежных земель, и ощущалась острая нехватка ра-
бочих рук. Однако эти мероприятия не достигли цели.  

Подписание СССР Хельсинкского заключительного акта в 1975 г., при-
нятие Конституции СССР в 1977 г. и союзных республик в 1978 г., повлияли 
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на процесс самостоятельного возвращения крымских татар на родину. Если в 
1973 г. в Крым «в неорганизованном порядке» заехало 8 семей (32 чел.), то в 
1977 г. 515 семей (2162 чел.) [10, с. 161].  

Во второй половине 1970-х гг. партийным и руководством СССР и Уз-
бекской ССР были предприняты новые шаги по укоренению крымских татар 
в новых местах расселения. Одной из основных причин, в трактовке доклад-
ных записок крымского партийного и советского актива, были «массовые по-
пытки заезда в Крым и незаконное приобретение жилья» крымскими 
татарами. На этот раз культурно-национальную автономию предполагалось 
создать в южных областях Узбекской ССР, где шло интенсивное освоение 
целинных земель и строительство крупных промышленных объектов газо-
нефтеперерабатывающего комплекса.  

В сентябре 1978 г. в Кашкадарьинской области создается Мубарекской 
район, а в апреле 1979 г. – Бахористанский район.  

Проблема образования национально-территориальной автономии 
крымских татар стала предметом обсуждения на заседании Политбюро ЦК 
КПСС 31 мая 1979 г. Секретарь ЦК КПСС И. В. Капитонов заявил, что «во-
прос рассмотрен ЦК Компартии Узбекистана, имеется в виду создать авто-
номный округ». Сформировалось мнение, что создание автономии для 
крымских татар имело бы большое политическое значение [13]. 

Во вновь образованных районах были созданы более благоприятные 
условия развития национальной культуры и образования. Здесь были образо-
ваны показательные совхозы «Таврия» и им. Аметхана Султана, организован 
выпуск газет на крымскотатарском языке «Достлукъ байрагъы» («Знамя 
дружбы»), «Тан» («Заря») и «Бахористан акъикъаты» («Бахористанская прав-
да»). Одному из пионерских лагерей было присвоено название крымского ку-
рорта – «Мисхор». В местные партийные и советские органы власти стали 
усиленно выдвигать коммунистов крымских татар, а также организовали 
творческие и художественные коллективы, чего не было в других регионах 
компактного проживания народа. На должность первого секретаря 
Мубарекского райкома партии назначили Н. Османова, директорами совхо-
зов им. Аметхана Султана – С. Тикеева, XXVI съезда КПСС – С. Иззетова. 
Многих выпускников вузов, техникумов на первом этапе агитировали за пе-
реезд в эти районы, а в последующем принудительно направляли на работу в 
Мубарекский и Бахористанский районы. В перспективе эти районы должны 
были стать национальным округом. 
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В целом мероприятия государства, направленные на политико-
правовое урегулирование крымских татар, путем создания национальных 
районов в Узбекской ССР, также не имели успеха.  

Политика по укоренению крымских татар в республиках Средней Азии 
продолжалась вплоть до 1985 г. В истории мировой практики национально-
государственного строительства едва ли найдется прецедент, когда государ-
ство, решая существующую проблему, внедряло и развивало национально-
культурные и образовательные учреждения, выдвигало представителей наци-
ональной элиты в республиканские, областные и местные органы управле-
ния, при этом национальная элита в большинстве своем выступала против 
подобной практики.  

В своем выступлении Председатель Совета Национальностей Верховно-
го Совета СССР Р. Нишанова на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС 1989 г., по-
священном национальным отношениям в СССР, подчеркнул, что решить 
вопрос автономии вне этнической территории крымских татар не удалось, по-
тому что государственные лидеры хотели, а народ – нет [12, с. 75–76]. 

В период перестройки и гласности в условиях роста регионального 
национализма созданный национальный округ крымских татар в Узбекской 
ССР мог стать источником межнационального конфликта.   

Новый этап политико-правового разрешения проблемы крымских татар 
начинается в период перестройки, характерной особенностью которого было 
установление диалога власти с представителями крымских татар. 23 июля 
1987 г. создается «Государственная комиссия по рассмотрению вопросов, ко-
торые ставятся в обращениях граждан СССР из числа крымских татар». В ме-
стах проживания крымских татар создаются рабочие группы. 16 сентября 
1987 г. Государственная комиссия под руководством А. Громыко предлагает 
ЦК КПСС в ближайшие два года переселить 20–30 тыс. крымских татар, так 
как образование автономии по опыту 1978 г. в Узбекской ССР было неудач-
ным [5, с. 385, 392].  

Одновременно 24 декабря 1987 г. Совет Министров СССР принимает 
постановление №1476 «Об ограничении прописки граждан в некоторых 
населенных пунктах Крымской области и Краснодарского края». В Крымской 
области в перечень населенных пунктов, где вводились ограничения, были 
включены города Алушта, Евпатория, Керчь, Севастополь, Симферополь, 
Феодосия, Ялта с населенными пунктами, находящимися в административ-
ном подчинении соответствующих городских советов. Прописка была огра-
ничена также в Бахчисарайском, Ленинском, Раздольненском, Сакском, 
Симферопольском, Судакском и Черноморском районах [5, с. 394].  
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Для репатриантов были закрыты прибрежный, горный и предгорный 
Крым, т. е. те районы, откуда большая часть была выселена в 1944 г. Возвра-
щающиеся крымские татары имели возможность поселиться в городах Ар-
мянске, Джанкое, Красноперекопске, а также Джанкойском, Нижнегорском, 
Советском, Кировском, Ленинском, Белогорском, Первомайском, Краснопе-
рекопском, Красногвардейском районах. Крымские татары имели возмож-
ность поселиться в аграрных районах северного, центрального и восточного 
Крыма.  

9 июня 1988 г. Государственная комиссия по делам крымских татар под 
руководством А. Громыко приняла решение, в котором подчеркивалось, «что 
для образования крымской автономии нет оснований». В соответствии с за-
явлением комиссии были предприняты меры для развития культуры, изуче-
ния родного языка, такие как увеличение тиража газет, теле и радиовещания 
в местах проживания крымских татар. Одновременно в местах расселения 
крымских татар местные советские и партийные органы усилили меры по ин-
тернациональному и патриотическому воспитанию, формированию высокой 
культуры межнационального общения, разъяснению основ национальной по-
литики КПСС и Советского государства.  

14 ноября 1989 г. Верховный Совет СССР принял декларацию «О при-
знании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, 
подвергшихся насильственному переселению и обеспечению их прав», где 
осуждалась практика насильственного переселения [3]. В ноябре были при-
няты «Выводы и предложения комиссии Верховного Совета СССР по про-
блемам крымско-татарского народа», где предусматривались меры по 
возвращению крымских татар в места своего исторического проживания и 
восстановлению их национальной целостности на основе государственной 
программы, развития системы образования и культуры.  

В ноябре 1989 г. комиссия признала, что восстановление прав крымско-
татарского народа не может быть осуществлено без восстановления автоно-
мии Крыма путем образования Крымской АССР [7, с. 7–9].  

Одновременно советским и партийным органам Крыма было рекомен-
довано вести целенаправленную работу по формированию правильного по-
нимания крымско-татарского вопроса. Государственным органам 
рекомендовалось пересмотреть ранее принятые отказы в присвоении госу-
дарственных наград и званий, в том числе за участие в Великой Отечествен-
ной войне. 28 ноября 1989 г. было принято постановление Верховного Совета 
СССР, поддержавшее выводы и предложения комиссии [10, с. 203].  
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21 декабря 1989 г. постановлением Совета Министров СССР создана 
комиссия по организации выполнения принятых решений [5, с. 421–422].  

В январе 1990 г. постановлением Совета Министров СССР формирует-
ся Государственная комиссия по проблемам крымско-татарского народа. 
11 мая 1990 г. Государственная комиссия утвердила «концепцию государ-
ственной программы возвращения крымских татар в Крымскую область» [6, 
с. 42–45].  

Разработанная Крымским областным советом в декабре 1990 г. про-
грамма предполагала расселить крымских татар до 1996 г. в Джанкойском, 
Первомайском, Красногвардейском, Белогорском, Нижнегорском, Советском 
районах и в некоторых населенных пунктах Черноморского, Сакского, Раз-
дольненского и Красноперекопского районов.  

Распоряжением Кабинета Министров СССР 26 марта и постановлением 
Кабинета Министров СССР 6 июня 1991 г. были отменены постановления 
ГКО СССР, правительства СССР в отношении народов, подвергшихся наси-
льственному переселению. При этом в документе отмечалось, что «отмена 
указанных в настоящем постановлении нормативных актов не означает авто-
матического решения вопросов национально-государственного устройства и 
административно-территориального деления».  

Одним из последних конструктивных решений было постановление 
(№ 511) Кабинета Министров СССР от 24 июля 1991 г. «Об организованном 
возвращении крымских татар в Крымскую АССР и гарантиях их обустрой-
ства». Впервые государством был осуществлен научно обоснованный ком-
плексный подход в решении проблемы, с учетом интересов как крымских 
татар, так и народов, населявших Крым [9, с. 170–173].  

В Крыму в июне 1991 г. паспортными столами МВД было прописано 
более 154 тыс. репатриантов, из которых 145 тыс. переехали на постоянное 
место жительства за последние пять лет [14, с. 387].  

С распадом СССР в 1991 г. решение крымско-татарской проблемы пе-
реходит в новую фазу. 

Таким образом, союзные и республиканские власти в решении крым-
ско-татарского вопроса использовали различные подходы – от создания 
определенных условий в развитии национальной культуры и образования до 
создания национальных районов с последующим их преобразованием в 
национальный округ.  

Трансформация подходов, методов и средств правового урегулирова-
ния крымско-татарской проблемы начинается во второй половине 1980-х гг. 
Для этого периода характерными особенностями становятся принятие норма-
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тивно-правовых актов, направленных на реализацию разработанных государ-
ственных программ с учетом всех заинтересованных сторон. Сдвинуть с ме-
ста проблему удалось только на основе политико-правовых гарантий 
возвращения народа на историческую родину. В целом институты культурно-
национальной автономии в правовом урегулировании крымско-татарской 
проблемы оказались малоэффективными. Вместе с тем они способствовали 
сохранению национальной культуры, и в особенности письменности, изда-
тельского дела и литературного языка, дальнейшему формированию кадров 
высшей квалификации в области крымско-татарского языка и литературы. 
Эти положительные факторы оказали качественное влияние на возрождение 
культурных и образовательных институтов в Крыму в процессе репатриации. 
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Переходный период в развитии государственности  

в описании теории синергетического моделирования  
сложных социально-правовых процессов 

 
В ходе исследования развития государственности в Европе автором было заме-

чено, что стандартные подходы, а также их сочетания, не позволяют выявить особенно-
сти и закономерности переходных процессов. В статье рассматривается предположение 
о том, что использование синергетического инструментария предоставляет новые воз-
можности в исследовании сверхсложных социально-правовых систем. 

 
During the research process of the studying of the development of statehood in Eu-

ropeit was observed, that standard approaches, and their combination do not allow reveal-
ing the peculiarities and regularities of the transition phenomenon. In the article the author 
advances a hypothesis that the application of the synergy approach allows providing new 
opportunities to study highly complex social and legal systems. 

 
Ключевые слова: государственность, синергетический метод, переходный  

период, история государства и права. 
 
Key words: statehood, synergetic approach, transition process, history of state and law. 
 
Синергетика как междисциплинарный подход в изучении общества 

и его подструктур. В настоящее время существует большое количество са-
мых разнообразных теорий, описывающих общество в целом как динамиче-
скую систему, а также отдельных его подструктур, например правовой 
системы. Каждая модель по-своему верна, так как отражает отдельные сторо-
ны такого сложного явления, как общество. В этом смысле исследователю 
невозможно оставаться в рамках одной теории или пользоваться одним мето-
дом. Поэтому междисциплинарный подход позволяет существенно обогатить 
наше представление об изучаемых феноменах. «Использование «импортиро-
ванных» понятий и концепций значительно расширяет возможности исследо-
вания, позволяя выявить разнообразные аспекты изучаемого объекта» [6, 
c. 299].  

                                                             
  © Калинина Е. Ю., 2016 
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Изучение исторического процесса обычно основывается на двух базо-
вых подходах, которые позволяют выявить внутреннюю структуру процесса 
развития общества как комплексной динамической системы (выявление при-
чинно-следственных связей), а также охватить изучаемый объект в целом на 
универсальном макроисторическом уровне, где крупные образования типа 
цивилизаций предстают как система. Одним из таких интересных современ-
ных макроисторических подходов можно назвать модель «мира-системы» 
американского учёного И. Валлерстайна [3]. С помощью синергетического 
метода, который является родственным диалектической методологии, воз-
можно объяснить ряд неясных моментов в модели общественно-
исторического развития, существующей с конца XVIII–XIX вв. 

Например, вводится понятие «хаос», которое один из основоположни-
ков метода синергетики, Г. Хакен, кратко определил как «нерегулярное дви-
жение, вызываемое действием детерминированных сил» [15, c. 12]. Хаос – 
это не только начальная точка развития системы, но и некий период в её раз-
витии, который характеризуется дестабилизацией системы, вызванной каче-
ственными изменениями внутри неё самой. Однако, как правило, хаос не 
ведёт к разрушениям системы, если мы говорим о крупных социальных ди-
намических образованиях. В них заложено стремление к самоорганизации, на 
основе которого происходит выбор варианта развития из огромного количе-
ства возможных, хотя здесь же действует принцип, не укладывающийся в 
диалектическую модель мира – случайность. Такое состояние системы связа-
но с человеком, который, по словам В.В. Васильковой, взбунтовался против 
того, чтобы быть независимым наблюдателем, выключенным из системы, что 
изменило образ прошлого и будущего, которые стали вариативными и аль-
тернативными [4, c. 197–198]. Синергетический подход достаточно убеди-
тельно демонстрирует модель развития сложных макросистем, что позволяет 
применить его к общественно-историческим процессам. Как бы то ни было 
М.С. Каган предостерёг от механического перенесения, мотивируя это тем, 
что общество – система на несколько порядков более сложная, чем физиче-
ская [5, c. 242]. В то же время, частично и осмотрительно применяя методо-
логию, предлагаемую синергетикой, мы получаем дополнительные 
возможности в изучении отдельных сторон исторического процесса. 

Паттерны как инвариантные основы стабильности системы. В 
основе каждой сложной системы сосуществуют инвариантные и вариативные 
компоненты. Постоянство и устойчивое развитие системе обеспечивают 
неизменные или малоизменяемые модели (шаблоны, архетипы, паттерны). 
Паттерн – принцип организации сложных системных объектов, макродина-
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мическая тенденция, модель развития, трактовка движущих сил и смысловой 
направленности культурно-исторического процесса [10, c. 220]. Паттернами 
могут быть некоторые базисные идеи, на основе которых строится правосо-
знание конкретной эпохи. Таким образом, можно отметить, что если мы по-
ставим перед собой задачу выяснить исторические периоды, в которые 
проявляется паттерн, то возможно построить макроисторическую модель 
развития общества, государства, права, правосознания.  

Одним из паттернов европейской цивилизации можно назвать импе-
рию. Он проявляется в разных странах в разное время, но в целом можно от-
следить его проявление, с точки зрения развития Европы как макросистемы 
(цивилизации). В этом случае мы сможем понять, почему отдельные государ-
ства с определённой периодичностью пытались стать центрами притяжения 
для создания такого политико-правового образования. Цель действия такого 
паттерна – объединить Европу и включить в свой ареал как можно больше 
других цивилизаций. В какой-то определённый момент развития европейской 
цивилизации какое-то государство берёт на себя системообразующую функ-
цию, основной идеей (аттрактором) которой  становится открытость государ-
ственности как подсистемы европейской цивилизации, стремление к 
расширению, взаимодействию с изменением структуры объекта, на который 
оказывается влияние. 

Империя, скорее, паттерн стабильности, а не переходности. Период не-
стабильности – это время дестабилизации или даже разрушения центра, обра-
зующего империю и период существования без империи, который на 
практике оказывается временем построения новой империи вокруг другого 
центра, в который перемещается аттрактор. 

Аттрактор – базисная идея развития цивилизации как макроисто-
рического комплекса. Аттрактор – центр притяжения, «идея, определяющая 
цель саморазвития системы» [2, c. 202], совокупность условий, при которых 
выбор путей эволюции оказывается ограниченным, как бы притягиваясь к 
одной точке, «цели эволюции» [9, c. 81]. Под аттрактором могут пониматься 
объективные или смысловые факторы. «В основе фундамента культуры ле-
жит первичный “пороговый” смысл, выступающий как цель существования. 
Данную цель трудно объяснить рационально, так как она является продуктом 
веры» [11, c. 165]. Аттрактор недостижим, но является  центром притяжения. 
Результат развития системы (государства, общества, государственно-
правового феномена или цивилизации) всегда является воплощением идеи в 
той или иной усечённой форме. «В древних мифологических сказаниях кро-
ется ответ на нелинейный вопрос об исторических перспективах и предна-
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значении тех или иных феноменов культуры» [2, c. 202], поэтому изучение 
так называемых фольклорных источников, которые обычно не воспринима-
ются всерьёз учёными, представляется важным в контексте исследования 
макроисторического развития глобальных социальных систем, поскольку 
«способ действия целиком зависит от потенциальных возможностей, зало-
женных в ментальности» [7, c. 27]. 

Аттрактор как тематическая структура тесно связан с сознанием и пра-
восознанием индивидуальных и коллективных субъектов. «Истоки тематиче-
ских структур следует искать в архаических пластах истории культуры, 
затрагивающих глубинные основы психики» [10, c. 221]. «Первоначально те-
матические структуры возникают на уровне коллективных субъектов и нахо-
дят своё отражение в области архетипического» [10, c. 221], затем они 
проявляются в качестве структуры мифа, религии, науки, права и других об-
ластей культуры. Паттерны проявляются в коллективном сознании цикличе-
ски: они появляются в определённый момент (в определённых условиях), 
нарастают, проходят критическую точку, затем исчезают. В коллективных 
настроениях это может проявляться любопытством, воодушевлением, разоча-
рованием и даже стыдом и попыткой забыть. Такой этап, как правило, связан с 
дезорганизаций системы и периодом нестабильности. Это не ведёт к разруше-
нию системы, но маркирует определённый этап в развитии, связанный с выбо-
ром новых форм существования в меняющемся мире, в котором происходит 
взаимодействие крупных сверхсложных социальных макросистем. 

Стабильность и дезорганизация системы: переходный период. Изу-
чение периода стабильности связано с методологией упорядоченного истори-
ческого процесса: системность, диалектика и т. п. Мир в такие периоды 
такой, какой должен быть, и соответствует представлениям индивида и кол-
лективов. В такой период можно говорить о порядке, устойчивости и начале 
мироздания, выискивать причины и описывать результаты, строить схемы. 
Мир развивается закономерно, поэтому диалектический подход и системно-
функциональные методы позволяют изучать исторические государственно-
правовые процессы. 

В определённый момент времени макросистема входит в противоречие 
с существующими условиями, и тогда период стабильности завершается и 
начинается этап, который в рамках синергетической модели часто характери-
зуется как хаос. Переходность – явление неустойчивости, а потому часто 
воспринимается как нежелательное. Образ хаоса в исторической памяти яв-
ляется определяющим для такого негативного отношения. В коллективном 
сознании период нестабильности и деградации системы связан не с её обнов-
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лением (объективное понятие), а с обнищанием, несправедливостью, часто 
войнами, голоданием, массовыми страданиями (субъективный фактор).  

Деструктивные процессы качественных изменений в культуре лишают 
сознание адекватности, но тем не менее, порождают собственные паттерны – 
паттерны нестабильности. На поверхности сознания оказываются такие пат-
терны сознания, как эсхатологичность, конечность, бесполезность, разруше-
ние, пессимизм, тема смерти, слабость человека, господство объективных 
недружелюбных сил, которые властвуют над людьми, регресс, ухудшение, 
безысходность.  

Субъект не в состоянии объяснить макросоциальные процессы и пото-
му ощущает всё происходящее как разрушение и упадок. Невозможность 
контроля ведёт к потере веры в разум. Отсюда проистекает параллельный 
процесс: рост веры в сверхъестественное, появляются и расцветают суеверия. 
Следствием этого, во-первых, является увеличение количества колдунов, 
прорицателей, экстрасенсов, которые, как правило, предсказывают только 
плохое, во-вторых, наблюдается популярность катастрофических и эсхатоло-
гических футуристических теорий как в популярной культуре, так и в фило-
софии.  

В Испании очень яркий пример такого «трагического мироощущения» 
(М.де Унамуно) – культурная деятельность Поколения 98, т. е. поколения ка-
тастрофы и перехода. Впрочем, вся Европа в начале ХХ в. переживает состо-
яние кризиса, который выливается в Первую мировую войну, отсюда 
декаданс, сюрреализм и прочие деструктивные тенденции в искусстве и 
культуре. В современном мире типичным примером является постмодернист-
ская парадигма, которая включила в себя и эсхатологические понятия типа 
«конца истории», и исчезновение субъекта, и растворение объективной ре-
альности в субъективном сознании.  

И.В. Леонов говорит о том, что такой шаблон сознания – архаический 
архетип, сформировавшийся ещё в древних культурах как негативная реак-
ция на переходные процессы и изменение устойчивого порядка [11, c. 167]. 
Сюда же нужно добавить очередное возрождение мифа как основы сознания. 
Во многом можно согласиться с С.С. Кирилюк, которая говорит о том, что «в 
зоне перехода никакая заданность извне не может служить основанием, так 
как цель заранее неизвестна, к тому же заданность уничтожает смысл пере-
хода, превращая его в обычную фрустрацию»[8, c. 195–196]. Вероятно, одна 
из причин перехода – спасение от фрустрации, которая наступает в результа-
те недостижения оговорённых целей системы. 
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Возможно объяснить причину кризиса сознания в целом и правосозна-
ния в частности свойствами психики. Восприятие является выборочным, и 
одним из его механизмов является защита сознания от тех факторов реально-
сти, которые могут нанести ущерб сложившейся картине мира. Именно по-
этому в процессе восприятия на основе шаблонов сознание фильтрует 
поступающую информацию, а также задаёт ценностную или эмоциональную 
реакцию на неё, если феномен действительности настолько важен, что его 
невозможно проигнорировать. Отрицательная эмоция, по сути, является за-
щитной реакцией сознания на феномены, не соответствующие сложившейся 
картине мира на основе определённых шаблонов и схем. 

Синергетический подход в изучении феномена переходности. Фе-
номен переходности сегодня часто изучается в контексте методологии си-
нергетического подхода, позволяющего выявить основные тенденции, 
характеристики и условия, в которых осуществляется переход. «Для синер-
гетической парадигмы характерно представление о “переходности” как о 
естественном и закономерном этапе культурно-исторического процесса» 
[11, c. 165]. 

Синергетическая трактовка хаоса заключается в том, что  переходность 
– «своеобразная фаза, сущность которой составляет момент снятия противо-
речий в системе культуры ... и её выход на качественно иной уровень самоор-
ганизации» [11, c. 165]. «Переходность символизирует исчерпание 
определённостей той или иной предметности или формы» [8, c. 95]. Противо-
речия зарождаются, как это ни странно, в стабильной системе, поскольку по-
рядок и устойчивость не предоставляют альтернативные варианты развития 
(а нередко их блокируют). Беспорядок же предоставляет больше возможно-
стей, создаёт творческую атмосферу. Его отрицательной стороной, впрочем, 
является то, что он может привести к необратимым сдвигам внутри системы, 
когда она будет вынуждена полностью и качественно измениться. Однако, 
несмотря на указанные противоречия, было замечено, что упорядоченная 
стабильная система не может постоянно оставаться в этом состоянии, и будет 
стремиться к беспорядку, с целью самосохранения и дальнейшего развития, 
т. е. получения новых возможностей.  

Одной из проблем переходного периода является то, что в недрах ста-
бильной системы появляется новая элита, которая недовольна существую-
щим положением дел, но не может разрешить накопившиеся противоречия 
легальным и легитимным путём. Тогда эта элита начинает использовать не 
только субъективные, но и объективные противоречия, чтобы переломить си-
туацию в свою пользу. Представители элиты рассчитывают, придя к власти, 
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получить рычаги управления, которые позволят повести систему в желатель-
ном направлении, предпринимая для этого попытки ограниченного реформи-
рования самой системы. Однако в ряде случаев эти элиты не могут 
рассчитать, какой момент окажется переломным, т. е. после которого систему 
уже нельзя будет вернуть в равновесное состояние. Этот момент дестабили-
зации оказывается необратимым, и далее развитие системы окажется непред-
сказуемым, поскольку будет зависеть и от неучтённых факторов. Одним из 
таких факторов исследователи, работающие в русле синергетической пара-
дигмы, называют странные аттракторы (понятие, пришедшее в обществозна-
ние из физических наук). Странный аттрактор обусловливает 
принципиальную невозможность прогнозирования процессов, так как центр 
притяжения в динамической системе может «блуждать», например в период 
«переходности».  

Если аттрактор как системообразующее начало дезорганизуется и даже 
разрушается, то это приводит к нестабильности системы. Система культуры 
лишается центра притяжения, теряет своё единство, что приводит к появле-
нию других вариантов развития, т. е. к росту непредсказуемости выбора пути 
в развитии системы. Это не в последнюю очередь происходит потому, что ак-
тивизируется культурная периферия, за счёт чего происходит размывание 
нормы и девиантности, нарастание явлений аномии, маргинальности и т. п. 
Это ведёт к пересмотру системы ценностей, что также вызывает культурный 
шок части населения, склонной к стабильности, в том числе (и прежде всего) 
в ценностной сфере. Понятие нормы – это порождение парадигмы стабильно-
го развития. В переходной фазе оно теряет свой смысл, хотя бы отчасти. 
Именно поэтому нелогично рассуждение о норме в процессе перехода, с точ-
ки зрения критериев периода стабильности системы. То, что в период ста-
бильности рассматривается как вопиющее нарушение всех критериев 
законности, в переходный период – лишь апробация одного из вариантов раз-
вития системы, выбор её пути в момент деградации аттрактора и «деформа-
ции системы бинарных оппозиций» [8, c. 95]. Так «отклонение или патология  
предстаёт как другая норма, норма в другом масштабе, в другом месте, как 
возможное прошлое или будущее нормы» [8, c. 95].  

«Переходность как межэпохальное пространство-время олицетворяет 
собой исторический момент полного переосмысления культурной реально-
сти. Поэтому именно в переходные периоды своего предельного максимума 
достигают творческие и инновационные процессы» [11, c. 166]. В переход-
ный период исторический процесс освобождается от действия объективных 
исторических законов, шаблонов и схем. Развитие становится нелинейным и 
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непредсказуемым (странный аттрактор). Тем не менее, существующие фун-
даментальные культурные ценности оказывают влияние на выбор пути раз-
вития. Иначе говоря, чем более длительное развитие у той или иной культуры 
(цивилизации), тем более предсказуемым становится выбор шаблона для 
дальнейшего пути. Более устойчивыми оказываются основные паттерны пра-
восознания, предоставляющие схемы «правильного» государства и права. 
Тем не менее, это говорит только о сужении числа вариантов, но не о том, что 
их количество стремится к единице. 

Как отмечал Ю.М. Лотман, в момент перехода невозможно с достаточной 
степенью точности прогнозировать варианты развития исторического процесса. 
Это эксперимент, в котором только предполагается найти скрытые закономер-
ности. В этом случае реальный процесс познания скрытых закономерностей пе-
реходного периода возможен только после исчерпания того, что учёный 
характеризует как взрыв. При этом сам переход представляет собой совокуп-
ность случайностей и причинно обусловленных закономерностей [12, c. 23].  

Необходимо заметить, что так называемый период стабильности не 
может быть неподвижным. Даже стабильная система продолжает развивать-
ся, тем не менее, развитие не может быть полностью линейным: в период 
стабильности оно представляется таковым. В период стабильного развития 
наблюдаются те или иные отклонения от линейного развития, которые, как 
правило, не являются критическими для системы. Такие отклонения  по ана-
логии с физическими системами в общественных науках называют флуктуа-
циями. Флуктуация – небольшие нерегулярные количественные (но не 
качественные) изменения в системе, отклонение от среднего значения.  

В переходный период система становится чувствительной к флуктуа-
циям, и иногда сознание может принимать незначительные колебания за тен-
денцию. С другой стороны, именно такие незначительные в стабильном 
состоянии колебания могут оказаться решающими в процессе развития си-
стемы.  Риски в такой период достигают максимума: то, что в стабильном со-
стоянии не смогло бы оказать существенного влияния, в переходный период 
может стать критической величиной (поэтому нередки появления в политике 
людей типа Наполеона или Гитлера, которые в нормальной ситуации не 
смогли бы стать правителями и оказывать влияние на развитие глобальных 
общественных суперсистем). Однако такое влияние может происходить из-за 
неустойчивого состояния общественной психики.  

Основные правовые факторы переходности. Переходность характе-
ризуется многообразием моделей, но тем не менее, вписывается в парадигму 
развития системы, не делает его прерывным. Напротив, переходность пред-
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ставляет собой устойчивый культурно-исторический тип, т. е. момент снятия 
противоречий, накопившихся в системе и позволяющий выйти на новый ка-
чественный уровень организации системы. Так, случайность становится не-
обходимым элементом развития сложной динамической системы, 
вписывается в общеисторический процесс как необходимость, позволяет 
увидеть исторический процесс в его целостности и непрерывности.  

Переходный процесс в праве можно характеризовать следующими при-
знаками: 

1. Возникновение правоотношений нового типа, которые позволяют 
урегулировать взаимодействие между субъектами, не вписывающееся в 
прежнюю систему. В этом смысле право вынуждено чутко реагировать на 
изменения в системе, хотя одной из его основных проблем можно назвать 
неповоротливость. Она свойственна и профессиональному юридическому  
сознанию, которое воспринимает закон как данность, и обыденному правосо-
знанию, которое само по себе довольно аморфно. Элиты, которые чутко 
улавливают тенденции, часто вынуждены создавать некоторые нормы права, 
которые должны были бы признаваться нелегальными и нелегитимными (и 
были бы признаны таковыми в стабильной системе), но на общем фоне 
наступившего хаоса эти нормы начинают действовать «по факту». Затем, в 
случае необходимости, эти нормы легитимируются. Некоторые из них уходят 
сами собой как несоответствующие ситуации стабильности, которая сменяет 
политико-правовую неопределённость.  

2. Накопление и сосуществование хронологически и типологически раз-
ного правового материала [1, c. 74]. Довольно интересно, что разные соци-
альные пространства реагируют по-разному на происходящие изменения: 
одни быстрее, другие медленнее. В.А. Рыбаков отметил, например, что «пра-
во, по сравнению с другими политическими явлениями, наиболее тесно свя-
зано с прошлым. Оно является одной из самых консервативных сфер 
общественной жизни, тесно связанной с историческими традициями» [14, 
c. 16]. Тогда в некоторых отраслях общественной жизни правовое регулиро-
вание может вообще не откликаться на общественные изменения или отзы-
ваться частично. Так, например, в процессе перехода от советской системы к 
демократической первой (помимо политической сферы – смена основ право-
сознания, хотя бы поверхностно, чтобы позволить «запустить» ряд политиче-
ских процессов) отозвалось гражданское право (смена экономического базиса), 
а последней – сфера трудового права, которая и сегодня во многом остаётся 
социалистической, хотя и под внешним слоем рыночных отношений. 
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3. Неопределённость, которая связана с тем, что неизвестны ни кон-
цепция, которая станет господствующей, ни временные рамки переходного 
периода. По словам И. Пригожина, мы оказываемся в ситуации, когда «смысл 
законов природы коренным образом изменяется, ибо теперь они выражают 
возможности, или вероятности» [13, c. 11], что противоречит фундаменталь-
ным принципам классической науки, сложившейся в XVIII–XIX вв. 

4. Инструментальность, прикладное значение права: оно становится 
инструментом элит для утверждения своей власти, для легитимации тех или 
иных процессов. 

5. Активное правотворчество, причём большое количество норматив-
но-правового материала оказывается бессмысленным и противоречивым и 
после наступления периода стабильности перестаёт действовать в силу своей 
«непригодности» для регулирования новых отношений. Здесь ощущается 
воздействие того факта, что элиты, которые становятся господствующими в 
период хаоса, не всегда могут направлять процессы. Они могут подтолкнуть 
расшатавшуюся систему по направлению к дестабилизации и хаосу, но не 
могут предугадать  ситуацию, которая последует за точкой бифуркации.  

Между тем в культуре можно выделить некоторые константы, которые 
будут сохраняться даже в период кризиса и в переходный период. Эту посто-
янную подструктуру В.А. Рыбаков назвал «генетическим кодом» [14, c. 15], 
описав её способность воспроизводиться даже после качественной пере-
стройки системы. Такая способность позволяет культуре конструировать 
свою идентичность за счёт «переформирования её смыслообразующих осно-
ваний» [16, c. 58]. 
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В статье рассмотрены основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

образовательную деятельность в дошкольной образовательной организации. 
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Создание образовательного пространства в дошкольной образова-

тельной организации (ДОО) во многом определяется целесообразной орга-
низацией образовательного процесса. Немаловажным при этом является 
соблюдение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 
педагога и всего педагогического коллектива при организации воспитания и 
обучения детей.  

Нормативно-правовой акт – закон, кодекс, постановление, инструкция 
и другое властное предписание государственных органов, которое устанавли-
вает, изменяет или отменяет нормы права. Положения нормативно-правовых 
актов носят общий характер и направлены на регулирование определенного 
вида общественных отношений. В Российской Федерации и европейских гос-
ударствах нормативно-правовой акт является основным источником права.  

Актуальная проблема «незнания» документов и неумения их применять 
выявляется в собеседовании с педагогами и старшими воспитателями до-
школьных образовательных организаций, которые зачастую не могут аргу-
ментировать основные направления своей деятельности с детьми, как то: на 
                                                             

  © Реброва В. И., 2016 



50 

какие основные документы необходимо ориентироваться при организации 
образовательного процесса, какие документы являются обязательными для 
исполнения, а какие – рекомендательными и т. д.  

Следует отметить, что существует немало нормативных актов, регули-
рующих процесс воспитания и обучения. И основным («профильным») из 
них является Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее Закон), вступивший в силу с 1 сентября 
2013 г. Данный Закон устанавливает правовые, организационные и экономи-
ческие основы образования в Российской Федерации, основные принципы 
государственной политики Российской Федерации в сфере образования, об-
щие правила функционирования системы образования и осуществления обра-
зовательной деятельности, определяет правовое положение участников 
отношений в сфере образования [7]. 

Рассмотрим некоторые основные положения Закона, непосредственно 
регулирующие дошкольное образование. Новшеств в законе немало. Прежде 
всего меняется сама система образования. Впервые за всю российскую исто-
рию дошкольное образование отнесено к уровню общего образования. Таким 
образом, в современную систему образования законодатель «встроил» до-
школьное образование. В прежние времена считалось, что образование начи-
нается со школы. Заканчивается же образование вузом (существовала 
возможность послевузовского образования). В итоге получается такая «це-
почка»: дошкольное образование – общее – среднее профессиональное – 
высшее [7].  

В соответствии с Законом общее и профессиональное образование реа-
лизуется по уровням. К уровню общего образования относятся: 

• дошкольное образование; 
• начальное общее образование; 
• основное общее образование; 
• среднее общее образование. 
Для каждого уровня создаются свои федеральные государственные об-

разовательные стандарты (ФГОС). Для дошкольных организаций разработан 
и введён в действие с 1 января 2014 г. федеральный государственный образо-
вательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО).  

Статья 11 п. 3 Закона гласит: «…федеральные государственные образо-
вательные стандарты включают в себя требования: 

1) к структуре основных образовательных программ (в том числе соот-
ношению обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; 
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2) условиям реализации основных образовательных программ, в том 
числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ» [7]. 
Вместе с тем в Законе (ст. 64) есть чёткие позиции о том, что промежуточ-

ной и итоговой аттестации обучающихся в дошкольных организациях не будет. 
В новом законе четко определены социальные гарантии педагогам и 

говорится о том, что затраты на оказание государственных (муниципальных) 
услуг в сфере образования включают в себя расходы на оплату труда педаго-
гов, с учетом обеспечения определенного среднего уровня зарплаты, опреде-
ляемого в соответствии с решениями президента Российской Федерации, 
правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, что обо-
значает среднюю величину заработной платы педагогических работников не 
меньше средней зарплаты по экономике региона [7].  

Другой документ, регламентирующий деятельность ДОО – «Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам до-
школьного образования», утвержденный приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 [4], регулирует организацию и 
осуществление образовательной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам – образовательным программам дошкольного образо-
вания, в том числе особенности организации образовательной деятельности 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Как должно быть организовано дошкольное образование? 
Согласно данному документу дошкольное образование можно получить 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне 
таковых (например, в форме семейного образования). Его содержание опреде-
ляется образовательной программой дошкольного образования. Названная 
программа самостоятельно разрабатывается и утверждается образовательными 
организациями. При этом требования к структуре, объему, условиям реализа-
ции и результатам освоения программы определяются соответствующим феде-
ральным государственным образовательным стандартом [4]. 

Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев до 
прекращения образовательных отношений. 

Образовательная деятельность в организации осуществляется в группах 
(групповая форма). Последние могут иметь общеразвивающую, компенсиру-
ющую, оздоровительную или комбинированную направленность. 
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Кроме того, могут быть организованы (без реализации образовательной 
программы дошкольного образования) группы детей раннего возраста (обес-
печивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет), а также по присмотру и уходу для лиц в возрасте 
от 2 месяцев до 7 лет.  

Также могут быть созданы семейные дошкольные группы с целью удо-
влетворения потребности населения в услугах дошкольного образования в 
семьях. 

ДОО самостоятельно определяет режим ее работы по 5-дневной или  
6-дневной рабочей неделе. Группы могут функционировать в режиме полно-
го (12 ч), сокращенного (8–10,5 ч), продленного (13–14 ч) дня, а также крат-
ковременного (от 3 до 5 ч в день) и круглосуточного пребывания. По 
запросам законных представителей обучающихся (воспитанников) возможна 
организация работы групп также в выходные и праздничные дни. 

Кроме того, приведены особенности организации образовательной дея-
тельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). При этом Типовое положение о дошкольном образовательном учре-
ждении (2011), признано утратившим силу. 

Впервые в российской истории в соответствии с требованиями всту-
пившего в силу 1 сентября 2013 г. Закона разработан и введён в действие с 
1 января 2014 г. федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (ФГОС ДО) [1]. 

Новый ФГОС ДО это и новая идеология дошкольного воспитания, ос-
нованная не на получении знаний и навыков, а на процессе позитивной соци-
ализации, личностного развития каждого ребёнка, развития его инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-
никами. 

Итак, стандарт – это совокупность обязательный требований к до-
школьному образованию. Основные принципы дошкольного образования, 
устанавливаемые ФГОС ДО [1]: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 
(амплификация) детского развития; индивидуализация дошкольного образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество с семьёй; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
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 формирование познавательных интересов и познавательных дей-
ствий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия 
условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
Стандарт включает следующие требования: к структуре основной обра-

зовательной программы дошкольного образования, к условиям ее реализа-
ции, к результатам освоения, представленным в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования. 

Содержание программы должно охватывать следующие образователь-
ные области (обратите внимание, их стало пять): 

 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие; 
 речевое развитие;  
 художественно-эстетическое развитие;  
 физическое развитие. 
Требования к условиям реализации Программы в новом ФГОС ДО со-

держат пять групп требований: к психолого-педагогическим условиям, раз-
вивающей предметно-пространственной среде, кадровым, материально-
техническим и финансовым условиям реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования [1]. 

Требования к результатам освоения программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования. В стандарте к целевым ори-
ентирам дошкольного образования отнесены социально-нормативные воз-
растные характеристики возможных достижений ребёнка в раннем возрасте и 
на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014 
№ 1115н) утверждён профессиональный стандарт педагога (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель) [2]. 

Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, не-
обходимой работнику для осуществления определенного вида профессио-
нальной деятельности. 

Профессиональные стандарты применяются работодателями при фор-
мировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации 
обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, та-
рификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установле-
нии систем оплаты труда с учетом особенностей организации производства, 
труда и управления. 
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Стандарт устанавливает требования к образованию: высшее професси-
ональное образование или среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Образование и педагогика» или в области, соот-
ветствующей преподаваемому предмету (с последующей профессиональной 
переподготовкой по профилю педагогической деятельности), либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению деятельно-
сти в образовательной организации. Требований к опыту практической рабо-
ты не предъявляется [2]. Прописаны особые условия допуска к работе. Так, к 
педагогической деятельности не допускаются лица[2]: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соот-
ветствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды 
которых установлены законодательством Российской Федерации; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным зако-
ном порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем.  
Стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» установлены следующие характеристики трудовых 
функции воспитателя: 

1) трудовые действия: 
 участие в разработке основной общеобразовательной программы 

образовательной организации в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом дошкольного образования; 

 участие в создании безопасной и психологически комфортной обра-
зовательной среды образовательной организации через обеспечение безопас-
ности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в 
период пребывания в образовательной организации; 

 планирование и реализация образовательной работы в группе детей 
раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами и основными образователь-
ными программами; 

 организация и проведение педагогического мониторинга освоения 
детьми образовательной программы и анализ образовательной работы в 
группе детей раннего и/или дошкольного возраста; 
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 участие в планировании и корректировке образовательных задач 
(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам монито-
ринга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка 
раннего и/или дошкольного возраста; 

 реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 
логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в 
освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными потреб-
ностями; 

 развитие профессионально значимых компетенций, необходимых 
для решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного 
возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей 
их развития; 

 формирование психологической готовности к школьному обучению; 
 создание позитивного психологического климата в группе и условий 

для доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежа-
щими к разным национально-культурным, религиозным общностям и соци-
альным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) 
возможностями здоровья; 

 организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и до-
школьном возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры 
(ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, со-
здания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том 
числе обеспечение игрового времени и пространства; 

 организация конструктивного  взаимодействия детей в разных видах 
деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов; 

 активное использование недирективной помощи и поддержка дет-
ской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 

 организация образовательного процесса на основе непосредственно-
го общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных по-
требностей. 

2) необходимые умения: 
 организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра 
(ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, созда-
ния широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 
обеспечения игрового времени и пространства; 
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 применять методы физического, познавательного и личностного 
развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образова-
тельной программой организации; 

 использовать методы и средства анализа психолого-педагогического 
мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми образова-
тельных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых 
для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения; 

 владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 
(игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской); 

 выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 
представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения обра-
зовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-
педагогического просвещения; 

 владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными 
для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 
раннего и дошкольного возраста. 

3) необходимые знания: 
 специфика дошкольного образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 
 основные психологические подходы: культурно-исторический, дея-

тельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, включая клас-
сические системы дошкольного воспитания; 

 общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 
возрасте; 

 особенности становления и развития детских деятельностей в ран-
нем и дошкольном возрасте; 

 основы теории физического, познавательного и личностного разви-
тия детей раннего и дошкольного возраста; 

 современные тенденции развития дошкольного образования. 
В стандарте отмечена необходимость соблюдения правовых, нрав-

ственных и этических норм, требований профессиональной этики [2]. 
Следующий документ, играющий немаловажную роль в организации 

деятельности ДОО, – СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в до-
школьных организациях» (утвержден постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26) [6].  
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Данные санитарные правила устанавливают следующие санитарно-
эпидемиологические требования: 

- к условиям размещения дошкольных образовательных организаций; 
- оборудованию и содержанию территории; 
- помещениям, их оборудованию и содержанию; 
- естественному и искусственному освещению помещений; 
- отоплению и вентиляции; 
- водоснабжению и канализации; 
- организации питания; 
- приему детей в дошкольные образовательные организации; 
- организации режима дня; 
- организации физического воспитания; 
- личной гигиене персонала. 
Остановимся более подробно на правилах организации образователь-

ного процесса, которые подробно прописаны в гл. 11 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, 
режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса». 

При планировании и составлении расписания непосредственно образо-
вательной деятельности необходимо учитывать следующее: 

- общий объем непосредственно образовательной деятельности в неделю; 
- продолжительность периодов непрерывной непосредственно образо-

вательной деятельности;  
- количество периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в течение дня; 
- распределение периодов непрерывной непосредственно образова-

тельной деятельности в течение дня (в первую и во вторую половину). 
Так, п. 11.5. устанавливает, что «… рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. Продолжительность прогулки 
определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от 
климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скоро-
сти ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокра-
щать» (СанПиН 2.4.1.3049-13) [6]. 

В свою очередь в соответствии с п. 11.6. рекомендуется 
«…организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вто-
рую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой» 
(СанПиН 2.4.1.3049-13) [6]. 

Также, согласно СанПиН 2.4.1.3049-13)[6]: 
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Пункт 11.9. «…для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна пре-
вышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в 
первую и во вторую половину дня (по 8–10 минут). Допускается осуществлять 
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки». 

Пункт 11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно обра-
зовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для 
детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – не 
более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

Пункт 11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагруз-
ки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 
минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образова-
тельную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Пункт 11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего до-
школьного возраста может осуществляться во второй половине дня после 
дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25–30 ми-
нут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности ста-
тического характера проводятся физкультурные минутки. 

Пункт 11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует органи-
зовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей реко-
мендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т. п. 

Особое внимание следует обратить на то, что в соответствии с п. 11.8 
на самостоятельную деятельность детей 3–7 лет (игры, подготовка к образо-
вательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не 
менее 3–4 часов [6]. 

Все эти и другие положения новых санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов, касающиеся организации непосредственно образова-
тельной деятельности, должны учитываться при составлении как расписаний 
образовательной деятельности, так и режима дня каждой возрастной группы. 

Таким образом, в современном ДОО образовательный процесс не дол-
жен сводиться только к непосредственно образовательной деятельности, он 
растянут в режиме всего дня. Именно поэтому «режим дня» является одним 
из основных документов, в котором отражается многообразие форм взаимо-
действия взрослых с детьми и самостоятельная деятельность воспитанников. 
В режимах должно найти отражение «проживание» детьми разнообразных 
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тем в разных видах детской деятельности, поэтому режимов должно быть 
много на разные случаи (например, плохой погоды, тематического дня и др.). 

В данном кратком обзоре представлены основные нормативные доку-
менты федерального уровня, регламентирующие организацию образователь-
ной деятельности в ДОО. Данные документы являются основой для 
разработки нормативных актов «учрежденческого уровня», таких как основ-
ная образовательная программа, локальные нормативные акты по организа-
ции и планированию образовательного процесса. «Правовое поле» 
деятельности ДОО – это основа для реализации образовательных задач каж-
дым ДОО и каждым педагогом, которая гарантирует предоставление каче-
ственных услуг дошкольного образования каждому ребенку. 
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В статье рассматриваются отдельные вопросы влияния художественной лите-
ратуры на формирование некоторых конституционно-правовых институтов в Россий-
ской Федерации. Автором обосновывается идея о том, что в произведениях 
Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.П. Чехова и др. бы-
ли созданы необходимые условия для закрепления в общественном сознании и пра-
вовой реальности прототипов правозащитных институтов, в том числе, 
Уполномоченного по правам человека. 
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of constitutional and legal institutions in the Russian Federation. The author substantiates 
the idea that in the works of L. N. Tolstoy, F. M. Dostoevsky, M. E. Saltykov-Shchedrin, 
A. P. Chekhov, etc. were created the necessary conditions to consolidate in the public con-
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Верховным Советом РСФСР 22.11.1991 г. была принята Декларация 

прав и свобод человека и гражданина1, которая считается первым официаль-
ным документом, предусматривающим должность уполномоченного по пра-
вам человека в нашей стране. Дальнейшее закрепление институт омбудсмена 
получил в Конституции Российской Федерации 1993 г.  
                                                             

  © Лихтер П. Л., 2016 
1  О Декларации прав и свобод человека и гражданина: постановление Верховного  

Совета РСФСР от 22.11.1991 г. № 1920-1 // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 26.12.1991 г. 
№ 52. Ст. 1865. 
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С момента появления рассматриваемого правозащитного  института в 
России вопросы о его необходимости вызывают острые дискуссии2. До сих 
пор, несмотря на конституционно-правовой статус омбудсмена, распростра-
нено мнение о том, что уполномоченный по правам человека – это чуждый 
правовой институт для российской действительности и менталитета. Данную 
позицию поддерживают не только отдельные граждане, но также представи-
тели государственной власти, различных общественных объединений, обос-
новывая ее различием западных и российских ценностей.  

Активная борьба разворачивается против учреждения и функциониро-
вания должностей специализированных уполномоченных (по правам ребенка, 
по правам заключенных, по правам военнослужащих и т. д.) в различных ре-
гионах России3. Противники института омбудсмена приводят, помимо проче-
го, и следующие доводы: «Изначально должность уполномоченного по 
правам человека (и ребенка в частности) с непроизносимым по-русски назва-
нием «омбудсмен» была навязана нашей стране в рамках  международных 
Конвенций по правам человека и пр. Цель вводимой структуры очевидна. 
Права человека (ребенка) – это тот троянский конь, на котором, как мы 
видим по серии цветных и арабских революций, американские и проамерикан-
ские “консультанты” входят в управление страной4». Распространенность 
такого мнения в обыденном правосознании объясняется апатией и аполитич-
ностью населения, отсутствием доверия граждан к любым государственным 
институтам.   

Даже ведущие теоретики права зачастую отмечают «бесперспектив-
ность внедрения чужеродных ценностей на неподготовленную почву». Так, 
доктор юридических наук, член-корреспондент РАН Е.А. Лукашева, рассмат-
ривая вопрос о трудностях «приживаемости» универсальных стандартов прав 
человека (передовых достижений европейской мысли и опыта) в обществах 
неевропейских культур и цивилизаций, отмечает, что правосознание народа 
не всегда возможно переориентировать, внедрить в него новые принципы, 
искоренить вековые традиции5. 

                                                             
2 Бойцова В.В. Нужен ли нам Уполномоченный по правам человека? // Рос. юстиция. 

1993. № 20. С. 11–12. 
3  Евсина И. Страсти по уполномоченному [Электронный ресурс]. URL: http://rv-

ryazan.ru/ (дата обр.: 01.08.2016 г.).  
4 Качесова Л.И. Комментарий на инициативу Матвиенко о независимости института 

омбудсменов в России [Электронный ресурс]. URL: http://дети-
петербург.рф/news/?newsid=1046 (дата обращения: 01.08.2016 г.).  

5 Лукашева Е.А. Право и культура в современном мире // Тр. Ин-та гос-ва и права РАН. 
№5. М.: ИГП РАН, 2012. С. 26–42. 
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Возможно, данное утверждение применимо к имплементации правовых 
институтов Запада в странах исламского мира, китайской, африканской и 
других цивилизациях. Но для России европейские стандарты концепции прав 
человека всегда были близки, что подтверждается, помимо прочего, полно-
правным участием России в европейском «юридическом столетии»6. По сути, 
российская юридическая наука, начиная с середины XIX в., была частью ев-
ропейской: уголовное, гражданское (и особенно международное право) пре-
подавались в нашей стране не только на уровне ведущих университетов того 
времени, но и занимали одни из ведущих позиций во всем мире. Достаточно 
назвать в качестве примера учебник по международному праву Ф.Ф. Мартен-
са, неоднократно переводившийся на иностранные языки7.  

Однако участие России в «юридическом столетии» – далеко не един-
ственная причина, по которой нельзя согласиться со сторонниками беспер-
спективности имплементации правозащитных институтов, распространенных 
в западноевропейских странах (в том числе, института омбудсмена), в нашей 
стране. 

К сожалению, сегодня институт уполномоченного по правам человека в 
основном является предметом рассмотрения ученых-конституционалистов, 
которые, как правило, ограничены рамками конкретной специальности. От-
раслевая замкнутость является определенным барьером в развитии идеи пра-
вового государства и его отдельных институтов в общественном сознании, 
так как работы, касающиеся правового статуса уполномоченных, остаются 
прочитанными достаточно узким кругом специалистов. 

В целях укрепления в обществе идеи права, создания необходимых 
условий для обеспечения доверия к конституционным институтам в некото-
рых случаях следует выходить за пределы конституционного права. В зару-
бежных странах междисциплинарные исследования в области гуманитарных 
и общественных наук переживают необыкновенный расцвет. Успешно разви-
ваются движения «право и политика», «право и экономика», «право и куль-
тура», «право и философия». 

Однако для нас наибольший интерес представляет междисциплинарное 
движение «право и литература», начало которого принято связывать с публи-

                                                             
6 Maitland F.W. English Law and the Renaissance: the Rede Lecture for 1901, Cambridge 

University Press, 1901. 
7 Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. СПб., 

1882–1883 (пер. на нем., франц. и исп. яз.). 
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кацией в 1973 г. профессором Мичиганского университета Джеймсом Бойдом 
Уайтом книги «Правовое воображение»8. 

Несмотря на то что Россия всегда была и остается «литературоцентрич-
ной» страной, сегодня исследований в этой сфере проводится недостаточно.  

Взаимопроникновение права и литературы обусловливается не только 
фактом их текстуальности (с точки зрения структурализма – их знаковой 
формой), но и множеством других причин. В настоящей работе мы попробу-
ем более подробно исследовать влияние художественной литературы на фор-
мирование отдельных институтов конституционного права, а именно – на 
формирование современных правозащитных институтов. 

Мы уже отметили, что нельзя согласиться с противниками введения 
должностей омбудсменов на различных уровнях по ряду причин. Не только 
потому, что данные правозащитные институты доказали свою эффективность 
в зарубежных странах, но и потому, что предпосылки формирования многих 
конституционно-правовых институтов находятся в произведениях таких пи-
сателей, как Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, М.Е. Салтыков-Щедрин, 
А.П. Чехов и др. 

Идеи гуманизма, справедливости, личной свободы в сочинениях этих 
авторов сыграли определяющую роль в формировании общественного созна-
ния XIX и XX вв., а также признания прав и свобод человека в качестве выс-
шей ценности. Произведения великих русских писателей внесли свой вклад в 
формирование как морально-нравственных ценностей, так и правосознания 
нескольких поколений читателей. Универсальный характер литературных 
шедевров обусловил содержание в них и правовых идей, которые подготови-
ли идейно-мировоззренческую платформу для создания, в том числе, совре-
менных правозащитных институтов. 

Рассмотрим подробнее сущностные признаки института омбудсмена на 
примере образа главного героя романа Л.Н. Толстого «Воскресение» – Дмит-
рия Ивановича Нехлюдова.  

История создания романа подтверждает взаимную обусловленность 
юридической мысли и литературы: идея «Воскресения» основана на реальной 
истории, которая рассказана Л.Н. Толстому выдающимся российским юри-
стом Анатолием Фёдоровичем Кони в 1887 г.9 

Согласно сюжету романа в окружном суде по делу о краже денег и 

                                                             
8 White James Boyd. The Legal Imagination: Studies in the Nature of Legal Thought and  

Expression. Boston: Little, Brown & Co., 1973. 
9 Шкловский В.Б. Лев Толстой. Жизнь Замечательных Людей. М.: Мол. гвардия, 1967. 

С. 513–530. 
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отравлении, повлёкшем смерть человека, обвиняется мещанка Екатерина 
Маслова, занимающаяся проституцией. Дело рассматривается с участием 
присяжных заседателей, одним из которых является дворянин Д. Нехлюдов. 
Дмитрий Иванович узнает в подсудимой девушку, с которой у него около 
15 лет назад был роман. Маслова оказывается невиновной, но в результате 
судебной ошибки её приговаривают к четырём годам каторги в Сибири. 

Чувствуя свою вину перед Масловой, Нехлюдов решает защищать ее 
права, сначала подав кассационную жалобу в Сенат, а затем отправляясь вме-
сте с осужденной в Сибирь. При этом Нехлюдов, помимо интересов Масло-
вой, пытается добиться восстановления прав десятков простых людей от 
воров-рецидивистов (Охотина) до революционеров-народников (Крыльцова, 
Симонсона). В том числе герой берется помочь сектантам, ссылаемых на 
Кавказ за то, что они не должным образом читали и толковали Евангелие. 
Примечательны слова по этому случаю адвоката Фанарина, обращенные 
Нехлюдову: «Вы, я вижу, сделались воронкой, горлышком, через которое вы-
ливаются все жалобы острога, – улыбаясь, сказал адвокат. – Слишком уж 
много, не осилите» 10. 

Следуя за сюжетной линией романа, мы не можем не отметить сход-
ство между деятельностью Д. Нехлюдова и работой омбудсменов в наше 
время. Так, современные ученые-конституционалисты выделяют следующие 
признаки института уполномоченных по правам человека:  

- обеспечение законности и надлежащего уровня деятельности органов 
управления, особенно в тех областях, где решения принимаются по свобод-
ному усмотрению;  

- осуществление посреднической функции в связи с усилением непо-
нимания гражданами сложности управления; 

- независимость омбудсмена и субсидиарность (он не заменяет, а лишь 
дополняет существующие правозащитные учреждения, такие как админи-
стративные и судебные инстанции);  

- отсутствие у него исполнительной власти11.  
Кроме того, специфика юридической природы института омбудсмена 

сегодня такова, что он обладает множеством общих признаков с институтами 

                                                             
10 Здесь и далее цитаты приводятся по: Толстой Л.Н. Воскресение // Собр. соч.: в 22 т. 

М., 1983. Т. 13. 
11 Амирова Р.Р. Предпосылки возникновения института Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер.: Гуманитар. науки. 2009. 
Т. 151. № 4. С. 41–46. 
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гражданского общества12. Как и общественные объединения в сфере защиты 
прав человека, уполномоченные являются посредниками между государством 
и незащищенными слоями населения. Им тоже свойственна работа на основе 
принципов независимости, инициативности, гуманности, открытости, объек-
тивности и доступности. Основным методом работы омбудсменов  сегодня 
является не принуждение, а убеждение, основанное на обоснованности и ра-
зумности его позиции. 

Возвращаясь к образу Нехлюдова в «Воскресении», мы должны отме-
тить, что, несмотря на то что он оказывает помощь в основном людям про-
стых сословий, сам Дмитрий Иванович – князь, человек из высшего 
общества, который обладает познаниями в различных отраслях права (в уни-
верситете он пишет сочинение о праве собственности на основе идей 
Г. Спенсера и Г. Джорджа, впоследствии изучает криминологию по трудам 
Ч. Ломброзо, Р. Гарофало, Э. Ферри, Ф. фон Листа и Г. де Тарда). 

Таким образом, Нехлюдов, с одной стороны, может объяснить простым 
осужденным необходимое и правильное юридическое действие, способство-
вать его осуществлению; с другой стороны, сам он носит дворянский титул 
членов августейшей семьи и, таким образом, становится посредником между 
человеком, чьи права нарушены, и органами государственной власти. После 
неправосудного приговора Нехлюдов лично составляет кассационное проше-
ние в Сенат и уезжает в Петербург, чтобы самому присутствовать при рас-
смотрении дела. 

Как и современный уполномоченный по правам человека, Нехлюдов, 
пытаясь смягчить условия содержания осужденных, прежде всего вынужден 
обращаться к органам исполнительной власти. При этом, Нехлюдову «стано-
вится совершенно ясно, что все эти чиновники, начиная от сенаторов, до 
всех тех маленьких, чистых и корректных господ, которые сидели за стола-
ми в министерствах, – нисколько не смущались тем, что страдали невин-
ные… Так что не только не соблюдалось правило о прощении десяти 
виновных для того, чтобы не обвинить невинного, а, напротив, так же, как 
для того, чтобы вырезать гнилое, приходится захватить свежего, – устра-
нялись посредством наказания десять безопасных для того, чтобы устра-
нить одного истинно опасного».   

Нехлюдов активно взаимодействует как с органами судебной власти, 
адвокатурой, правоохранительными органами, так и с чиновниками, которые 
отвечают за исполнение наказания. Например, Дмитрий Иванович обращает-

                                                             
12 Корнеева Н.В. Конституционно-правовые основы деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2002. С. 9. 
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ся к коменданту Петропавловской крепости генералу Кригсмуту13 с просьбой 
о соблюдении прав арестантов Гуркевича и Шустовой. Однако встреча с ге-
нералом проходит безуспешно. В контексте излагаемого сюжета до настоя-
щего времени актуально описание Толстым порядка разрешения 
комендантом жалоб осужденных: «Раз в неделю старый генерал по долгу 
службы обходил все казематы и спрашивал заключенных, не имеют ли они 
каких-либо просьб. Заключенные обращались к нему с различными просьбами. 
Он выслушивал их спокойно, непроницаемо молча и никогда ничего не испол-
нял, потому что все просьбы были не согласны с законоположениями».  

В результате такого обращения заключенные, осужденные по полити-
ческим делам, «в продолжение десяти лет гибли, частью сойдя с ума, ча-
стью умирая от чахотки и частью убивая себя: кто голодом, кто стеклом 
разрезая жилы, кто вешая себя, кто сжигаясь». 

Мировой опыт наглядно показывает, что институт уполномоченного по 
правам человека является механизмом «очеловечения» структур исполни-
тельной власти14, что актуально для нашей страны вплоть до настоящего вре-
мени, когда некоторыми лицами поставлен под сомнение сам принцип 
«государство для человека» при обеспечении прав и свобод различных групп 
населения. Основной же сущностной характеристикой института омбудсме-
на, отражающей необходимость его создания, является то, что он концентри-
рует свою деятельность на защите прав человека, несмотря на 
противодействие со стороны государственных органов и неправительствен-
ных учреждений. 

И хотя нарушение прав человека не новая тема для русской литерату-
ры: до «Воскресения» только о положении заключенных на каторге были 
написаны «Записки из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского, «Сибирь и катор-
га» С.В. Максимова, «Остров Сахалин» А.П. Чехова и др. Однако герои ука-
занных произведений борются с несправедливостью самостоятельно, и, как 
правило, преодолевают разломы окружающей их действительности за счет 
внутреннего нравственного обновления.  

У Л.Н. Толстого в «Воскресении» впервые появляется посредник меж-
ду человеком и бюрократическим аппаратом. Лев Николаевич расширяет 
нравственно-философским и политико-правовым содержанием свой роман, 

                                                             
13 Прототипом барона Кригсмута послужил комендант Петропавловской крепости барон 

Егор Иванович Майдель. По воспоминаниям С.А. Берса, приятный в общении Майдель стремил-
ся произвести на Л.Н. Толстого хорошее впечатление, проявляя полное равнодушие к заключён-
ным. Соколов Б.В. Барон Майгель // Энцикл. булгаковская. М.: Локид, Миф, 1996. С. 144. 

14  Лентовска Е. Как начиналась работа Уполномоченного по гражданским правам:  
в 2 т. / пер. с польск. М.: Проектная группа по правам человека, 1997. Т. 1. 
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включив в него описание попыток добиться справедливости не только путем 
внутреннего преображения героев, но с помощью законного посредничества 
при юридических  процедурах. И дело тут даже не в пророческом даре Льва 
Николаевича, а в том, что уже в XIX в. были созданы все необходимые усло-
вия для появления и закрепления в общественном сознании прототипов пра-
возащитных институтов, что позволило позднее занять институту 
уполномоченного по правам человека место в правовой реальности. 

Действия Нехлюдова по защите прав ряда осужденных нередко 
успешны. Так, на время продвижения по этапам в Сибирь, Нехлюдову удает-
ся выхлопотать перевод Масловой из отделения уголовных заключенных к 
политическим. Этот перевод улучшает её положение во всех отношениях, а 
сближение с некоторыми из политических заключенных оказывает на Масло-
ву «решительное и самое благотворное влияние».  

В своей борьбе за восстановление прав Екатерины Масловой Нехлюдов 
доходит вплоть до высших органов государственной власти. После неудачно-
го кассационного обжалования дела в Сенате Дмитрий Иванович составляет 
прошение о помиловании на «высочайшее имя». И уже находясь в Иркутске 
герой романа получает письмо с приложением копии официальной бумаги о 
помиловании Масловой. Согласно решению о помиловании «по приказанию 
главноуправляющего канцеляриею его императорского величества по приня-
тию прошений, на высочайшее имя приносимых, сим объявляется мещанке 
Екатерине Масловой, что его императорское величество, по всеподданней-
шему докладу ему, снисходя к просьбе Масловой, высочайше повелеть соиз-
волил заменить ей каторжные работы поселением в местах не столь 
отдаленных Сибири». 

В конце романа Л.Н. Толстой описывает, как Нехлюдов обходит тю-
ремные камеры острога вместе с путешествующим англичанином, в качестве 
его переводчика. После чего, возвращаясь в номер своей гостиницы, Нехлю-
дов вспоминает всё увиденное им за последние месяцы: то «страшное зло», 
которое он видел и узнал в кабинетах чиновников, в судах, в тюрьмах и т. д.; 
зло, которое «торжествовало, царствовало, и не виделось никакой возмож-
ности не только победить его, но даже понять, как победить его».  

В отличие от главного героя «Воскресения», мы можем попытаться по-
ставить перед собой задачу поиска возможности полноценной реализации 
принципа законности, в том числе с помощью распространения универсаль-
ных стандартов прав человека в нашей стране. А воплощение в жизнь право-
вых идей о справедливости, гуманизме, верховенстве права, содержащихся в 
великих художественных произведениях, является одним из путей преодоле-
ния ряда правозащитных проблем.  
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Убедительность созданных Л.Н. Толстым в «Воскресении» художе-
ственных образов и идей являют нам обоснование общечеловеческих ценно-
стей, осознание которых позволяют не только разобраться в сущности 
происходящих политико-правовых трансформаций, но и помогают понять 
тенденции развития различных институтов государства и общества в буду-
щем. Всеохватывающее изображение личностей и идей  в «Воскресении» 
предопределило тот факт, что Нехлюдов стал первым литературным прооб-
разом омбудсменов, которые действуют сегодня в России. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

УДК 347.65/68 
Д. О. Мухин  

 
К вопросу о пределе усмотрения сторон договора  

при определении последствий наступления смерти  
физического лица 

 
В связи со сложившимся в литературе представлением о распространении дей-

ствия договора на правопреемников умершего физического лица автором поставлен 
вопрос о пределах регулирования сторонами правоотношений, возникающих в слу-
чае смерти физического лица. При этом автор обращает внимание на ограничения, 
характерные для сделок mortis causa. 

 
In connection with the beliefs about the extension of the agreement to the successors 

of a deceased individual, the author have raised the question of range of regulation of the 
parties to the agreement arising in case of death of an individual. The author draws atten-
tion to the limitations of ‘mortis causa’ agreements. 

 
Ключевые слова: наследование, договор, обязательство, causa mortis, свобода 

договора. 
 
Key words: succession, agreement, obligation, mortis causa, contractual freedom. 
 
Несмотря на то что в последние годы договорное право стало, навер-

ное, самым популярным предметом исследования у отечественных цивили-
стов, описание правовых последствий смерти стороны договора – 
физического лица практически не встречается в работах по этой проблемати-
ке. Лишь в редких случаях интерес исследователей вызывает определение 
правовых последствий данного факта для отдельных видов договоров [4]. 
Также ранее в литературе поднимался вопрос о правовых последствиях смер-
ти стороны договора об отчуждении жилой недвижимости, наступившей в 
период после подписания договора, но до его регистрации, требовавшейся до 
1 марта 2013 г. [1, 11, 20].  

                                                             
  © Мухин Д. О., 2016 
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В остальном заявленная тема пока не привлекала внимания исследова-
телей, что можно объяснить, в том числе, редкостью личного участия физи-
ческих лиц в сложных экономических отношениях.  

По-видимому, этот вопрос обойден вниманием в российской цивили-
стике незаслуженно, поскольку нормальная, предполагаемая сторонами при 
заключении договора динамика исполнения возникших обязательств после 
открытия наследства практически исключена, а между тем имеющееся на 
этот случай в позитивном праве регулирование едва ли можно признать до-
статочным.  

Напомним, что правовые последствия смерти физического лица – стороны 
договора – положениями Общей части Гражданского кодекса РФ не определены, 
а в Особенной части установлены лишь для некоторых видов договоров (в том 
числе, п. 2 ст. 617, ст. 701, абз. 4 ст. 1002, п. 2 ст. 1038 ГК РФ). 

Такое положение дел ставит перед юристами, желающими исключить 
соответствующие риски неисполнения договоров, вопрос о пределах усмот-
рения сторон при определении правовых последствий смерти физического 
лица, заключившего договор.  

Соответственно, в настоящей статье мы постараемся найти ответ на по-
ставленный вопрос и тем самым определить, в какой мере стороны соглаше-
ния могут защитить свои интересы путем определения правовых последствий 
смерти физического лица – стороны договора.  

Полагаем, для этого необходимо ответить на два следующих вопроса.  
Во-первых, вправе ли стороны заранее заключить соглашение о прекра-

щении действия договора в случае смерти физического лица – стороны дого-
вора, и если такое соглашение допустимо, то вправе ли они самостоятельно 
определить права и обязанности, возникающие при таком прекращении? Во-
вторых, могут ли стороны своим соглашением распространить действие до-
говора на правопреемников?  

Отметим, что актуальным данный вопрос представляется именно в тех 
случаях, когда в соответствии с прямым указанием закона действие договора 
в случае смерти физического лица – стороны договора – прекращается. При 
этом автор исходит из сложившегося в литературе [5, 9] и поддерживаемого в 
разъяснениях Верховного суда РФ1 представления о том, что если иное не 

                                                             
1 См., напр.: абз. 2 п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 

№ 9 «О судебной практике по делам о наследовании» абз. 2 п. 16 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24. 03. 2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Граж-
данского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств». 



71 

предусмотрено законом, то действие договора распространяется на правопре-
емников.  

Ответ на первый из поставленных вопросов представляется нам наибо-
лее очевидным: условие о прекращении договора в случае смерти физическо-
го лица является отменительным, а следовательно, оно допустимо в 
соответствии с п. 2 ст. 157 ГК РФ. Можно возразить, что смерть стороны не 
может быть признана условием, так как не является обстоятельством, относи-
тельно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. С нашей точки 
зрения, такое возражение не может быть принято, так как неизбежность 
смерти не исключает ее случайности в период действия договора. Иными 
словами, для сторон в момент заключения договора неизвестно, наступит ли 
такое событие в период действия договора, либо нет.  

В любом случае, даже когда договор носит бессрочный характер, сто-
роны могут обусловить прекращения их прав и обязанностей наступлением 
смерти на основании п. 3 ст. 425 ГК РФ2.  

Право сторон договора заранее заключить соглашение о прекращении 
действия договора в случае смерти физического лица – стороны договора из-
давна признается в цивилистической доктрине. Так, еще проф. В. Голевин-
ский отмечал, что «…договаривающиеся стороны могут, но только по 
прямому их о том условию, постановить, что договор относится исключи-
тельно к ним самим, а не к их наследникам и преемникам» [7].  

В этой связи мы не находим каких-либо аргументов, препятствующих 
заключению соглашения о прекращении действия договора в случае смерти 
одной из сторон.  

Сложнее обстоит дело с вопросом о том, вправе ли стороны договора 
своим соглашением определить последствия прекращения действия договора 
в упомянутом случае. Общие последствия прекращения действия договора 
определены положениями п. 4 ст. 453 ГК РФ, в соответствии с которыми сто-
роны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обя-
зательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не 

                                                             
2 Отметим, что в судебной практике можно встретить противоположные позиции по 

этому вопросу. Так, в Апелляционном определении Астраханского областного суда от 
12.08.2015 по делу № 33-2763/2015 отмечается, что «Смерть является неизбежным итогом су-
ществования любого человека, ее наступление не вызывает сомнений, неизвестен только срок 
ее наступления, поэтому ставить условием сделки смерть человека до определенного времени 
… недопустимо и незаконно». В то же время в Апелляционном определении Московского го-
родского суда от 30.03.2016 по делу № 33-10460/2016 договор дарения, содержащий в соответ-
ствие с п. 4 ст. 578 ГК РФ условие о возможности отмены в случае, если даритель переживет 
одаряемого, прямо назван условной сделкой.  
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установлено законом или соглашением сторон, а в случае, когда до растор-
жения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны 
исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство ли-
бо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям 
сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного 
обогащения (гл. 60), если иное не предусмотрено законом или договором, ли-
бо не следует из существа обязательства.  

Как видно из текста закона, по общему правилу стороны не лишены 
права определить последствия прекращения действия договора по своему 
усмотрению.  

Дискуссионным представляется вопрос о том, вправе ли стороны за-
ключить соглашение об иных последствиях на случай прекращения действия 
договора смертью физического лица – стороны договора, например, вправе 
ли стороны заключить соглашение о том, что в случае смерти физического 
лица – одной из сторон договора – все полученное сторонами по договору 
подлежит возврату.  

С одной стороны, принцип свободы договора предполагает свободу 
граждан (физических лиц) и юридических лиц определить любые, не проти-
воречащие законодательству условия договора, а соответственно подразуме-
вает и свободу определения последствий его прекращения с соблюдением 
общих ограничений свободы договора3.  

Следуя этой логике, можно предположить, что и на случай прекраще-
ния договора в связи со смертью физического лица стороны могут опреде-
лить взаимные права и обязанности, в частности, договориться о том, что 
каждая из сторон принимает на себя обязательство вернуть все полученное 
по договору от другой стороны.  

Также нельзя не заметить, что права и обязанности, предусмотренные 
договором на этот случай, будут связывать не физическое лицо, заключившее 
договор, а его правопреемников, что придает сделке характер mortis causa. 
Напомним, что в литературе сделку mortis causa определяют, как сделку, дей-
ствие которой наступает на случай смерти стороны, имеющую целью регули-
рование юридических и, прежде всего, имущественных отношений, 
переходящих от умерших к живым [6, с. 556].  

По смыслу норм наследственного права исключается возможность за-
ключения сделок mortis causa иных, кроме тех, что прямо предусмотрены  

                                                             
3 Приведенная правовая позиция выражена абз. 2 п. 2 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного суда РФ №35 от 06 июня 2014 года «О последствиях расторжения договора». 
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законом. Как отмечает Е. П. Путинцева: «В российском праве возможность 
повлиять на судьбу наследственного имущества каким-либо иным образом, 
кроме как путем составления завещания или завещательного распоряжения 
правами на денежный счет в банке, исключена» [18, с. 15–16].  

Е. Ю. Петров, напротив, занимает в этом отношении более гибкую пози-
цию и отмечает, что завещание не является единственным способом распоря-
жения имуществом на случай смерти, но в то же время «императивность п. 1 
ст. 1118 ГК РФ состоит в том, что распоряжение имуществом на случай смерти 
возможно только на основании сделок, разрешенных законодателем» [16].  

Вне зависимости от того, ограничивается ли круг распоряжений на 
случай смерти только завещаниями, утверждение о существовании numerus 
clausus сделок mortis causa аксиоматично.  

Таким образом, закон устанавливает ограниченный набор сделок, кото-
рыми могут быть определены возникающие в связи со смертью права и обя-
занности. 

Возвращаясь к вопросу о судьбе соглашения об определении прав и 
обязанностей на случай смерти, отметим, что в системе норм наследственно-
го права обязанности имущественного характера у правопреемников могут 
возникать только на основании легата. В то же время в соответствии с абз. 2 
п. 1 ст. 1137 ГК РФ завещательный отказ должен быть установлен в завеща-
нии, а следовательно, не может быть установлен соглашением сторон.  

Логически рассуждая, приходим к выводу, что недействительность со-
глашения об определении последствий смерти стороны договора в части 
установления обязанности исключает и возникновение прав хотя бы в связи с 
тем, что для такого права отпадает основание.  

В то же время считаем необходимым обратить внимание на то, что со-
глашение сторон о возникновении у правопреемника в случае смерти заклю-
чившего соглашение физического лица права (требования) не может быть 
сведено к завещанию.  

В соответствии с п. 1 ст. 1118 ГК РФ завещание представляет собой рас-
поряжение наследственным имуществом, а в соответствии со ст. 1112 ГК РФ 
наследственным является имущество, принадлежавшее на день открытия 
наследства наследодателю. Принадлежность имущества наследодателю на мо-
мент открытия наследства – обязательный признак наследства, что особо под-
черкивается также в п. 14, 58, 61 Постановления Пленума Верховного суда РФ 
от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» [14].  

От прав, входящих в состав наследства, необходимо отличать права, 
возникающие в связи с открытием наследства, в следующую за этим логиче-
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скую секунду. Традиционно в отношении таких прав отмечается их отличный 
от наследственного режим [8, с. 615], в связи с чем можно предположить, что 
ограничения, связанные с наследованием, в том числе ограничения, установ-
ленные для сделок mortis causa, не распространяются на сделки, служащие 
основанием возникновения имущественных прав (требований) у правопреем-
ников умершего. Следовательно, напрашивается вывод, что такие сделки до-
пустимы.  

Однако мы не считаем возможным согласиться с таким предположени-
ем. В цивилистической литературе совершенно обоснованно отмечается, что 
numerus causus сделок mortis causa «обусловлен необходимостью обеспече-
ния свободы выбора преемника, интересами обязательных наследников и 
кредиторов, нуждающихся в максимальном включении активов наследодате-
ля в наследственную массу» [16].  

Следовательно, несмотря на то что сделки, результатом заключения ко-
торых будет возникновение прав (требований) у правопреемников, формаль-
но соответствуют закону, поскольку не являются сделками mortis causa, они, 
тем не менее, содержат явные признаки обхода закона, а следовательно, 
должны быть исключены.  

Таким образом, приходим к следующему выводу. Несмотря на то что 
стороны могут достигнуть соглашения о прекращении действия любого за-
ключенного договора в случае смерти заключившего его физического лица, 
самостоятельное определение ими последствий прекращения действия дого-
вора и вытекающих из них прав и обязанностей сторон невозможно.  

Как было указано выше, второй вопрос, ответ на который необходим 
для определения пределов усмотрения сторон при установлении правовых 
последствий смерти физического лица, заключившего договор, заключается в 
том, вправе ли стороны достигнуть соглашения о распространении действия 
договора на правопреемников.  

Как уже было отмечено, актуальным он представляется в тех случаях, 
когда в соответствии с прямым указанием закона действие договора прекра-
щается в случае смерти физического лица, заключившего договор.  

Напомним, что в связи со смертью прекращается действие следующих 
договоров: договора поручения (абз. 4 п. 1 ст. 977 ГК РФ); договора комиссии 
(смертью комиссионера, абз. 4 ст. 1002 ГК РФ); агентского договора (смер-
тью агента, абз. 3 ст. 1010 ГК РФ), договора доверительного управления 
(смертью доверительного управляющего, абз. 4 п. 1 ст. 1025 ГК РФ), догово-
ра коммерческой концессии (п. 2 ст. 1038 ГК РФ).  
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Иными словами, следует ответить на вопрос, вправе ли стороны ука-
занных договоров распространить их действие на правопреемников вопреки 
прямому указанию закона о прекращении их действия. Распространение дей-
ствия договора позволило бы урегулировать права и обязанности сторон за-
ключенным договором, что особенно актуально в связи с обоснованной ранее 
невозможностью определить правовые последствия прекращения договора.  

Соглашение об исключении правила о прекращении договора не явля-
ется сделкой mortis causa, потому что само по себе не определяет правовые 
последствия смерти физического лица; строго говоря, наоборот, в связи с та-
ким соглашением какие-либо юридические последствия в связи со смертью 
не наступают, в этом смысле смерть утрачивает свое значение юридического 
факта.  

Таким образом, следует определить, имеют ли указанные выше правила 
императивный, либо диспозитивный характер.  

В научной литературе этот вопрос поднимается в редких случаях. Так, 
например, А. В. Самигулина применительно к действию договора довери-
тельного управления отмечает, что смерть гражданина, являющегося довери-
тельным управляющим, является безусловным основанием прекращения 
договора доверительного управления имуществом, что не может быть изме-
нено соглашением сторон [19]. К сожалению, при этом автор не мотивирует 
свою позицию.  

На первый взгляд, для ответа на поставленный вопрос возможно обра-
титься к тем критериям, которые определены в Постановлении Пленума ВАС 
РФ от 14. 03. 2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах». Напомним, что 
в указанном постановлении отмечается, что при отсутствии в норме, регули-
рующей права и обязанности по договору, явно выраженного запрета устано-
вить иное, она является императивной, если это необходимо для защиты 
особо значимых охраняемых законом интересов (интересов слабой стороны 
договора, третьих лиц, публичных интересов и т. д.), недопущения грубого 
нарушения баланса интересов сторон, а также в случае, если императивность 
нормы вытекает из существа законодательного регулирования данного вида 
договора.  

С другой стороны, следует обратить внимание, что соглашение сторон 
договора, изменяющее правило о его прекращении и распространяющее дей-
ствие договора на правопреемников, хоть само по себе сделкой mortis causa 
не является, затрагивает правоотношения, возникающие в связи со смертью, а 
следовательно, относится к предмету наследственного права.  
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Несмотря на «экспансию договорного права» [10, с. 28], возможность 
распространения действия принципа свободы договора на правоотношения, 
возникающие при наследовании, а вместе с тем и диспозитивного регулиро-
вания таких правоотношений, не очевидна.  

Как правило, в литературе этот вопрос сводится к свободе определения 
условий завещаний [15].  

В этой связи заслуживает поддержки точка зрения О. П. Печеного, ко-
торый отмечает два направления исследования темы свободы договора в 
наследственном праве: свобода договора в соотношении и взаимодействии со 
свободой завещания и собственно договорное регулирование наследственных 
правоотношений. Применительно к последнему автор отмечает принципи-
альную возможность задействовать потенциал свободы договора в данной 
подотрасли и одновременно ограниченность возможности использования до-
говора как инструмента [17]. К сожалению, при этом автор не отвечает на во-
прос о том, где находится предел, ограничивающий применение принципа 
свободы договора в наследственных правоотношениях.  

Возвращаясь к вопросу о допустимости распространения действия дого-
вора на правопреемников, отметим, что такое условие договора направлено на 
определение тех прав и обязанностей, которые переходят в порядке наследова-
ния, тем самым соглашение, содержащее такое условие, определяет состав 
наследственного имущества, который, напомним, определен ст. 1112 ГК РФ.  

Как нам представляется, положения ст. 1112 ГК РФ не могут быть из-
менены соглашением сторон в связи с тем, что такое изменение противоречит 
цели законодательного регулирования наследственных правоотношений.  

Дело в том, что наследование обеспечивает не только интересы част-
ных субъектов – носителей имущества – по переходу объектов прав в соот-
ветствии с волей наследодателя, но также обеспечивает интересы третьих лиц 
и служит публичным целям, в том числе стабильности гражданского оборота. 
В этой связи обеспечение максимально возможной прозрачности, очевидно-
сти порядка перехода наследства – одна из целей регулирования наслед-
ственных отношений.  

В то же время соглашение о распространении действия договора на 
преемников умершего контрагента само по себе способствует развитию не-
определенности при правопреемстве. Поскольку совершенно очевидно, что 
правопреемники при принятии наследства в той же мере, в какой они рассчи-
тывают стать правообладателями имущества наследодателя, не предполага-
ют, что они окажутся связанными действием договоров, прекращающихся 
смертью наследодателя в соответствии с прямым указанием закона, о суще-
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ствовании которых они к тому же могут и не знать на момент принятия 
наследства. Наконец, наследники могут просто не иметь тех навыков и ком-
петенций, необходимых для личного исполнения договора, которые имелись 
у умершего лица.  

Вдобавок, определяя перечень договоров, прекращающихся смертью 
стороны договора, законодатель явно исходит из принципа отнесения к тако-
го рода договорам именно тех договорных типов, которые по общему прави-
лу предполагают как доверительные отношения между сторонами, так и 
значение профессиональных и иных личных качеств и компетенций физиче-
ского лица при выборе контрагентом именно его в качестве стороны догово-
ра. Распространение действия договора на наследника данного лица 
(личность которого доподлинно сторонам договора неизвестна и до момента 
принятия открывшегося наследства однозначно определена быть не может) 
противоречило бы самой идее необходимости такого персонифицированного 
выбора для договоров данного типа. Наконец, обращает на себя внимание и 
то немаловажное обстоятельство, что в редком случае, когда законодатель 
допускает возможность договорного условия о распространении на наслед-
ника действия договора, по общему правилу прекращающегося смертью од-
ной из его сторон, он включает данное положение в закон expressis verbis (см. 
абз. 4 п. 1 ст. 1050 ГК РФ). Следовательно, его умолчание о такой возможно-
сти в иных случаях является квалифицированным.  

Исходя из этого, полагаем возможным сделать однозначный вывод о 
том, что нормам наследственного права, по крайней мере в части, определя-
ющей состав наследственного имущества, присуща императивность, исклю-
чающая усмотрение заинтересованных лиц, а соответственно и возможность 
заключения соглашения о распространении действия договора на правопре-
емников, если в соответствии с прямым указанием закона действие договора 
прекращается смертью стороны договора.  

Таким образом, обобщая ответы на поставленные в начале статьи во-
просы о пределах усмотрения сторон договора при определении правовых 
последствий смерти одной из них, приходим к выводу, что, с одной стороны, 
соглашением сторон может быть предусмотрено прекращение договора 
смертью одной из сторон во исключение применения общего правила о пере-
ходе прав и обязанностей умершего в порядке универсального правопреем-
ства. В то же время стороны договора не могут своим соглашением 
нивелировать риски наступления смерти путем определения прав и обязанно-
стей сторон после смерти, а равно распространения действия договора на 
правопреемников в тех случаях, когда такое распространение прямо исклю-
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чается законом. Упомянутые права и обязанности могут быть определены 
только в соответствии с нормами наследственного права, а именно путем со-
вершения прямо предусмотренных законом сделок mortis causa. 
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Охрана и защита культурных ценностей 

 
В статье исследуются проблемы правового регулирования охраны культурных 

ценностей. Проводится анализ понятий «охрана» и «защита» культурных ценностей. 
Определяются вопросы реализации мер по охране культурных ценностей. 

 
The article examines the problem of legal regulation of the protection of cultural 

property. The analysis of the concepts of "security" and "protection" of cultural values. 
Identify problems the implementation of measures for the protection of cultural property. 
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Правоотношения в сфере защиты и охраны культурных ценностей 

весьма значимы в современной России. Особый интерес государства к вопро-
су сохранения культурных ценностей обусловлен в первую очередь тем, что 
указанные ценности традиционно являются предметом повышенного обще-
ственного интереса. Существующий в нашей стране культурный потенциал, 
составляющий нравственно-этическую основу развития нации, – достояние 
не только российского народа, но и всего мирового сообщества. Будучи уни-
кальными объектами истории, науки, искусства и религии, культурные цен-
ности общества составляют основу его национальной самобытности и 
государственности, и поэтому они выступают в качестве особых объектов 
защиты и охраны.  

Происходящие в современной России преобразования не могли не от-
разиться и на правовом регулировании отношений, складывающихся по по-
воду сохранения культурных ценностей. Произошла существенная 
либерализация гражданского оборота культурных ценностей, во многом из-
менилось отношение государства к задачам и способам охраны культурных 
ценностей России. Регулирование данной сферы общественных отношений в 
целом носит межотраслевой и подчас неоднородный характер.  
                                                             

  © Рыбкина М. В., 2016 
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Культурные ценности, выступающие как материализованное свиде-
тельство исторического пути развития человечества, раскрывают духовное 
богатство народов и являются источником исторического опыта предше-
ствующих поколений. Человек живет не только в окружении природной сре-
ды, необходимой для его биологической жизнедеятельности, но и в 
культурной среде, необходимой для его нравственной и духовной жизни. 
Именно поэтому охрана и гармоничное использование культурных ценностей 
– приоритетная задача государства и его органов, общественных организаций 
и всех граждан. Основную роль в охране культурных ценностей, использова-
нии их в интересах поколений должно нести каждое из государств. Культур-
ные ценности Российской Федерации составляют неотъемлемую часть 
мирового культурного наследия и свидетельствуют об огромном вкладе стра-
ны в развитие мировой цивилизации. 

Говоря о соотношении понятий «охрана» и «защита» культурных цен-
ностей, необходимо отметить, что единой трактовки данных терминов в 
настоящее время не существует. При анализе законодательных актов и юри-
дической литературы, термин «защита» употребляется чаще, так как вопрос о 
защите и охране культурных ценностей наиболее остро встает в момент 
нарушений или посягательств на них. Сам термин «защита» согласно этимо-
логическому анализу применяется для обозначения активного противодей-
ствия нарушению законов и снижению негативных последствий от данных 
нарушений 2. В. В. Болгова, анализируя соотношение терминов «охрана» и 
«защита» с правовой точки зрения, отмечает, что разные авторы по-разному 
оценивают соотношение данных понятий 1. Так, доктор юридических наук, 
В. А. Тархов полагает, что правовая охрана существует постоянно и имеет 
целью обеспечить ее осуществление и не допустить ее нарушения. К защите 
же можно прибегнуть лишь при нарушении, оспаривании либо угрозе нару-
шения 9. Э. П. Гаврилов, советский и российский юрист, специалист в обла-
сти интеллектуальной собственности, считает, что охрана есть установление 
общего правового режима, а защита – те меры, которые предпринимаются в 
случаях, когда права нарушены или оспорены 3. В свою очередь, доктор 
юридических наук, профессор кафедры уголовного права и процесса Тар-
туского университета, И. А. Ребане различает два уровня «правовой охраны». 
Под правовой охраной в широком смысле он понимает деятельность, которая 
направлена на обеспечение правопорядка и соблюдение норм права. В этом 
смысле правоохрана совпадает с обеспечением режима законности. В более 
узком понимании правоохрана рассматривается как совокупность мер по 
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предупреждению и пресечению правонарушений, мер по непосредственному 
принудительному осуществлению прав и, наконец, мер ответственности за 
посягательства на правопорядок 8. По мнению О. С. Иоффе, понятия «за-
щита» и «охрана» являются синонимами и представляют собой применение к 
нарушителю санкций. Различия между категориями трактуют как чисто тер-
минологические 5. 

И хотя в литературе существует точка зрения о том, что защита и охра-
на – тождественные явления, представляется все же более обоснованным 
противоположное мнение. Можно предположить, что понятие «охрана» 
включает в себя систему мер, направленных на предотвращение нарушений 
прав человека. Иными словами, «охрана» сориентирована главным образом 
на недопущение возможных нарушений, а «защита» – на нейтрализацию уже 
существующих 6. Следовательно, «охрана» выступает как перспективный 
аспект деятельности государства по сохранению культурных ценностей, в 
свою очередь, «защита» – как ретроспективный. Представленные понятия не 
случайно переплетаются и отдельными авторами воспринимаются как единое 
целое. Дело в том, что как охрана без защиты, так и защита без охраны теряет 
свой смысл. Представляется, что и охрана, и защита – два этапа единого по-
следовательного процесса: обеспечения сохранности культурных ценностей. 
Первая стадия данного процесса – это охрана культурных ценностей, вторая – 
их защита. 

Общество в процессе своего развития не всегда ответственно относи-
лось к сохранности культурных ценностей как исторического наследия, что 
привело и приводит к их разрушению, утратам, порче и в большинстве своем 
носит необратимый характер. Одной из основных причин утрат культурных 
ценностей в современной науке принято считать в первую очередь отноше-
ние государства. Несмотря на принимаемые неоднократно международные и 
национальные законодательные акты, направленные на обеспечение сохран-
ности культурных ценностей, на отдельных этапах развития в силу различ-
ных обстоятельств отмечается серьезная недооценка государством 
значимости данных объектов для общества. На состоянии сохранности куль-
турных ценностей сказывается и то, что они не обеспечены достаточной за-
щитой и полным материальным обеспечением. Кроме того, в 20-х годах 
правительством СССР проводилась широкомасштабная продажа культурных 
ценностей за пределы страны. 

Также одной из причин утрат культурных ценностей можно назвать 
войны, военно-политические и социально-политические конфликты. Исполь-
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зование оружия, социальная напряженность в обществе всегда отражается на 
сохранении культурных ценностей. Особую опасность для культурных цен-
ностей представляет оружия массового поражения, возможность применения 
которого не исключена и в настоящее время. История знает много печальных 
примеров варварского отношения к памятникам культуры, художественным 
ценностям во время войн. Наиболее близким и беспрецедентным по своим 
масштабам является Великая Отечественная война с фашистской Германией. 
Командующий 6-й германской армией фон Рейхенау в приказе «О поведении 
войск на Востоке» от 10.10.1941 г. предписывал уничтожать культурные цен-
ности: «Никакие исторические или художественные ценности на Востоке не 
имеют значения». На оккупированной территории СССР было разрушено и 
разграблено 427 музеев, 44 тыс. театров и клубов 10. 

Уничтожаются культурные ценности и во время социальных конфлик-
тов. Многие памятники русской истории были разрушены в период Револю-
ции 1917 г. и во время Гражданской войны. И в настоящее время нередки 
случаи разрушения памятников отдельным историческим лицам, что во мно-
гом выражает социальную напряженность в обществе. Однако следует пом-
нить, что памятники любой исторической личности – это в первую очередь 
памятники истории, благодаря которым будут воспитываться последующие 
поколения людей. 

Способствуют уничтожению культурных ценностей стихийные бед-
ствия и чрезвычайные ситуации антропогенного характера. Стихийные бед-
ствия (землетрясения, наводнения, извержения вулкана, цунами т. д.), 
оказывая свое разрушающее действие на объекты народного хозяйства, за-
трагивают и объекты культуры, оказывая на них зачастую продолжительное, 
затягивающееся воздействие. Во многих случаях причиной воздействия этих 
факторов косвенно или непосредственно является человек, в частности при 
возникновении пожаров, затоплений и др. 

Существует криминогенный фактор утраты культурных ценностей. В 
последние годы, в связи с происходящими в государстве политическими и 
социальными процессами, вызывавшими рост организованной преступности, 
коррупции, увеличение прозрачности границ, резко возросли хищения, пор-
ча, вывоз из страны предметов, представляющих культурную ценность. Каж-
дый день в мире похищается более 450–600 произведений живописи, 
антиквариата, предметов религиозного культа, археологических ценностей и 
других произведений истории и культуры. По мнению правоведа 
О.В. Давлетшиной, в странах Западной Европы культурные ценности счита-
ют «зоной преступности номер три» после торговли оружием и наркобизне-
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сом. Согласно проведенным исследованиям в России ежегодно похищается 
произведений искусства на сумму свыше 5 млрд долл. США. Более 45 тыс. 
произведений искусства находятся в розыске 4. В России на сегодняшний 
день выявлено более 200 преступных организаций, занимающихся контра-
бандой культурных ценностей. Наряду с количественными, происходят и ка-
чественные изменения в структуре контрабанды культурных ценностей. Если 
на волне эмиграции из страны тайно переправлялись ценнейшие коллекции 
картин, серебра, бронзы, то в конце 80-х гг. за границу стали увозить произ-
ведения художников-авангардистов, работы графиков, предметы старины, 
приобретенные у частных коллекционеров. С началом возникновения рыноч-
ных отношений, вызвавших появление многочисленных антикварных сало-
нов, контрабанда произведений искусства стала еще более распространенной. 
Общими причинами контрабанды культурных ценностей могут являться: 
макроэкономические проблемы, проявляющиеся в сферах экономических, 
политических, правовых, организационных, нравственно-психологических и 
других отношений; недостатки в уголовно-правовом, административно-
правовом регулировании; игнорирование проведения криминологической 
экспертизы законов и т. д. Контрабанда культурных ценностей и в данный 
момент остается распространенным преступлением, нанося культурным цен-
ностям России непоправимый материальный и духовный вред.  

Охрана культурных ценностей – это одна из острейших проблем, кото-
рая все в большей степени волнует все мировое сообщество. В наш век, когда 
памятникам культуры угрожают опасности самого различного характера, 
необходима международная охрана культурных ценностей. И естественно, 
что международные организации, исходя из этой роли, которую они призва-
ны играть в современном мире, не могут обойти эту проблему. Само понятие 
«международная охрана культурных ценностей» необходимо понимать 
условно, оно охватывает не только вопросы охраны культурных ценностей и 
институтов, искусства и культуры в целом, но и ряд других вопросов. Речь 
идет о совокупности международно-правовых норм, предусматривающих со-
трудничество государств в деле сохранения и использования культурных 
ценностей, а также систему международных, государственных и обществен-
ных мероприятий, ставящих своей целью сохранение и защиту культурных 
ценностей; о международных мерах, призванных уберечь памятники от раз-
рушения и гибели и грабежа как в военное время, так и в мирные дни; о со-
здании благоприятных условий для обмена культурными ценностями разных 
народов.  
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Охране подлежат литературные (книги, рукописи и т. д.) и историче-
ские памятники (здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные 
с важнейшими историческими событиями, жизнью исторических деятелей 
и т. п.), памятники градостроительства и архитектуры (архитектурные ансам-
бли и здания, исторические центры, остатки древней планировки и застройки 
городов и др.), памятники археологии (остатки древних укреплений, поселе-
ний, захоронений, скульптурные изваяния, наскальные изображения и т. п., 
древние орудия труда и др.), произведения монументального, изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искусства, документальные памятники (гос-
ударственные документы и акты, кинофотодокументы, звукозаписи и т. д.), 
имеющие национальное и международное значение. Однако памятники куль-
туры гибнут не только во время боевых действий, они часто погибают от 
невежества и отсутствия средств на их сохранение и реставрацию. В ряде 
случаев охрана культурных ценностей выходит за пределы материальных и 
технических возможностей страны, где они находятся. Тогда необходима 
международная охрана, т. е. совместные действия государств по спасению, 
восстановлению или реставрации памятников истории и культуры.  

Деятельность международной охраны культурных ценностей включает в 
себя: создание научно-исследовательских работ (поиск, изучение, классифика-
цию, каталогизацию и публикацию памятников), подготовку и издание госу-
дарственных законодательных актов (признание того или иного объекта 
памятником истории и культуры, принятие законов, запрещающих порчу, раз-
рушение или перестройку зданий, вывоз произведений искусства за границу и 
т. п., разработку инструкций о порядке учета, хранения и реставрации художе-
ственных и исторических ценностей), консервацию и реставрацию работ, по-
пуляризацию памятников как исторического и культурного достояния.  

Сам процесс освоения культурных ценностей имеет свои особенности. 
В настоящее время отношение к защите культурных ценностей приобретает 
все более идеологический, общественно-политический характер. Острота по-
становки проблемы обусловливается тем, что развитие культуры рассматри-
вается в контексте тех изменений, которые происходят в политической жизни 
государства. На сегодняшний день накоплен существенный опыт по возрож-
дению и сохранению культурно-исторических ценностей, расширен диапазон 
работ различных учреждений и организаций по выявлению, восстановлению 
и использованию памятников истории и культуры. Содержание, которое 
обычно вкладывают в понятие «защита» культурных ценностей, также неод-
нозначно в различных нормативных актах, юридической литературе и в об-
щеупотребимом, практическом смысле. В узком смысле под «защитой» 
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подразумевается не разрушение материальных культурных ценностей, 
предотвращение уничтожения нематериальных культурных ценностей, охра-
на интересов их авторов и потребителей (с точки зрения доступа к ним) и т. д. 
Во всех этих случаях речь идет о сохранении материальной субстанции и ду-
ховной, в случае культурных ценностей можно говорить и о творческой со-
ставляющей, сущности культурных объектов, и об обеспечении условий, в 
которых они могли бы выполнять свое назначение в отношении человека и 
всего человечества. Большинство нормативных актов обеспечивают защиту 
культурных ценностей именно в этом смысле. Разумеется, и здесь наблюда-
ются различные степени защиты – от предотвращения материального разру-
шения и до обеспечения к ним доступа для тех, кому они предназначены. 

Под защитой культурных ценностей понимается также проведение 
специальных мероприятий, обеспечивающих их безопасность как в условиях 
повседневной жизни (в мирное время), так и при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, например современных войн. Защита включает в себя реали-
зацию мероприятий по спасению культурных ценностей от воздействия 
поражающих факторов, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также возникновения чрезвычайных ситуаций в 
мирное время, что требует тщательной материально-технической и организа-
ционной подготовки. 

Способы защиты культурных ценностей и объектов, воспринятые меж-
дународными и региональными правовыми актами, разнообразны. Некоторые 
из них предусматривают ряд конкретных и в подробностях разработанных 
мер. Однако на практике, исходя из обобщенного опыта появились некоторые 
способы, обеспечивающие принципиальное решение проблемы и в то же 
время оставляющие широкое поле деятельности в процессе будущего норми-
рования. 

Появление способов защиты культурных ценностей произошло исто-
рически по пути их обособления от средств, с помощью которых междуна-
родное право осуществляет защиту человеческих благ и ценностей в общем. 
Само предназначение международного сотрудничества, международных от-
ношений заключается прежде всего в том, чтобы обеспечить защиту благ и 
ценностей, созданных и создаваемых человечеством. Таким образом, пере-
плетаются интересы государств и отдельных личностей, которые должны 
быть согласованы и найти свое выражение в общих решениях, в междуна-
родно-правовых принципах и нормах. Защищая все положительное, необхо-
димое и общеполезное, что создается человеком, международное право 
защищает, в частности, и культурные ценности. Защиту обеспечивают и спе-
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циально созданные международно-правовые акты, регламентирующие при-
менение системы специальных способов, предусматривающих именно такую 
защиту. Эту систему необходимо отличать от способов защиты всех осталь-
ных человеческих благ и интересов. При таком подходе к вопросу защиты 
культурных ценностей главные (основные) способы сводятся к следующему. 

Во-первых, придание культурным ценностям определенного привиле-
гированного юридического статуса, например: нейтралитета или иммунитета 
в военное время, иммунитета и предоставления соответствующих льгот в 
мирное время, особых прав, национального или режима благоприятствования 
и т. д. Такой привилегированный статус получают не только материализо-
ванные культурные ценности и объекты, но и творцы, их создавшие, условия 
их работы. Для действующей универсальной нормативной системы, однако, 
характерно сравнительно ограниченное применение этого способа, хотя он 
является наиболее эффективным. Совершенствование регламентации требует 
его расширения.  

Формулировка особых обязательств государства в деле сохранения 
культурных ценностей и объектов – второй способ реализации защиты. Сюда 
входят разнообразные меры превентивного характера, касающиеся опреде-
ленных действий и бездействия и т. д. В зависимости от их сочетания они мо-
гут быть очень эффективными. В этом направлении следует 
совершенствовать в будущем нормативную деятельность. И все же этот спо-
соб не столь эффективен, как первый, обеспечивающий более полную и це-
лостную защиту достижений человека в области культуры. 

Далее следует использование международных органов и организаций – 
существующих и специально созданных. Этот способ находит все более ши-
рокое применение. ЮНЕСКО все больше утверждается как организация, спо-
собная наряду с другими вопросами выполнить и эту важную задачу. Эту 
высокую миссию все страны смогут осуществить еще успешнее, если объ-
единят свои усилия в ЮНЕСКО и других международных органах и органи-
зациях. Деятельность международных неправительственных форумов и 
организаций можно рассматривать как дополнительный способ, в особенно-
сти, когда она активна и целенаправленна. Такие форумы и организации не 
имеют права юридически обязывать государства и лица, но несмотря на это, 
их деятельность может быть полезной. Этот способ из дополнительного мог 
бы стать основным, если в соответствующих международных соглашениях 
соответствующие организации или форумы будут в достаточной степени ас-
социированы или даже если им будет предоставлена в известном объеме 
компетенция действовать от имени государства. 
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Сочетание различных способов защиты культурных ценностей и объек-
тов, в сущности, наиболее частое явление в международных соглашениях. 
Оно тем эффективнее, чем лучше используются возможности государств и 
других субъектов международного права. Вот почему необходимость в бу-
дущей регламентации обусловливается самой жизнью. 

Нормы, ограничивающие защиту, оказывают отрицательное воздей-
ствие на эффективность международных соглашений. Принятие во внимание 
целого ряда других государственных и негосударственных интересов, многие 
из которых имеют конъюнктурный характер, не должно происходить за счет 
общечеловеческих благ и ценностей. Признание культурных ценностей и 
объектов в нормативных актах как высших общечеловеческих благ и интере-
сов снизит ограничители способов защиты, сохранив при этом лишь необхо-
димые и разумные. 

Реализация правил международной защиты культурных объектов и 
ценностей в большой степени зависит от воспринятой системы ее обеспече-
ния. Поэтому в международных соглашениях этому вопросу уделяется опре-
деленное место, и его стараются разрабатывать более или менее подробно. 

Анализ норм систем обеспечения защиты свидетельствует о наличии 
нескольких систем, которые воспринимаются уникально или смешанно. Си-
стема общей ответственности государств в соответствии с принципами от-
ветственности по международному праву действует независимо от того, 
ссылаются на нее акты или нет. Она может существовать наряду с другими 
способами, если только они ясно определены. 

Создание особых международных институтов, как и использование 
функционирующих, в деле реализации защиты можно считать специальным 
средством. Институты обладают различной компетенцией, вследствие чего 
их эффективность, по существу, варьирует от обыкновенной регистрации 
фактов до обоснованного принуждения. 

Очень эффективна система санкций. Ответственность, в принципе, 
предполагает и требует санкций. В данном случае, однако, речь идет о зара-
нее предусмотренных, специальных санкциях. Они должны быть применены 
к государствам и лицам, виновным в нарушениях. 

Система национальной защиты, которая зиждется на международных 
договорах, широко применима, но недостаточна. Она может быть удовлетво-
рительной только в сочетании с международными мерами, без которых госу-
дарства не смогут эффективно выполнять свои обязательства по 
международным договорам. 

 



89 

Список литературы 
1. Болгова В. В. Формы защиты субъективного права: теоретические пробле-

мы: дис. ... канд. юрид. наук. – Самара, 2000. – С. 76–79. 
2. Большой энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 459. 
3. Гаврилов Э. П. Об авторском праве и смежных правах: комментарий Зако-

на РФ. – М., 1996. – С. 217. 
4. Давлетшина О.В. Криминальный рынок культурных ценностей и борьба с 

ним в Южном федеральном округе. – М.: Рос. криминолог. ассоциация, 2001. – С. 54. 
5. Иоффе О. С. Новая кодификация советского гражданского законодательства 

и охрана чести и достоинства граждан // Сов. гос-во и право. – 1962. – № 7. – С. 61–62. 
6. Матузов Н. И. Правовая система и личность. – Саратов, 1989. – С. 130–131. 
7. Мордовец А. С. Социально-юридический механизм обеспечения прав че-

ловека и гражданина. – Саратов, 1996. – С. 88. 
8. Ребане И. А. Убеждение и принуждение в деле борьбы с посягательствами 

на советский правопорядок // Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та. – Вып. 182. Труды по 
правоведению. Т. 5. – Тарту, 1966. – С. 72–73. 

9. Тархов В. А. Гражданское право. – Чебоксары, 1997. – С. 259–260. 
10. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней / 

сост. А.С. Орлов и др. – М., 2000. – С. 46. 
 

  



90 

УДК 347.1 
А. А. Волос  

 
Система принципов-методов гражданского права:  

постановка проблемы 
 
В статье рассматриваются вопросы системности принципов-методов граждан-

ского права. Автор, обосновывая новую категорию «принцип-метод», предлагает 
оригинальную систему таких принципов, которая позволит всесторонне посмотреть 
на принципы гражданского права в целом. 

 
The article deals with the problems of the system of the civil law principles-

methods. By substantiating a new category of «principle-method» the author offers an orig-
inal system of the principles, which would allow a comprehensive look at the civil law 
principles in general. 

 
Ключевые слова: система принципов, принципы гражданского права, принци-

пы-методы, метод гражданско-правового регулирования. 
 
Kew words: the system of principles, principles of civil law, principles-methods, 

method of civil regulation. 
 
Проблема принципов гражданского права традиционно находится в 

центре внимания отечественной цивилистики. Подобное положение не явля-
ется случайным, так как принципы выступают фундаментом всего граждан-
ского права, его первоосновой, следовательно, их изучение позволит 
системно и глубоко понять многие теоретические и практические проблемы. 

Одним из последних достижений в области «принципологии» стало по-
явление категории «принцип-метод», которая предлагает нетрадиционный 
взгляд на принципы гражданского права. Введение в доктрину термина 
«принцип-метод» предложил Е.В. Вавилин, который сформулировал конту-
ры, по которым можно составить некоторое представление об этом явлении. 
Так, по мнению автора, принципы-методы – это второй уровень системы 
принципов осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей, ко-
торые представляют собой частное конкретное проявление начал первого 
уровня (т. е. целеполагающих принципов) [3, с. 88]. 

                                                             
  © Волос А. А., 2016 
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Принципы-методы, являясь самостоятельной категорией, существуют 
не в отрыве друг от друга, а лишь в определенной системе, которая представ-
ляет собой совокупность взаимообусловленных элементов. Вопрос, поднятый 
в рамках настоящей работы, мало исследован цивилистической наукой. Вви-
ду этого неудивительно, что отсутствует общепризнанная система принци-
пов-методов. Подобное положение нельзя признать правильным, так как оно 
ограничивает возможность глубокого понимания сущности и важнейших ха-
рактеристик принципов-методов, а также нивелирует возможность понима-
ния их значения. 

Особо отметим, что изучение принципов-методов именно в качестве 
системы имеет важное правоприменительное назначение. Так, Верховный 
суд РФ в Постановлении Пленума от 23.06.2015 г. № 25 указал, что положе-
ния Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), законов и 
иных актов, содержащих нормы гражданского права, подлежат истолкованию 
в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законода-
тельства, закрепленными в ст. 1 ГК РФ. Таким образом, по мнению Верхов-
ного суда РФ, принципы должны применяться в системе, причем правильное 
понимание норм гражданского права возможно лишь в их взаимосвязи имен-
но с самой системой принципов, а не с отдельными началами гражданского 
законодательства. Только так можно предложить правильное толкование 
норм гражданского права, т. е. принципы гражданского права применяются 
судами чаще всего не по отдельности, а в качестве целостной системы. 

Сущность категории «система» и порядок ее построения лишь на пер-
вый взгляд могут показаться несложными и однозначными. На самом деле в 
науке нет единства мнений по указанной проблеме, что подтверждается мно-
жеством подходов к определению данного термина. Так, например, 
А.И. Уемов еще в 70-х гг. прошлого столетия выделил более 30 различных 
дефиниций термина «система», предлагаемых теми или иными учеными [7, 
с. 103–118]. 

В широком смысле «система» может быть описана как совокупность 
взаимодействующих компонентов вместе с отношениями между ними, кото-
рые позволяют идентифицировать пограничное поддержание объекта или 
процесса. В связи с этим к важнейшим признакам системы следует относить 
следующие: во-первых, каждый элемент влияет на функционирование цело-
го, во-вторых, каждый элемент воздействует, по меньшей мере, на одного 
другого элемента в системе, в-третьих, все возможные подгруппы элементов 
также характеризуются первыми двумя признаками [10, с. 8]. 
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Можно сделать вывод о важнейших критериях, которым должна отве-
чать система принципов-методов гражданского права с точки зрения теории 
систем. Во-первых, она состоит из элементов, т. е. отдельных самостоятель-
ных принципов-методов. Во-вторых, такая система должна быть построена 
на основании определённой иерархической структуры. В-третьих, элементы 
системы (принципы-методы) находятся в постоянном взаимодействии, взаи-
мопроникновении, которые обусловлены местом того или иного принципа в 
такой системе. В-четвертых, система принципов-методов имеет собственные 
функции и аксиологическое значение. 

Дискуссии о том, что есть такая система, характерны и для зарубежной 
науки. Например, фон Берталанфи, полемизируя с другими авторами, резон-
но утверждает, что любая система характеризуется взаимодействием компо-
нентов и нелинейностью этих взаимодействий [9]. Другой автор отмечает, 
что каждая система есть не что иное, как расположение различных частей 
общего в определенном порядке, в котором эти части взаимно поддерживают 
друг друга и в которых предыдущие части объясняют следующие. Части, ко-
торые поясняют другие части, называются принципами, причем в конечном 
итоге система упирается только в один принцип [11, с. 109–122]. 

Из данного утверждения следует и будет показано более конкретно 
ниже, что система принципов-методов не составляет линейный перечень 
элементов. Некоторые из них имеют более высокий иерархический статус, 
другие – следуют из первых. Тем самым, в системе принципов-методов будут 
выделены родовые принципы, а также принципы, основанные на первых. 

В научной литературе сформировались различные представления о 
том, как выглядит система принципов гражданского права. Следует согла-
ситься с О.А. Кузнецовой в том, что сам по себе перечень принципов не в 
полной мере показывает взаимосвязь и взаимообусловленность основных 
начал, поэтому не может рассматриваться в качестве системы [6, с. 62]. Та-
ким образом, при построении полной, целостной системы принципов граж-
данского права актуальной становится проблема выбора критериев такой 
систематизации. 

Наиболее общим и признанным является разделение принципов на об-
щеправовые (конституционные), межотраслевые, отраслевые, начала отдель-
ных институтов права. Предложенная классификация действительно может 
рассматриваться в качестве основания систематизации принципов-методов 
гражданского права. В частности, ряд принципов-методов распространяют 
свое действие на всю отрасль (равенства сторон, диспозитивности, добросо-



93 

вестности), другие – исключительно на нормы, относящиеся к той или иной 
подотрасли (свобода договора, свобода завещания). 

Напомним, что принципы-методы отличаются тем, что они имманентно 
связаны с методом отрасли гражданского права, выступают связующим зве-
ном между методом гражданско-правового регулирования и нормами граж-
данского законодательства, раскрываются через совокупность правовых 
норм. Перечисленные характеристики должны быть положены в основу си-
стемы принципов-методов гражданского права. Исходя из предложенных 
признаков принципов-методов становится очевидным, что рассматриваемый 
вопрос невозможно разрешить без краткого изучения проблемы метода граж-
данско-правового регулирования и его взаимосвязи с правовыми нормами. 

Рассматривая метод гражданского права, различные авторы исследова-
ли его определенные характеристики. Так, В.Ф. Яковлев указывал на следу-
ющие свойства метода: правонаделение, диспозитивность, правовую 
инициативу, юридическое равенство субъектов, особенности ответственности 
[8, с. 64–169]. О.А. Красавчиков определяет гражданско-правовой метод как 
предполагающий юридическое равенство субъектов, допускающий проявле-
ние их инициативы и диспозитивности, возлагающий меры имущественной 
ответственности в случае нарушения прав, предоставляя уполномоченному 
лицу особые средства защиты [5, с. 59]. 

Не углубляясь в вопрос о сущности метода гражданско-правового ре-
гулирования, который не входит в задачи настоящего исследования, следует 
сделать вывод, что гражданско-правовой метод характеризуется определен-
ными отличительными признаками. Большинство исследователей придержи-
вается именно такой точки зрения. Правда, некоторые из них утверждали, что 
тот или иной отдельный признак является главенствующим. Например, 
С.С. Алексеев называет важнейшей характеристикой метода гражданского 
права равенство субъектов гражданского правоотношения, отмечая при этом, 
что все «признаки метода в конечном счете являются выражением единого – 
«правовой самостоятельности» субъектов имущественных отношений, скла-
дывающихся на основе товарного производства» [1, с. 264]. Между тем автор 
так или иначе раскрывает метод через признаки, сходные с теми, которые 
были указаны ранее. 

Рассмотренные характеристики метода гражданского права должны 
быть приняты во внимание при построении системы принципов-методов. 
Вместе с тем важно учитывать и другие особенности принципов-методов, 
прежде всего их связь с нормами права. 
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Итак, первой чертой метода гражданско-правового регулирования, ко-
торая выделяется большинством ученых и в полной мере соответствует его 
сущности, является правонаделение, правовая инициатива субъектов. С пози-
ции принципов гражданского права данные явления неразрывно связаны с 
положением п. 2 ст. 1 ГК РФ, возведенным в ранг основных начал граждан-
ского законодательства, о том, что субъекты приобретают и осуществляют 
свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Тем самым рассмот-
ренные признаки метода полностью покрываются принципом-методом дис-
позитивности. 

Анализ гражданского законодательства позволяет сделать вывод о том, 
что особенности дозволенного законом выбора различны в зависимости от 
конкретного правоотношения: вещного, обязательственного, наследственного 
и т. п. Так, в обязательственном праве выбор проявляется в свободе заклю-
чить, выбрать условия договора, т. е. в принципе свободы договора. 

Таким образом, первую группу принципов-методов гражданского права 
составляют принципы, формирующие приемы и средства обеспечения свобо-
ды и частной автономии участников гражданского оборота. К ним отно-
сится принцип-метод диспозитивности, а также следующие из него 
принципы-методы (неприкосновенности собственности, свободы договора, 
свободы завещания). 

С принципом-методом диспозитивности неразрывно связан, но имеет 
несколько иную сущностную и аксиологическую направленность, другой 
принцип – равенства субъектов гражданского оборота. По справедливому 
утверждению С.С. Алексеева, «юридическое равенство – это средство, обес-
печивающее имущественно-распорядительную самостоятельность субъектов 
отношений, возникающих на базе товарного производства» [1, с. 252]. Дан-
ное средство выражается в предоставлении субъектам равных возможностей, 
единого для всех объема права и обязанностей, одинаковой правоспособно-
сти и т. п. 

С другой стороны, законодательство предоставляет дополнительные 
права или частично освобождает от определенных обязанностей некоторых 
субъектов, особая охрана права которых необходима по объективным причи-
нам, в связи с чем актуальна защита слабой стороны в гражданском правоот-
ношении. 

Можно утверждать, что принцип защиты слабой стороны в обязатель-
стве, хотя и формально нарушает равенство участников гражданских право-
отношений, тем не менее, служит цели выравнивания указанных субъектов, а 
следовательно, наиболее полной реализации принципа равенства. Считаем 
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обоснованной точку зрения, согласно которой принцип равенства получает 
нормативное закрепление, помимо прочего, «в виде норм, содержащих огра-
ничения гражданских прав либо преимущественные права, в целях выравни-
вания положения сторон гражданского правоотношения» [4, с. 11]. Подобное 
понимание принципа равенства соответствует его сущности, системному 
толкованию законодательства и, что особенно важно, находит свое отраже-
ние в судебной практике. 

Следовательно, во вторую группу принципов-методов гражданского 
права следует отнести принципы, формирующие приемы и средства «вырав-
нивания» субъектов гражданского оборота. Первостепенную роль среди них 
играет принцип-метод юридического равенства субъектов гражданского пра-
ва. Он является родовым по отношению к принципу защиты слабой стороны 
в гражданском правоотношении, формирует не просто приемы и средства 
выравнивания участников правоотношений, но и способы дополнительной 
защиты лиц, которые по каким-либо объективным причинам не могут в пол-
ной мере защитить свои субъективные права. 

Как было показано выше, многие авторы среди характеристик метода 
указывали особенности ответственности в гражданском праве. Подобный 
взгляд представляется верным, так как он способствует целостному пред-
ставлению о сущности гражданского права: данная отрасль не только предо-
ставляет субъективные права путем правонаделения и обеспечения правовой 
инициативы, а также равенства субъектов гражданского оборота, но и уста-
навливает меры защиты при нарушении субъективных прав. 

Особенности гражданско-правовой ответственности связаны со специ-
фическим использованием гражданским правом таких приемов и средств, как 
запрет на определенные действия1 и установление определенных обязанно-
стей2. Такие особенности метода гражданского права, а также его норм, со-
здают предпосылки для существования специфической группы принципов-
методов. 

Ввиду сказанного система принципов-методов гражданского права бу-
дет неполной при отсутствии принципов, обеспечивающих исполнение граж-
данско-правовых обязанностей и устанавливающих ответственность за их 
неисполнение или ненадлежащее исполнение. В данном случае следует гово-
рить об особой группе принципов, тех, которые устанавливают запрет на 
нарушение субъективного гражданского права. К таковым относятся прин-
                                                             

1 К примеру, запрет на произвольное вмешательство в частные дела (ст. 1 ГК РФ),  
причинение вреда другому субъекту (ст. 1064 ГК РФ) и др. 

2 В частности, надлежащим образом исполнить обязательство (ст. 309 ГК РФ). 
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ципы недопустимости причинения вреда, необходимости восстановления 
нарушенных прав, недопустимости произвольного вмешательства в частные 
дела. В рамках обязательственного права действуют такие принципы, как 
надлежащее и реальное исполнение обязательства, которые также являются 
неотъемлемой частью рассматриваемой группы принципов-методов. 

Выше отмечалось, что каждая группа принципов-методов гражданско-
го права имеет родовой принцип, который выступает формирующим для 
начал более низкого порядка. Между тем законодательно закрепленного 
принципа, который устанавливал бы запрет на нарушение субъективных 
прав, ГК РФ не знает. Однако такое положение следует считать ничем иным, 
как пробелом правового регулирования. 

Так, О.А. Кузнецова утверждает, что среди норм-принципов граждан-
ского права следует выделить необходимость исполнения гражданско-
правовых обязанностей [6, с. 228–248]. Автор справедливо указывает на па-
радоксальный факт: всем известно, субъекты должны исполнять свои обязан-
ности, но непосредственно такой нормы ГК РФ не содержит [6, с. 240]. 

Более того, учение о принципах-методах базируется на концепции 
осуществления прав и исполнения обязанностей, в которой важнейшая роль 
принадлежит принципу гарантированного осуществления прав, который под-
разумевает «требование к изысканию мер, направленных на достижение  
экономических, юридических, материальных, организационных гарантий 
осуществления прав и исполнения обязанностей» [2]. 

Обеспечение действия данного принципа невозможно без установления 
принципа-метода необходимости исполнения гражданско-правовых обязан-
ностей, так как в его отсутствии сама идея гарантированности, реальности 
субъективных прав будет нивелирована. 

Таким образом, имеется и теоретическая, и практическая необходи-
мость усиления роли принципа-метода необходимости исполнения граждан-
ско-правовых обязанностей и следующих из него принципов. 

Предложенная система принципов-методов гражданского права, состо-
ящая из трех элементов, имманентна существу метода гражданско-правового 
регулирования, но является неполной, так как не учитывает еще одну из важ-
нейших тенденций развития современного гражданского права – усиление 
роли нравственных начал частного права. 

Так, включение в ст. 1 ГК РФ принципа добросовестности в качестве 
основного начала гражданского законодательства стало лишь одним из эта-
пов усиления роли нравственно-правовых начал частного права. Законода-
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тель пошел еще дальше, расширив их применение в различных подотраслях и 
институтах гражданского права.  

Происходит существенное усиление и правоприменительного значения 
«оценочных» категорий в гражданском праве. Таким образом, завершающей 
особенностью принципов-методов гражданского права, которая должна 
найти отражение в их системе, является их связь с нравственно-правовыми 
началами частного права. Иными словами, имеется группа принципов-
методов, формирующих приемы и средства правового регулирования путем 
применения «оценочных» категорий: добросовестности, недопустимости зло-
употребления правом, разумности, справедливости, экономичности, содей-
ствия сторон. 

Краткий анализ предложенной системы принципов-методов позволяет 
сделать два фундаментальных вывода, которые будут положены в основу 
дальнейшего исследования предложенного вопроса. Во-первых, в любую из 
групп входят несколько принципов. Во-вторых, в каждой группе выделяется 
принцип, который выступает системообразующим и является родовым по от-
ношению к остальным. Таким образом, систему принципов-методов граж-
данского права составляют принципы: 

1) формирующие приемы и средства обеспечения свободы и частной 
автономии участников гражданского оборота (родовой принцип – диспози-
тивности); 

2) формирующие приемы и средства «выравнивания» субъектов граж-
данского оборота (родовой принцип – юридического равенства субъектов 
гражданского правоотношения); 

3) формирующие приемы и средства правового регулирования путем 
применения «оценочных» категорий (родовой принцип – добросовестности); 

4) устанавливающие запрет на нарушение субъективного гражданского 
права (родовой принцип в законодательстве прямо не закреплен, но следует из 
его смысла; имеется острая необходимость в его законодательном закреплении). 
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Эволюция развития механизма правового регулирования  

договора поставки для государственных нужд  
в Российской Федерации 

 
В данной статье исследуются вопросы, связанные с правовым регулированием 

договоров поставки для государственных и муниципальных нужд. Детальному ана-
лизу подвергается динамика развития законодательства, регламентирующего данную 
сферу гражданско-правовых обязательств в сфере поставки в сравнении с договором 
купли-продажи. Приводится характеристика особенностей легального определения, 
отражающего содержания договора поставки в рамках каждого из выделяемых исто-
рических этапов, основанная на применяемых нормативно-правовых актах и точках 
зрения ведущих цивилистов. 

 
This article investigates the issues related to legal regulation of contracts of supply 

for state and municipal needs. A detailed analysis is made of the dynamics of development 
of the legislation regulating this sphere of civil-law obligations in the field of delivery in 
comparison with the contract of sale. The characteristic features of legal definition reflect-
ing the content of the delivery contract in each of the allocated historical stages, based on 
the applicable legal acts and the current view of leading jurists. 

 
Ключевые слова: договор поставки для государственных и муниципальных 

нужд; запродажа; казенные поставки; проект Гражданского уложения; положение о 
поставках продукции производственно-технического назначения и товаров народно-
го потребления. 

 
Key words: the agreement supplies for state and municipal needs; pre-sales; breech 

delivery; draft Civil code; regulations on the deliveries of industrial-technical purpose and 
goods of national consumption. 

 
В наше время, в эпоху рыночного реформирования России, договор по-

ставки остаётся одним из самых востребованных. Законодательно основные 
положения о поставке закреплены в Гражданском кодексе Российской Феде-
рации (ГК РФ), в § 3 и § 4 гл. 30. Договор поставки, каким мы видим его сей-
час, является результатом эволюционирования, происходившего на 
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протяжении всего времени возникновения и существования данной кон-
струкции гражданско-правового договора в российском праве. Наиболее по-
дробное уяснение закономерностей развития и полнота понимания его со-
содержания возможны лишь при рассмотрении изменений договора поставки 
всесторонне, с момента его зарождения и до наших дней.  

Подобный подход позволяет нам разграничить процесс эволюции ме-
ханизма правового регулирования договора поставки на исторические этапы 
и рассмотреть их.  

Гражданско-правовая конструкция, опосредующая отношения по по-
ставке товаров, исходя из содержания законодательных актов Российской 
империи, начиная с XVIII в., представляет собой традиционный отечествен-
ный договор. В законодательстве других стран данная модель не предусмат-
ривалась [24, с. 437]. 

К причинам, послужившим толчком для создания данной договорной 
конструкции, исследователи обычно относят проводимые Петром Великим 
реформы, повлекшие за собой стремительное развитие экономики, и, как 
следствие, увеличение потребностей в материальном обеспечении государ-
ственных учреждений, таких как военные, полицейские и противопожарные 
органы.  

К первому этапу относится период развития договора поставки в 
XVIII–XIX вв. Первоначально в России совокупность юридических отноше-
ний, которые в зарубежном законодательстве охватывались одним понятием 
купли-продажи, подразделялась на три вида: на куплю-продажу в узком зна-
чении этого слова, запродажу и поставку. При этом отношения поставки бы-
ли наиболее близки к купле-продаже: по этим договорам за известную цену 
передавался какой-либо товар. В свою очередь запродажа представляла собой 
всего лишь организационный договор. 

Г.Ф. Шершеневич критиковал такой подход законодателя, указывая на 
нецелесообразность наличия системы трех договоров, служащих одним и тем 
же юридическим средством достижения экономической цели. По его мне-
нию, с этой системой русское законодательство стояло совершенно одиноко 
среди других законодательств [28, с. 74]. 

Цивилистами того времени предлагались следующие признаки отличия 
поставки и купли-продажи: 

1) к обязательным условиям договора поставки относилась перио-
дичность исполнения принятых поставщиком обязательств. Подобное условие 
отсутствовало в обязательных условиях  договора купли-продажи [13, с. 528]; 
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2) в договоре поставки присутствовало несовпадение времени между 
заключением и исполнением обязательства, в то время как договор купли-
продажи не предполагал никакого промежутка; 

3) законодатель относил к предметам договора поставки лишь вещи, 
определяемые по количеству, роду и качеству. Таким образом, предметом до-
говора поставки являлись вещи заменимые. И напротив, в договоре купли-
продажи вещь обязана была быть индивидуально-определенной; 

4) к обязательствам продавца по договору поставки относилась достав-
ка вещи за его счет. Договор купли-продажи такого императивного требова-
ния не содержал;  

5) продавец (поставщик) в момент заключения договора мог не быть 
собственником передаваемой вещи, тогда как продавец по договору купли-
продажи обязан был обладать  правом собственности на  вещь – предмет до-
говора купли-продажи. 

Однако такие русские юристы, как Д.И. Мейер [18, с. 240], К. Анненков 
[3, с. 59], не находя отличительные признаки достаточными, считали, что по 
своей сути договор поставки является ничем иным, как договором купли-
продажи.   

Законодательное понимание природы поставки симбатно соотносилось с 
доктринальным толкованием российских цивилистов. Проект Гражданского 
уложения 1913 г. устанавливал договор поставки как разновидность договора 
купли-продажи. Вместе с тем законодатель обращал внимание на одинаковость 
последствий неисполнения обязательств в указанных договорах [10, с. 307]. 

Л. И. Шевченко, исследовав Свод законов гражданских Российской им-
перии, пришла к выводу о преимущественном использовании договора постав-
ки для опосредования государственных хозяйственных нужд общим [27, с. 192]. 

Таким образом, необходимо отметить, что договор поставки на началь-
ном этапе развития обладал признаками договора купли-продажи, что свиде-
тельствовало о соотношении поставки и купли-продажи как общее и частное.  

Смена политического строя повлекла за собой усиление государствен-
ного регулирования процесса товарного обмена и, как следствие изменение 
механизма регулирования договора поставки.  

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. [26, с. 256] был составлен на осно-
ве проекта Гражданского уложения [11, Ст. 407]. Но договор поставки боль-
ше не относился к самостоятельным договорам. И законодатель, и многие 
ученые относили его к разновидности договора купли-продажи [6, с. 158]. 
Также предлагалось вообще исключить договор поставки по причине отсут-
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ствия характерных особенностей данной гражданско-правовой конструкции 
[14, с. 23]. 

Несмотря на это, в связи с усилением механизма государственного ре-
гулирования имущественного рынка и развитием планово-административной 
системы гражданско-правовая конструкция договора поставки проявила себя 
как оптимальное средство, опосредовавшее доведение плановых заданий до 
конкретных организаций, участников производственного оборота. И, как 
следствие, договор поставки становился все более независимым от купли-
продажи.  

Выделялись два вида договора поставки: 1) договор, заключение кото-
рого осуществлялось на основании государственного плана; 2) поставка, 
осуществляемая по усмотрению сторон. В цивилистической литературе от-
мечалась необходимость превалирования плана над договорными отношени-
ями по воле сторон [2, с. 2], а сам договор поставки стал явлением, 
производным от системы планирования [17, с. 16]. 

В дальнейшем механизм правового регулирования договора поставки 
становился все более многоуровневым. К нормативно-правовым актам вто-
рой половины двадцатого века относились: Основы гражданского законода-
тельства Союза ССР и союзных республик [23, Ст. 734], Гражданский кодекс 
РСФСР [11, Ст. 407] и Положения о поставках продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления [19, Ст. 62], [20, 
Ст. 68],  [21, Ст. 64],  [22, Ст. 734] и др. Достаточно подробное регулирование 
отношений по поставке товаров было обусловлено детальной регламентацией 
штрафных санкций за неисполнение договорных обязательств.  

К особенностям договора поставки в условиях плановой экономики от-
носились: 1) отсутствие перехода права собственности при исполнении дого-
вора поставки; 2) перераспределение вещей между организациями, 
государственными органами; 3) перераспределение между субъектами дого-
вора штрафных санкций за неисполнение обязательств по договору. 

В связи с отсутствием факта перехода права собственности,  стали счи-
тать, что отношения по договору поставки в отличие от договора купли-
продажи не относятся к товарным [12, с. 185], [8, с. 32], [1, с. 4], и договор 
поставки стали трактовать как плановое обязательство, по которому предмет 
договора передавался в определенные сроки или срок в оперативное управ-
ление в соответствии с обязательным для субъектов плановом актом распре-
деления продукции. Покупатель обязывался принять продукцию и оплатить 
ее по установленным ценам поставщику.  
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Вместе с тем передача поставщиком нераспределенной в плановом по-
рядке продукции покупателю в срок, не совпадающий с моментом заключе-
ния соглашения, также определялся как договор поставки (ст. 44 Основ 
гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г., 
ст. 258 ГК РСФСР 1964 г.) 

Как следствие, на протяжении данного этапа развития договора постав-
ки его непременным атрибутом являлось государственное планирование, что 
повлекло за собой еще большее обособление договора поставки от договора 
купли-продажи.  

Впоследствии плановое регулирование отношений по поставке товаров 
отошло на второй план, уступив место гражданско-правовому регулирова-
нию, обусловленному рыночными отношениями субъектов гражданского 
права, а штрафная направленность гражданско-правовой ответственности 
сменилась компенсационной, имеющей восстановительную направленность.  

Одним из основных нормативных актов, повлиявших на формирование 
современного понимания договора поставки являлись Основы гражданского за-
конодательства Союза ССР и союзных республик (далее – Основы) 1991 г. 

Так, в соответствии с п. 1 ст. 79 Основ поставщик, являющийся пред-
принимателем, обязывался в обусловленные сроки (срок) передавать в соб-
ственность (полное хозяйственное ведение или оперативное управление) 
покупателю товар, предназначенный для предпринимательской деятельности 
или иных целей, не связанных с личным (семейным, домашним) потреблени-
ем, а покупатель обязывался принимать товар и платить за него определен-
ную цену. 

В литературе отмечалось, на необходимость использования в легаль-
ном определении договора поставки вместо слова «товар предназначенный» 
«приобретаемый товар», поскольку при буквальном толковании из предмета 
поставки могло быть исключено имущество, охватываемое понятием «товары 
народного потребления» [4, с. 98].  

Теперь указанное упущение исправлено, и новое определение договора 
поставки, данное в ст. 506 ГК РФ, более корректно обозначает предмет по-
ставки. По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий пред-
принимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок 
или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для исполь-
зования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связан-
ных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Другое отличие заключалось в том, что поставщик был назван продав-
цом, что свидетельствовало об укреплении позиции, согласно которой дого-
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вор поставки считается разновидностью договора купли-продажи. Это стано-
вится очевидным, при рассмотрении п. 2 ст. 79 Основ гражданского законо-
дательства Союза ССР и союзных республик, в соответствии с которым к 
договору поставки применялись правила о договоре купли-продажи.  

В ныне действующем Гражданском кодексе Российской Федерации до-
говор поставки (§3) помещен в гл. 30 (купля-продажа) и к нему применяются 
общие положения о договоре купли-продажи (§1). 

Некоторые ученые утверждают, что договор поставки следует выде-
лить в самостоятельный вид, отличный от договора купли-продажи. Так, по 
мнению О.М. Олейник, единственное, что объединяет поставку и куплю-
продажу – это их правовая цель, т. е. направленность на передачу права соб-
ственности или иного производного вещного права на условиях возмездности 
и безвозвратности [15, с. 101]. 

Такого подхода придерживается Т.Е. Кукина, определяя договор постав-
ки как  «…соглашение между участниками поставочных отношений, в соот-
ветствии с которым один из участников (поставщик) обязуется передать в 
обусловленный срок (сроки) и за определенную цену другому участнику (по-
купателю) в собственность продукцию или товар (товары), определяемые ро-
довыми признаками, а покупатель обязуется принять и оплатить их» [16, с. 7]. 

Представляется, что и договор купли-продажи может иметь предметом 
родовые вещи, товары. Кроме того, цена является характерным атрибутом и 
поставки, и купли-продажи. Наконец, срок заключения и исполнения догово-
ра купли-продажи, как и поставки, может не совпадать, так что из самого 
определения Т.Е. Кукиной нельзя сделать однозначный вывод о наличии 
полной самостоятельности договора поставки. Можно предположить, что от-
сутствие в легальном определении поставки (ст. 506 ГК РФ) основной обя-
занности покупателя: принять и оплатить товар, не является «упущением» 
законодателя, а легко восполняется отсылкой к общему определению догово-
ра купли-продажи (п. 1 ст. 454 ГК РФ). 

Согласно мнению В.Ф. Яковлевой, договор поставки и договор купли-
продажи сходны в том смысле, что оба они юридически опосредуют возмезд-
но-денежную реализацию имущества, которая по своей экономической при-
роде есть не что иное, как купля-продажа [30, с. 244]. Определение договора 
поставки как разновидности купли-продажи в научной литературе объясняет-
ся становлением и развитием рыночных отношений в России и сближением с 
международными актами [9, с. 7]. 

Сближение на современном этапе договора купли-продажи и договора 
поставки обостряют проблему как четкого их отграничения, так и соотно-
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шения договора поставки с другими договорами о передаче имущества. 
Наконец, следует отметить, что некоторые авторы выделяют из договора по-
ставки оптовую куплю-продажу, специфика которой, по их мнению, заклю-
чается в продаже товаров изготовителями в организации розничной торговле, 
что требует особого регулирования [25, с. 97], другие указывают, что договор 
оптовой купли-продажи определен в ст. 454 ГК РФ [7, с. 18]. Представляется, 
что ни одни, ни другие не правы. Отношения по договору поставки охваты-
вают, в том числе, и отношения по передаче товаров в организации рознич-
ной торговли, а потому не требуется выделения нового договора, равно как и 
придания общим положениям договора купли-продажи дополнительного 
назначения по регулированию отношений оптовой купли-продажи. Данные 
отношения исчерпывающим образом регулируются §3 гл. 30 ГК РФ. 

Дополнительным аргументом данному подходу является то обстоя-
тельство, что долгое время договор поставки отечественными учеными рас-
сматривался как договор оптовой купли-продажи. 

Становится понятно, что основной причиной, по которой договор по-
ставки был включен в ГК РФ как один из видов договора купли-продажи, яв-
ляется его направленность на урегулирование отношений по реализации 
различных товаров, которые складываются в основном между профессио-
нальными участниками имущественного оборота, занимающимися производ-
ством и оптовой торговлей сырьем, материалами, комплектующими 
изделиями, оборудованием. Выделение договора поставки в качестве особого 
вида договора купли-продажи было «…продиктовано необходимостью учета 
специфики указанных  правоотношений, требовавших более жесткого и де-
тального регулирования» [29, с. 74]. На сегодняшний день задача законодате-
ля применительно к регулированию договора поставки свелась лишь к 
определению специальных правил, учитывающих специфику отношений по 
поставкам товаров и подлежащих приоритетному (по сравнению с общими 
положениями о купле-продаже) применению.  

В заключение хотелось бы отметить, что роль договора поставки для 
государственных нужд продолжает оставаться значительной. Содержание 
новейших нормативно-правовых актов, опосредующих отношения по постав-
кам товаров для государственных нужд, способствуют усилению ответствен-
ности поставщиков за нарушение условий договора, а также направлено на 
усиление контроля за целевым использованием средств государственного 
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 
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Международно-правовая защита авторских прав  

в сети Интернет 
 
В статье анализируются источники международного права и внутреннее зако-

нодательство Российской Федерации в области защиты авторских прав в сети Интер-
нет. Осуществлена попытка выявить способы защиты авторских прав, предложены 
пути решения коллизий в этой сфере. Выводы иллюстрируются конкретными приме-
рами, заимствованными из практики международного права. 

 
In this article is analyzed the sources of international law and legislation of Russian 

Federation in terms of copyright protection on the Internet. We made an attempt to identify 
ways to copyright protection, suggested ways of solving conflicts in this area. Conclusions 
are illustrated with specific examples, which borrowed from international practice. 
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net, illegal copying.  
 
В постиндустриальном обществе с ежедневным развитием информаци-

онных технологий происходит в ускоряющемся темпе развитие глобальной 
сети Интернет, которая на сегодняшний день играет важную роль в жизни 
человека. Именно Интернет является одним из основных элементов системы 
распространения информации и обеспечивает доступ в любую точку мира за 
несколько секунд. Практически каждый человек в мире сегодня пользуется 
интернет-пространством: по данным статистики, почти каждые 2–3 секунды 
регистрируется новый пользователь, ежедневно появляется около 7 млн веб-
страниц, когда общее их количество насчитывается около 4,5 млрд [17]. 

Такое глобальное развитие Сети позволяет сосредоточиваться в Интер-
нете колоссальному объему различной информации – аудио-, видеоинформа-
ции, текстовой, графической, деловой, образовательной, развлекательной 
информации, электронным газетам и журналам, электронной почте и библио-
текам, информационным ресурсам государственных и частных учреждений и 
                                                             

  © Петренко Е. Г., Новикова О. В., 2016 



109 

компаний. Данные объекты используются повсеместно – как для ознакомле-
ния, так и для распространения – не только на локальном, но и на междуна-
родном уровне. Соответственно возникает проблема: любую информацию 
можно скопировать на жесткий диск и проследить ее дальнейшее использо-
вание бывает практически невозможным – почти во всех случаях этот же са-
мый материал используется в дальнейшем без указаний имени автора или в 
искаженном варианте. Поэтому представляется необходимым обратить вни-
мание на международную защиту авторского права в информационной сети 
Интернет. 

Актуальность темы обусловлена и тем, что на международном уровне 
не выработана однозначная и единая для всех стран позиция защиты автор-
ских прав. Это связано с тем, что сеть Интернет – относительно новое сред-
ство коммуникации, которое сравнительно недавно встало на путь 
стремительного развития. В связи с этим возникает множество задач, требу-
ющих своего решения, поскольку законодательства различных стран не всегда 
успевают за бурным прогрессом информационных технологий [5, с. 27–29].  

Как отмечают ученые, ускоряющееся развитие коммуникационных 
технологий является дополнительным фактором, влияющим на насущность 
проблемы охраны результатов интеллектуального и иного творческого труда 
в современном мире [2, с. 13–15]. В условиях развития информационного 
общества рост числа нарушений авторских и смежных прав при их использо-
вании посредством сети Интернет становится особенно значительным. Мож-
но без преувеличения отметить, что «интеллектуальное» пиратство 
захлестнуло весь мир. По некоторым данным доля программного обеспече-
ния нелегального происхождения составляет: в ФРГ – 50 %, Франции – 57, 
Великобритании и Финляндии – 43, Швейцарии и США – 35, России – до 
94 % [13]. 

В научной литературе под защитой авторских прав понимают совокуп-
ность мер, направленных на восстановление или признание авторских прав в 
случае их нарушения [1, с. 97]. 

Источников регулирования защиты интеллектуальной собственности ав-
торских прав достаточно много. С.А. Судариков предлагает выделять три 
группы международных договоров в области интеллектуальной собственности: 
об охране объектов интеллектуальной собственности; о регистрации объектов 
интеллектуальной собственности; о классификации объектов интеллектуаль-
ной собственности [15, с. 4–5]. В.А. Савранский помимо вышеизложенных 
обозначает еще одну группу соглашений – договоры, которые были приняты 
на дипломатических конференциях, но не вступили в силу [14]. 
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И.А. Близнец, К.Б. Леонтьев предлагают следующую классификацию 
основных международных договоров в сфере авторского права и смежных 
прав: международные договоры, регламентирующие вопросы охраны автор-
ских прав; международные договоры по вопросам охраны смежных прав; 
иные международные договоры, содержащие положения, касающиеся охра-
ны как авторских, так и смежных прав, либо регламентирующие более широ-
кий круг вопросов, а также двусторонние соглашения по вопросам авторских 
и смежных прав [3, с. 108].  

Поскольку вопрос правового регулирования защиты интеллектуальной 
собственности авторских прав является существенным и значимым проана-
лизируем основные из документов. Одним из старейших документов являет-
ся Бернская конвенция по охране литературных и художественных 
произведений от 9.09.1886 г., которая неоднократно изменялась и редактиро-
валась. Для Российской Федерации Конвенция вступила в силу 13 марта 
1995 г. Она закрепляет общие принципы и основы охраны авторских прав, 
т. е. минимальные стандарты охраны литературных и художественных про-
изведений. Кроме того, в ней установлен принцип национального режима, 
который сводится к обязанности государства-члена предоставлять иностран-
ному автору тот же объем прав, который предоставляется национальному ав-
тору. Важно отметить, что ряд положений закреплен без отсылки к 
внутреннему законодательству. Таким образом, каждое государство-член для 
применения конвенции обязано привести в соответствие с ней свое законода-
тельство [6, с. 51–56]. 

Всемирная конвенция об авторском праве от 06.09.1952 г. предусмат-
ривает более низкий уровень охраны авторских прав по сравнению с Берн-
ской конвенцией, поскольку она разрабатывалась с целью присоединения как 
можно большего числа государств, в том числе и тех, которые по тем или 
иным причинам не могут обеспечить уровень охраны авторских прав, преду-
смотренной Бернской конвенцией. Всемирная конвенция была первым меж-
дународным соглашением, охраняющим авторские права, к которому 
присоединился СССР (27 мая 1973 г.). С этого момента произведения россий-
ских авторов стали охраняться за пределами нашей страны. Российская Фе-
дерация присоединилась к Бернской конвенции также в 1995 г. [12].  

Стокгольмская конвенция об учреждении Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности (далее ВОИС) от 14.06.1967 г. является дей-
ствующим договором. В соответствии с этим документом ВОИС является 
учреждением ООН, ответственным за функционирование международной 
защиты интеллектуальной собственности, а также имеющим своей целью  
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содействие охране интеллектуальной собственности во всем мире путем со-
трудничества государств. 

Важно отметить, что в 1996 г. в Женеве под эгидой ВОИС были разра-
ботаны и заключены два международных договора этой Организации по ав-
торскому праву и по исполнениям и фонограммам. Они направлены на 
регулирование вопросов авторского права и смежных прав в цифровой среде 
и зачастую именуются интернет-договорами. Если проводить сравнение, то 
можно отметить, что основные понятия в них были заимствованы именно из 
Бернской конвенции.  

Особое значение имеют Согласованные заявления в отношении Дого-
вора ВОИС по авторскому праву. Статья 1 Согласованных заявлений гово-
рит, что «право на воспроизведение, как оно определено в статье 9 Бернской 
конвенции, и допускаемые этой статьей исключения полностью применяются 
в цифровой среде и, в частности, в отношении использования произведений в 
цифровой форме». Хранение охраняемого произведения в цифровой форме в 
электронном средстве является воспроизведением в смысле ст. 9 Бернской 
конвенции: «...если такие действия осуществляются без разрешения автора, 
то это является нарушением его авторских прав. Таким образом, правила, 
применяемые для нецифровой среды, переносятся на среду цифровую» [7]. 

26 мая 2003 г. Российская Федерация стала участником Международ-
ной конвенции об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и 
вещательных организаций (Римской конвенции от 18 мая 1961 г.), которая 
являлась первым универсальным международным договором в этой области, 
и именно в ней было впервые введено понятие артиста-исполнителя.  

Безусловно, Российская Федерация активно участвует и во многих уни-
версальных и региональных международных договорах, что позволяет обес-
печить охрану и защиту прав российских авторов, исполнителей, 
изготовителей фонограмм, вещательных организаций за рубежом; гарантиру-
ет охрану прав на произведения и объекты смежных прав иностранных пра-
вообладателей, но, несмотря на широкое правовое регулирование этих 
вопросов, проблемные аспекты все равно имеют место на практике. 
С.П. Гришаев считает, что существующее разнообразие подходов, связанных 
с решением правовых проблем использования в Интернете произведений, 
охраняемых авторским правом, сводится к трем основным, согласно которым 
охрана авторских и смежных прав в Интернете: а) нецелесообразна вообще; 
б) традиционными правовыми способами невозможна; в) традиционными 
способами необходима и возможна путем внесения соответствующих изме-
нений в действующее законодательство [4]. Международное сообщество в 
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целом пошло именно по третьему пути. В то же время активно обсуждаются 
и анализируются вопросы отдельной самостоятельной международно-
правовой регламентации охраны авторских и смежных прав во Всемирной 
сети, а некоторые международные договоры позиционируются как интернет-
договоры, несмотря на то что они не используют терминологию Интернета. 

В Российской Федерации к числу источников, которые регулируют от-
ношения, связанные с защитой авторских прав, относят Конституцию РФ, 
Гражданский кодекс РФ (гл. 69 и гл. 70); к источникам, регулирующим от-
ношения, связанными с сетью Интернет, относятся Федеральные законы в 
последних редакциях «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-
телекоммуникационных сетях»  от 2 июля 2013 г. [8], «О средствах массовой 
информации» ФЗ от 27.12.1991г. [9], «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации» от 27.07.2006 г. [10], а также некоторые 
другие.  

Среди перечисленных источников особое положение занимает Феде-
ральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-
телекоммуникационных сетях». В ст. 3 данного закона сказано, что при обна-
ружении незаконно используемых произведений в сети Интернет правообла-
датель может обратиться в Московский городской суд, который, в свою 
очередь, выносит определение о назначении обеспечительных мер. Далее 
правообладатель обращается в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой 
информации с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к такому 
произведению на основании вступившего в силу судебного акта. Федераль-
ный орган исполнительной власти уведомляет хостинг-провайдера о необхо-
димости устранить нарушения, а последний информирует об этом владельца 
сайта [8]. 

Главный недостаток такого алгоритма заключается в том, что он рас-
пространяется только на фильмы, когда как «пиратство» распространяется на 
все произведения, выложенные в сети – фильмы, публицистические и науч-
ные издания, музыку и др. В связи с этим представляется следующее решение 
данной проблемы: мы предлагаем увеличить стоимость услуг за использова-
ние сети Интернет и одновременно создать фонд, из которого будут перечис-
ляться средства ежемесячно в равном размере владельцам авторских прав, 
чьи произведения выложены в сети Интернет. Это позволит защитить право-
обладателей от наносимого им экономического ущерба. Представляется  
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важным этот момент, поскольку в Российской Федерации ежегодные потери 
российских музыкантов от действий «пиратов» составляют около 70 млн долл. 

Отметим, что в перечисленных выше документах, к сожалению, отсут-
ствуют положения, касающиеся защиты авторского права конкретно в сети 
Интернет. Это служит причиной нарушения прав авторов на огромное коли-
чество научных работ, аудио- и видеоинформации и других произведений. 
Подтверждение этому можно найти, если обратиться к различной мировой 
статистике. Так, например, в 2007 г. английская группа Radiohead представи-
ла на официальном сайте музыкальный альбом для скачивания стоимостью 
8 американских долларов. Официально альбом скачали около 1,2 млн раз, ко-
гда как нелегально (через сети обмена и пиратские сайты) было зарегистри-
ровано около 340 тыс. скачиваний. Соответственно, размер ущерба составил 
2 млн 720 тыс. американских долларов.  

Но преступления в сети Интернет, нарушающие авторские права, со-
вершаются не только на глобальном уровне – тысячи людей, сами того не по-
дозревая, очень часто становятся правонарушителями. К этой категории 
можно отнести учащихся образовательных учреждений, когда они скачивают 
различные рефераты, доклады, дипломные и курсовые работы, заменяют имя 
автора на свое собственное и выдают работу за свою, и соответственно, со-
вершают преступление – плагиат. Однако в таких случаях причинами нару-
шений авторского права становится юридическая безграмотность и 
недостаточная работа правоохранительных органов. Важно отметить, что в 
судебной практике дела по подобным правонарушениям встречаются крайне 
редко. 

Такое незаконное использование, а также копирование и преобразова-
ние наносят правообладателям не только моральный, но и экономический 
ущерб, бороться с которым в Сети представляется достаточно сложным. Ко-
нечно, существуют специальные приспособления на электронном документе, 
которые мешают незаконному копированию или укрывательству от установ-
ленного режима оплаты. Сегодня большинство интернет-порталов представ-
ляют пользователям материалы за небольшую плату, а также обладают 
достаточно эффективными системами технического контроля, позволяющи-
ми отследить действия пользователя, если последние получили несанкциони-
рованный доступ к информации. Однако, на наш взгляд, что это не ограждает 
и не защищает правообладателя от дальнейшего незаконного использования 
материалов. Соответственно, и эта проблема требует своего решения. По 
мнению О.А. Орловой, представляется возможным указывать в документе 
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информацию об авторе, которая не может быть удалена при ее копировании, 
а также заверять такой документ цифровой подписью автора [11, с. 82].  

Помимо этого, в международной практике выделяются и другие слож-
ности в защите авторского права в сети Интернет. Так,  наряду с разработка-
ми новых способов защиты разрабатываются и новые способы, которые 
помогали бы совершать незаконное присвоение авторских прав. Очень мно-
гие нелегальные программы являются источником распространения контра-
фактного материала, не исключение социальные сети. Например, Facebook – 
крупнейшая международная социальная сеть – содержит огромное количе-
ство аудио- и видеоинформации, распространяющейся между пользователя-
ми нелегально. Это представляет собой отдельную проблему, поскольку 
сложно определить, кого необходимо подвергать ответственности за неле-
гальное распространение информации – создателей социальных сетей или их 
пользователей. Привлечение последних представляется довольно проблема-
тичным, поскольку трудно отследить, какой именно пользователь стал ис-
точником распространения информации. Кроме этого, сложность 
заключается в том, что на международном уровне законодательно не опреде-
лено, кто должен подвергаться ответственности, и какую меру пресечения 
необходимо избрать. Представляется, что стоит отнести прерогативу в реше-
нии этого вопроса к законодательству той страны, гражданином которого яв-
ляется правонарушитель и первоначальный распространитель информации. 

Все перечисленные проблемы требуют своего разрешения. Важно и 
нужно разрабатывать на законодательном уровне методы защиты авторских 
прав, а также создавать международные общественные организации, которые 
бы взяли на себя решение этих проблем. 

Если говорить о существующих на сегодняшний день способах защиты 
авторского права в сети Интернет, то одним из самых простых способов яв-
ляется защита при помощи «водяного знака», который содержит в себе крат-
кую информацию о владельце конкретного произведения, а затем появляется 
при воспроизведении данного объекта [16, с. 204]. Некоторые сайты также 
предоставляют авторам электронную лицензию на опубликованное ими про-
изведение, причем она не сможет защитить от незаконного копирования, но 
будет служить источником подтверждения авторского права в судебном раз-
бирательстве.  

Однако, такие способы защиты нельзя отнести к юридическим методам 
защиты. Особое внимание, как уже было сказано выше, необходимо уделить 
разработке именно правовых и законодательных методов защиты авторского 
права в сети Интернет. Представляется необходимым разработать единый 
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нормативный правовой акт, полностью направленный на защиту авторских 
прав в сети Интернет, который бы включал в себя: особенности электронной 
регистрации авторских прав на электронное произведение; виды санкции за 
различные нарушения авторских прав в сети Интернет; порядок рассмотре-
ния дел о нарушении авторских прав в сети Интернет. Помимо этого, необхо-
димо уделить внимание защите авторских прав в социальных сетях, 
распространяющих аудио- и видеоинформацию. 

Таким образом, на основе всего вышесказанного можно сделать вывод, 
что проблема международной защиты авторских прав в сети Интернет требу-
ет своего решения на законодательном уровне. На наш взгляд, разработка 
нормативных актов на мировом уровне послужит хорошим фундаментом для 
развития методов защиты авторских прав в сети Интернет, а принятие едино-
го нормативного акта позволит развить данную отрасль права в каждом госу-
дарстве и добиться успехов в борьбе с данным видом правонарушений. 
Однако не стоит забывать, что важно не только принимать и совершенство-
вать законы, но и обеспечивать их соблюдение на практике. 
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Юридическая природа злоупотребления правом  
в международных частноправовых отношениях 

 
В статье рассматриваются характерные черты правового института злоупо-

требления правом, проводится анализ положений научной доктрины международно-
го частного права в контексте юридической оценки злоупотребления правом 
контрагентами внешнеэкономической деятельности. Приводятся примеры толкова-
ния и понимания норм английского, американского и французского частного права 
применительно к термину «злоупотребление правом». 

Выводы авторов могут быть использованы в научной и правотворческой дея-
тельности. 

 
The article discusses the characteristic features of the legal institution of abuse of the 

right, analyzes the provisions of the scientific doctrine of private international law in the 
context of the legal assessment of the abuse of rights by counterparties of foreign economic 
activity. The article gives examples of the interpretation and understanding of the rules of 
English, American and French private law with respect to the term "abuse of right". 

The authors ' conclusions can be used in scientific and legislative activities. 
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В международном частном праве действует общий принцип свободы 

предпринимательства, и юридические и физические лица могут по своему 
усмотрению осуществлять принадлежащие им гражданские права, если 
только эти права не вступают в противоречие с законом. Однако необхо-
димо подчеркнуть, что при осуществлении гражданских прав, в том числе 
в предпринимательской деятельности, весьма важным является принцип 
добросовестности, разумности и порядочности. Тот, кто пренебрегает 
этими принципами, лишается права на судебную защиту своих интересов 
[10, с. 192]. 
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Предоставляемая юридическим и физическим лицам возможность осу-
ществлять принадлежащие им законные права по своему усмотрению имеет 
свои пределы, выход за которые законом не допускается, а если кто и пытает-
ся выйти, то суд, в том числе и третейский, может отказать лицу в защите 
принадлежащих ему прав. 

Во внешнеэкономической деятельности нередко встречаются случаи, 
когда обладатели принадлежащих им прав выходят за их пределы. Такие дей-
ствия лиц встречаются в самых различных сферах предпринимательства, сре-
ди них: право собственности, сфера обязательственного права, сфера 
промышленной собственности, сфера гражданского судопроизводства. Пре-
делы осуществления гражданских прав в России и в иностранных государ-
ствах регулируются законом, судебной практикой, а также находят 
отражение в доктрине. 

Действия юридических и физических лиц, выходящие за пределы при-
надлежащих им гражданских прав, именуются «злоупотребление правом». 
При этом нужно отметить, что ни в российских законах, ни в законах ино-
странных государств не имеется единой нормы права, в которой были бы пе-
речислены все виды злоупотребления правом. И в этом состоит сложность 
проблемы, ибо в судебной практике встречаются случаи, когда трудно отде-
лить действия лиц, злоупотребляющих своим правом, от действий, не подпа-
дающих под это понятие. Во всех случаях, когда речь идет о 
злоупотреблении правом в какой-либо области предпринимательства, по-
следнее слово остается за судом (арбитражем), который определяет, злоупо-
требляет ли соответствующее лицо своим правом, обращаясь за защитой, или 
не злоупотребляет [6, с. 97]. 

Законодательство Российской Федерации не допускает действия граж-
дан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением при-
чинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. 
Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конку-
ренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. По-
этому при совершении лицом действий, нарушающих вышеуказанное 
правило, суд вправе отказать ему в защите субъективного права. При этом 
важно указать на наличие презумпции разумности действий и добросовест-
ности участников гражданских отношений (ст. 10 ч. 1 ГК РФ). 

Основная сложность в определении различных форм злоупотребления 
правом и положением на рынке заключается в том, что независимо от того, 
действовало ли лицо, злоупотребляющее своим правом или положением, со-
знательно и исключительно с целью причинить вред другому лицу либо тако-
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го намерения у него не было, хотя вред и был причинен. В науке на этот счет 
существует мнение, что какова бы ни была степень конкретизации допускае-
мого законом круга возможных действий, входящих в содержание субъектив-
ного права, нельзя предусмотреть такого поведения субъекта права, которое 
формально соответствует этому праву, но в действительности входит в проти-
воречие с его целью, перерастает в злоупотребление правом [13, с. 294]. 

Так, например, в банковской гарантии предусматривалась обязанность 
гаранта выплатить 20 млн р. при предъявлении бенефициаром требования с 
приложением письменного подтверждения факта отсутствия у принципала 
денежных средств для оплаты товара в размере, определенном договором 
купли-продажи. В срок, установленный в гарантии, бенефициар предъявил 
гаранту такое требование с приложением заверенной принципалом справки, 
подтверждающей отсутствие средств на счете принципала на день, когда 
оплата товара должна была быть произведена. Однако гарант отказался от 
выплаты суммы по гарантии, указав, что по имеющимся у него данным опла-
та товаров бенефициару была произведена третьей организацией по просьбе 
принципала и, следовательно, обеспечиваемое обязательство исполнено. Бе-
нефициар повторно потребовал оплаты от гаранта и после отказа последнего 
обратился с иском в арбитражный суд. Свои требования бенефициар основы-
вал на положениях п. 2 ст. 376 ГК РФ, согласно которому, если гаранту до 
удовлетворения требования бенефициара стало известно, что основное обяза-
тельство, обеспеченное банковской гарантией, полностью или в соответству-
ющей части уже исполнено, гарант должен немедленно сообщить об этом 
бенефициару и принципалу. Полученное гарантом после такого уведомления 
повторное требование бенефициара подлежит удовлетворению гарантом [8]. 

Рассматривая спор, суд установил: бенефициар, являясь кредитором в 
основном обязательстве, уже получил оплату за поставленный принципалу 
товар. Это обстоятельство подтверждалось представленными гарантом дока-
зательствами. Факт оплаты товара за счет средств банковского кредита не от-
рицал и должник по основному договору (принципал). При таких условиях 
арбитражный суд расценил действия бенефициара как злоупотребление пра-
вом и отказал в иске на основании ст. 10 ГК РФ. 

Рассматривая примеры из внешнеэкономической деятельности, в целом 
можно отметить, что судебные органы при наличии доказательств исполне-
ния в иностранном государстве основного обязательства по внешнеэкономи-
ческой сделке удовлетворительным для бенефициара образом отказывают в 
удовлетворении требований о выплате сумм по гарантии, предъявленных 
иностранной фирмой – бенефициаром в России [9]. 
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Международно-правовая нормативная и судебная практика в целом 
свидетельствует о том, что недобросовестное требование бенефициара о пла-
теже по международному гарантийному обязательству в случае, когда «ос-
новное обязательство бесспорно было исполнено удовлетворительным для 
бенефициара образом», может являться формой злоупотребления правом и 
служить для добросовестного гаранта основанием к приостановлению плате-
жа до принятия судебных мер. Кроме того, подобное положение содержится 
в Конвенции ООН о независимых гарантиях и резервных аккредитивах 
(ст. 19, 20), рекомендованной Генеральной Ассамблеей ООН к принятию гос-
ударствами - членами 26 января 1996 г. [7, с. 338]. 

Нередки случаи, когда, например, иностранное лицо, злоупотребляя 
своими процессуальными правами, предъявляет иск к российскому контр-
агенту в суде своего государства и одновременно или позднее предъявляет 
иск ему же по тому же основанию, но в арбитражном суде России, при этом 
дело в иностранном суде еще не завершено или завершено, и принятое по 
нему решение вступило в законную силу. Безусловно, мотив действий ино-
странного лица выражен его неудовлетворенностью ходом рассмотрения де-
ла или вынесенным решением в своем суде. Поэтому «хитрый» истец 
пытается найти, хотя и неправомерно, альтернативный способ защиты своих 
интересов в российском суде. В международном гражданском процессе по-
добные ситуации именуются «Lispendens», т. е. когда дело находится в про-
изводстве в суде иной юрисдикции, или «Resjudicata», т. е. когда судом иной 
юрисдикции вынесено окончательное судебное решение и оно принимается 
за истину [1, с. 507]. 

Арбитражное процессуальное законодательство России устанавливает, 
что суд оставляет иск без рассмотрения или прекращает производство по де-
лу, если компетентный суд иностранного государства, принявший дело к рас-
смотрению до предъявления иска в арбитражный суд в РФ, рассматривает 
дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основа-
ниям или принял по этому делу решение, вступившее в законную силу [2, 
ст. 214]. Исключение составляют решения суда иностранного государства, не 
подлежащие признанию или исполнению на территории РФ, если существу-
ющий спор относится к исключительной компетенции арбитражного суда в 
РФ. Аналогично решаются вопросы в сфере публичного права, в том числе с 
признанием и исполнением на территории Российской Федерации решений 
Европейского суда по правам человека [11, с. 259–271]. 

В иностранных государствах, как и в праве России, для злоупотребле-
ния правом характерно наличие действий лиц, не соответствующих принци-
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пам добросовестности, порядочности и разумности, поскольку их цель – при-
чинение вреда другим лицам. Например, в Великобритании злоупотребление 
правом в сфере права собственности именуется зловредностью (Nuisance), т. е. 
действие или бездействие, в силу которого для лица незаконно создается надо-
едание, помеха или беспокойство при пользовании недвижимостью путем при-
чинения последнему физического ущерба либо иного вмешательства в 
пользование недвижимостью, угодьями, выгодами или иными подобными пра-
вами либо путем воздействия на здоровье лица, его комфорт и удобства [12]. 

В сфере порядка отправления правосудия английское законодательство 
предусматривает два вида нарушения (злоупотребления правом): злонаме-
ренное судебное преследование (Malicious Prosecution) и злоупотребление 
гражданским процессом (Abuseof Civil Process). Что касается первого случая, 
то можно предъявить иск к лицу, которое злонамеренно и без разумных и ве-
роятных оснований начало или продолжало против истца безуспешный уго-
ловный, конкурсный или ликвидационный процесс, порочащий деловую 
репутацию истца, его доброе имя, или влекущий значительные материальные 
расходы (убытки). Во втором случае возможно предъявление иска в рамках 
гражданского производства, начатого злонамеренно и без разумного и веро-
ятного основания, в результате которого истец понес ущерб; однако в подоб-
ных случаях ущерб, служащий основанием иска, должен превышать расходы 
ответчика по ведению дела [5, с. 106]. 

В американском праве прослеживается схожесть с английским в вопро-
се регулирования злоупотребления правом, поэтому американская правовая 
доктрина считает сделку незаконной, если ее заключение (или исполнение) 
носит криминальный характер, направлено на причинение вреда другим ли-
цам или иным образом противоречит публичному порядку. В качестве зло-
употребления правом в подобных случаях законодатель выделяет помощь 
одного лица другому против третьего лица в судебном разбирательстве. При 
этом различаются два вида такой помощи: поддержка или помощь 
(Maintenance) и «чемперти» (Champerty). В первом случае лицо, без доста-
точных оснований оказывающее поддержку или помощь другому лицу в 
предъявлении и отстаивании искового требования против третьего лица или в 
защите против иска третьего лица, в результате чего это третье лицо терпит 
потери, несет ответственность по «иску вследствие поддержки» (Action of 
Maintenance), предъявленному этим третьим лицом за причиненные послед-
нему убытки. 

«Чемперти» (Champerty) возникает, когда поддержка в гражданском 
процессе оказывается с целью получить участие в выгодах от этого процесса 
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и лицо, оказывающее такую поддержку в процессе, отвечает на тех же осно-
ваниях по иску потерпевшего лица. Однако соглашение о передаче сведений 
для ведения процесса за предоставление части выгод само по себе не состав-
ляет чемперти. Общий интерес или благотворительность не являются оправ-
данием для чемперти [3, с. 258–275]. 

В Гражданском кодексе Франции в основу обязательственного права 
также положен принцип добросовестности и сделки, которые не соответ-
ствуют этому принципу, рассматриваются как ничтожные. В ст. 1134 кодекса 
прямо установлено, что соглашения сторон должны выполняться добросо-
вестно. В ст. 1234 говорится, что обязательства погашаются их ничтожно-
стью. Ничтожными признаются, в частности, сделки, не соответствующие 
закону Франции. Недозволенным основанием для заключения сделки при-
знаются сделки, когда такое основание «запрещено законом и когда оно про-
тивно добрым нравам или публичному порядку» (ст. 1133). Кроме того, 
вопросы злоупотребления правом регулируются не только Гражданским ко-
дексом, но и другими законодательными актами. Например, французский за-
кон 1978 г. признает незаконными условия договоров, означающие 
злоупотребление правом (Clauseabusives) [5, с. 111]. 

Таким образом, анализ правоприменительной практики и рассмотрение 
законодательств некоторых государств показывает определенную схожесть в 
регулировании вопросов относительно злоупотребления правом в междуна-
родных частноправовых отношениях. Однако различие прослеживается в 
способах выражения этого права: прямое регулирование вопросов в законо-
дательстве под наименованием «злоупотребление правом» и «незаконность» 
сделок, подпадающих под это понятие. 

Сложность указанной проблемы заключается в том, что в законода-
тельстве России и иностранных государств не содержится понятия и крите-
риев определения злоупотребления правом. Содержание этого понятия 
раскрывается в судебной практике и в доктрине, которая сама обосновывает 
свои выводы как на законе, так и на судебной практике, а судебная практика 
в свою очередь строит свои решения зачастую на положениях доктрины. 

Основным правилом является оценка соответствующего действия лица, 
злоупотребляющего своим правом, с позиций добрых нравов, справедливости 
и разумности. Однако нужно иметь в виду, что это не что иное, как мораль-
ные категории, которые присущи данному обществу, данному социальному 
строю, и в силу этого они могут существенно отличаться: так, что морально в 
одной стране, аморально в другой. 
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Важное место в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд занимает 
выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Одним 
из таких способов является конкурс, победителем которого признаётся 
участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта. 

Действующим законодательством Российской Федерации установлены 
следующие виды конкурсов: открытый конкурс; конкурс с ограниченным 
участием; двухэтапный конкурс; закрытый конкурс; закрытый конкурс с 
ограниченным участием; закрытый двухэтапный конкурс. 

Под конкурсом понимается конкурс, при котором «информация о за-
купке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путём размещения 
в Единой  ܿ ◌ܼинформационной системе (ЕИС) в сфере закупок извещения о 
проведении такого конкурса конкурсной документации и к участникам за-
купки предъявляются единые требования»1. 

                                                             
  © Пяткин Д. А., Андрейчук Т. В., 2016 
1 Ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» // Консультант Плюс: справ.-правовая система. Электрон. ресурс. URL: 
http://www.consultant.ru/ (дата обр. 10.08.2016). 
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Исходя из нормы ч. 2 ст. 48 Федерального закона о контрактной си-
стеме, открытый конкурс является приоритетным способом осуществления  
закупки, что выражается в том, что по общему правилу заказчик обязан 
осуществить закупку путём проведения открытого конкурса во всех случа-
ях, за исключением случаев, для которых прямо предусмотрен другой спо-
соб закупки. 

Закон устанавливает обязанности заказчика по разработке и утвержде-
нию конкурсной документации (ст. 50). В научной литературе под разработ-
кой конкурсной документации понимается «деятельности, направленная на 
изложение требований о существе проводимой закупки и потребностей за-
казчика при ее проведении по содержанию и по форме, установленным зако-
ном2. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается заказчиком 
исходя из его потребностей. Указанное обстоятельство определяет долж-
ностное лицо заказчика как субъекта административной ответственности за 
утверждение конкурсной документации с нарушением требований, преду-
смотренных законом3. Правительство Российской Федерации вправе устанав-
ливать требования к содержанию, составу, порядку разработки типовой 
конкурсной документации. В указанном случае типовая конкурсная докумен-
тация обязательна для применения заказчиками. Стоит оговориться, что раз-
работан лишь такой проект4. 

При разработке конкурсной документации заказчик вправе привлекать 
специализированную организацию на основании соответствующего контрак-
та. В таком случае, как отмечает Е. И. Летникова, заказчик обязан учитывать 
ограничения, предусмотренные законом для каждого из способов закупки, с 
помощью которых может состояться привлечение специализированной орга-
низации (электронный аукцион, запрос котировок, закупка у единственного 
исполнителя)5. 
                                                             

2 Тасалов Ф.А. Контрактная система в сфере государственных закупок России и США: 
сравнительно-правовое исследование: моногр. М.: Проспект, 2014. С. 88. 

3 См., например: Об утверждении типовой конкурсной документации на проведение 
открытого конкурса на право заключить государственный контракт на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии: приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 30.01.2015 № 137 // Консультант Плюс: справ.-правовая система. Электрон. ре-
сурс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обр. 10.08.2016). 

4 Об утверждении порядка разработки типовой конкурсной документации о проведении 
открытого конкурса: проект Постановления Правительства РФ // Консультант Плюс: справ.-
правовая система. Электрон. ресурс. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обр. 10.08.2016). 

5 Летникова Е.И. К вопросу об определении факторов правовых конструкций открыто-
го конкурса при осуществлении государственных закупок // Гос. аудит. Право. Экономика. 
2014. № 4. С. 106. 
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Анализ федерального закона о контрактной системе позволяет выде-
лить ряд этапов при проведении открытого конкурса. 

1 этап – прием заявок на участие. Извещение о проведении открытого 
конкурса размещается заказчиком в ЕИС не менее, чем за двадцать дней до 
даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или от-
крытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в открытом конкурсе. Нарушение данного срока влечёт признание 
торгов недействительными. В частности, решением ФАС России от 
22.12.2014 по делу NК-1906/14 комиссия антимонопольного органа признала 
жалобу участника закупки обоснованной в части сокращения заказчиком 
срока подачи заявок, так как проводимый заказчиком открытый конкурс не 
является повторным, а извещение о проведении указанного конкурса было 
размещено заказчиком в ЕИС лишь за 10 дней до даты вскрытия конвертов с 
заявками. 

Извещение о проведении открытого конкурса должно содержать об-
щую информацию, предусмотренную применительно к извещению о прове-
дении любой закупки (ст. 42). 

Среди самостоятельных требований к содержанию извещения о прове-
дении открытого конкурса законодатель в ч.3 ст.49 выделяет следующие: 

1) требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса, и ис-
черпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 
участниками открытого конкурса (п.1 ч.1, ч.1.1. ст.31); 

2) способы получения конкурсной документации, срок место и порядок 
предоставления конкурсной документации. Несмотря на наличие у заказчика 
обязанности по размещению конкурсной документации в ЕИС, у участников 
закупки имеется право получения конкурсной документации иным способом. 
При этом выбор возможных способов получения участниками закупки кон-
курсной документации находится в компетенции заказчика, который обязан 
раскрыть соответствующую информации в извещении о проведении откры-
того конкурса, одновременно указав срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации; 

3) плату (при ее установлении), взимаемую заказчиком за предоставле-
ние конкурсной документации, способ осуществления и валюту платежа. 
Следует учитывать, что законом предусмотрена возможность взимания за-
казчиком платы за предоставление конкурсной документации: в случае 
предоставления конкурсной документации на бумажном носителе, если дан-
ная плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в извеще-



127 

нии о проведении открытого конкурса; в случае предоставления конкурсной 
документации в форме электронного документа на электронном носителе. 

В остальных случаях заказчик не вправе взимать плату за предоставле-
ние конкурсной документации; 

4) язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документа-
ция. Заказчик вправе использовать при предоставлении конкурсной докумен-
тации и иные языки, в том числе государственные и языки национальных 
меньшинств; 

5) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов этим заявкам, дату рассмотрения и оценки таких заявок; 

6) преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, 
субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным не-
коммерческим организациям; 

7) условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами; 

8) реквизиты счёта для внесения денежных средств в качестве обеспе-
чения заявок участников открытого конкурса.  

Заявки на участие в открытом конкурсе предоставляются по форме и в по-
рядке, которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до исте-
чения срока, которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса. 

Заявка на участие в открытом конкурсе может быть подана: а) в пись-
менной форме и в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 
содержание заявки до вскрытия; б) в форме электронного документа (если 
такая форма подачи заявки допускается конкурсной документацией). 

Тем самым, в случае исключения заказчиком в конкурсной документа-
ции возможности подачи заявки в форме электронного документа, такая за-
явка должна быть подана исключительно в письменной форме. 

Заявка на участие в открытом конкурсе во всех случаях должна содер-
жать три блока информации: 

- информацию и документы об участнике открытого конкурса, подав-
шем заявку на участие в открытом конкурсе; 

- предложения участника открытого конкурса в отношении объекта за-
купки, а в случае закупки товара – также предлагаемая цена закупки товара, 
наименование страны происхождения товара; 
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- документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие 
в открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом кон-
курсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платёжного по-
ручения либо включённая в реестр банковских гарантий банковская 
гарантия). 

В отдельных случаях, в том числе предусмотренных конкурсной доку-
ментацией, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать допол-
нительные блоки информации, указанные в ч.2 ст.51 федерального закона о 
контрактной системе. 

Законодатель установил исчерпывающие требования к оформлению за-
явки на участие в открытом конкурсе. Установлено, что все листы поданной в 
письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома 
такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в 
открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в 
их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкур-
са (при наличии печати для юридического лица) и подписаны участником от-
крытого конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого 
конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса указанных требова-
ний означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на 
участие в открытом конкурсе, и тома заявки на участие в открытом конкурсе, 
поданы от имени участника открытого конкурса, и он несет ответственность 
за подлинность и достоверность этих информации и документов6. 

По окончании данной стадии (20 дней) открытый конкурс может быть 
признан несостоявшимся в следующих случаях: если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на 
участие в открытом конкурсе; если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки. 

В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более 
лота, конкурс признаётся несостоявшимся только в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна заявка на участие в открытом кон-
курсе или не подано ни одной такой заявки. 

II этап – рассмотрение и оценка заявок. Конкурсная комиссия вскры-
вает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открывает 
доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

                                                             
6 Чернышов М. 44-ФЗ: об определении поставщика (подрядчика, исполнителя) спосо-

бом открытого конкурса // Самоуправление. 2014. № 7–8. С. 27. 
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открытом конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной доку-
ментации в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе. Конверты с 
заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются, открывается доступ к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с процеду-
рами, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех посту-
пивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
таком конкурсе осуществляется в один день (ч.1 ст.52). 

В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 31.12.2014 
NД 28и -2866, исходя из системного толкования положений закона вскрытие 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе должно осуществлять-
ся в день окончания срока приёмов заявок на участие в открытом конкурсе. 

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам открытого 
конкурса, подавшим заявки на участие в нём, или их представителям, присут-
ствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
и (или) открытого доступа к поданным в форме электронных документов за-
явкам на участие в открытом конкурсе. Указанное положение закона служит 
развитию принципов гласности и прозрачности контрактной системы, обес-
печению конкуренции. 

Законом регламентирован перечень информации, объявляемой при 
процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в открытом конкурсе, а также включаемый протокол, составляемый 
по итогам процедуры. 

В случае если по окончании срока подачи заявок участие в открытом 
конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в прото-
кол, составляемый по итогам процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, должна быть 
внесена информация о признании открытого конкурса несостоявшимся. 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов, за-
явкам на участие в открытом конкурсе ведётся конкурсной комиссией 
подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии 
непосредственно после вскрытия таких конвертов и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и не 
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позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, 
размещается в ЕИС. 

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе. Также предусмотрено право самостоятельного ведения аудиозапи-
си данной процедуры и участниками открытого конкурса. 

Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может 
превышать двадцати дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками и 
(или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
ками на участие в конкурсе. Однако заказчик вправе продлить срок рассмот-
рения и оценки заявок на участие в конкурсе на поставку товара, выполнения 
работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства, но не 
более чем на десять рабочих дней. При этом заказчик обязан в течение одно-
го рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и 
оценки таких заявок направить соответствующее уведомление всем участни-
кам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе, и кроме того разме-
стить указанное уведомлении в ЕИС. 

В правоприменительной практике имеются случаи нарушения заказчи-
ком установленных сроков рассмотрения и оценки заявок, поданных на уча-
стие в конкурсе7. 

Заявка признается надлежащей в следующих случаях: если она соот-
ветствует требованиям закона, извещению об осуществлении закупки или 
приглашению принять участие в зарытом конкурсе и конкурсной документа-
ции; если участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требова-
ниям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной 
документации. 

Заявка подлежит отклонению конкурсной комиссией в следующих слу-
чаях: если участник конкурса, подавший её, не соответствует требованиям к 
участнику конкурса, указанным в конкурсной документации; если такая заяв-
ка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной до-
кументации. 

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 
документах, представленных участником конкурса в соответствии с ч. 2 

                                                             
7 См.: решение ФАС России от 29.10.2014 по делу N К-1551/2014 // Консультант Плюс: 

справ.-правовая система. Электрон. ресурс. URL: http://www.consultant.ru / (дата обр. 
10.08.2016). 
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ст. 51 Закона, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от 
участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

Документом, который фиксирует результаты рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе, является протокол рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в конкурсе. 

Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в кон-
курсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на 
основе критериев, указанных в конкурсной документации. 

По результатам рассмотрения заявок на участие конкурс признаётся 
несостоявшимся в следующих случаях: если конкурсная комиссия отклонила 
все заявки, поданные на участие в конкурсе; если только одна заявка, подан-
ная на участие в конкурсе, соответствует требованиям, указанным в конкурс-
ной документации. 

На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе кон-
курсная комиссия присваивает каждой заявке регистрационный номер в по-
рядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условия 
исполнения контракта. Номер один присваивается заявке на участие в кон-
курсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта. В случае 
если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 
условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на уча-
стие в конкурсе, содержащих такие же условия. 

Победителем признается участник конкурса, который одновременно 
соответствует следующим условиям: такой участник предложил лучшие 
условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной 
документации; заявке на участие в конкурсе такого участника присвоен пер-
вый номер. 

Указанное положение Закона соответствует п.4 ст.447 ГК РФ, согласно 
которой выигравшим торги по конкурсу признается лицо, которое по заклю-
чению конкурсной комиссии, ранее назначенной организатором торгов, 
предложило лучшие условия. 

Документом, фиксирующим результаты рассмотрения и оценки заявок, 
поданных на участие в конкурсе, является протокол рассмотрения и оценки 
таких заявок. Документом, фиксирующим результаты рассмотрения един-
ственной заявки, поданной на участие в конкурсе, является протокол рас-
смотрения единственной заявки на участие в конкурсе. 

Все протоколы составляются в двух экземплярах, которые подписыва-
ются всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. Один экзем-
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пляр каждого из этих протоколов хранится у заказчика, другой экземпляр в 
течение трёх рабочих дней с даты его подписания направляется победителю 
конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на уча-
стие в конкурсе, с приложением проекта контракта, который составляется пу-
тём включения в данный проект условий контракта, предложенных 
победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную 
заявку на участие в конкурсе. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, прото-
кол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с указаниями 
приложениями размещаются заказчиком в ЕИС не позднее рабочего дня, сле-
дующего за датой подписания указанных протоколов. 

III этап – заключение контракта. Контракт одновременно заключается 
на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником 
конкурса, с которым заключается контракт, и в конкурсной документации. 
Поскольку контракт может быть заключён только с участником конкурса, за-
явка которого соответствует конкурсной документации, то в случае право-
мерности действий заказчика и конкурсной комиссии при проведении 
конкурса законом исключена возможность противоречия заключаемого кон-
тракта условиям, указанным в заявке на участие в конкурсе, поданной участ-
ником конкурса, с которым заключается контракт, а также условиям, 
указанным в конкурсной документации. Из указанного также следует, что за-
казчик при заключении контракта не вправе изменять какие-либо условия 
указанного контракта, определённые проектом контракта. 

К таким выводам приходит и правоприменительная практика8. 
Кроме того, при заключении контракта его цена не может превышать 

начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о прове-
дении конкурса. 

Контракт заключается не ранее, чем через десять дней и не позднее, 
чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и 
оценки заявок на участие в конкурсе или (при проведении закрытого конкур-
са) с даты подписания такого протокола. В течение десяти дней с даты раз-
мещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе или (при проведении закрытого конкурса) с даты подписания тако-
го протокола победитель конкурса обязан подписать контракт и все экзем-
пляры контракта заказчику. Одновременно с контрактом победитель обязан 
                                                             

8 См.: решение ФАС России от 10.10.2014 по делу № К-1469/14 // Консультант Плюс: 
справ.-правовая система. Электрон. ресурс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обр. 
10.08.2016). 
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предоставить заказчику документы, подтверждающие обеспечение исполне-
ния контракта в установленном размере. 

При уклонении победителя конкурса от заключения контракта, заказ-
чик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причинённых 
уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе. Кроме того, в случае уклонения победителя 
конкурса от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с 
участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен вто-
рой номер. 

Таким образом, конкурс, как способ определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя) является одним из важнейших этапов в вопросах обеспе-
чения прозрачности сделок в сфере государственных (муниципальных) 
заказов. 
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Гражданско-правовая характеристика  

особенностей корпоративных прав 
 

В статье рассматриваются вопросы гражданско-правовой характеристики осо-
бенностей корпоративных прав. 

 
The article is about the issues of civil-law characteristic of features of corporate law. 
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Включение корпоративных отношений в гражданское законодательство 

можно рассматривать как расширение круга отношений, регулируемых граж-
данским законодательством. Современная цивилистика определяет как зна-
чительную проблему гражданского права то, что «понятие субъективного 
корпоративного права, корпоративных правоотношений, находясь между со-
бой в неразрывной связи, не получили логически завершенного концептуаль-
ного развития, в связи с чем констатируется дискуссионность содержания 
понятия корпоративных прав»1. 

Именно действующее гражданское законодательство является той основой, 
которая способствует складыванию корпоративных правоотношений и прав. 

Часть 1 ст. 2 ГК РФ определяет корпоративные как «связанные с уча-
стием в корпоративных организациях или с управлением ими». Нормы, регу-
лирующие корпоративные права, продолжают развиваться. Поэтому можно 
говорить о существовании проблем систематизации гражданского законода-
тельства, связанного с регулированием корпоративных отношений в совре-
менной России. Например, в общей норме ч. 3 ст. 48 ГК РФ говорится о 
корпоративных правах участника в отношении корпоративной организации, а 
в специальной норме ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» права акционера в отношении акци-

                                                             
 © Пяткин Д.А., Андрейчук Т.В., 2016 
1 Суханов Е.А. Вещные права и права на нематериальные объекты // Гражданское право 

России – частное право. М., 2008. С. 325. 



135 

онерного общества по-прежнему определяются как обязательственные2. Ука-
занное противоречие возможно иллюстрирует неясность в соотношении 
субъективных корпоративных и обязательственных прав.  

По мнению С. А. Синицына, «одни и те же правоотношения и субъек-
тивные права не могут быть формально переименованы из обязательствен-
ных в корпоративные без изменения их сущностного содержания велением 
моды и времени. Требуется глубокое осмысление природы регулируемых от-
ношений, развернутое научно-практическое обоснование, формулировка 
ключевых выводов в научных исследованиях. Решение задачи внутреннего 
согласования норм гражданского законодательства требует конкретизации 
норм, относящихся к подотраслям обязательственного и корпоративного пра-
ва, установления зримого водораздела между обязательственным и корпора-
тивным правом и законодательством, определения пределов применения 
общих положений об обязательствах к корпоративным правоотношениям»3.  

Правовое регулирование корпоративных прав не ограничивается Граж-
данским кодексом Российской Федерации. Например, Арбитражный процес-
суальный кодекс Российской Федерации (далее – АПК РФ) определил круг 
корпоративных споров, которые отнесены к подсудности арбитражных судов. 
В АПК РФ содержится легальное определение видов корпоративных споров, 
которые возникают при осуществлении корпоративных прав  

Согласно ст. 225.1 АПК РФ: «Арбитражные суды рассматривают дела 
по спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или 
участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а 
также в некоммерческом партнерстве, ассоциации (союзе) коммерческих ор-
ганизаций, иной некоммерческой организации, объединяющей коммерческие 
организации и (или) индивидуальных предпринимателей, некоммерческой 
организации, имеющей статус саморегулируемой организации в соответствии 
с федеральным законом (далее – корпоративные споры), в том числе по сле-
дующим корпоративным спорам: 

1) споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией юри-
дического лица; 

2) споры, связанные с принадлежностью акций, долей в уставном 
(складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов 
кооперативов, установлением их обременений и реализацией вытекающих из 
                                                             

2 Об акционерных обществах: фе ܿ◌ܼдер. ܿ◌ܼ…….. з ܿ◌ܼа ܿ◌ܼко ܿ◌ܼн от 26.1 ܿ◌ܼ2.1 ܿ◌ܼ9 ܿ◌ܼ95 № 208-ФЗ // СЗ РФ. 1 я ܿ◌ܼн ܿ◌ܼв. ܿ◌ܼ…ю………юююююю.. 
1 ܿ◌ܼ9 ܿ◌ܼ96. № 1. Ст. 1. 

3 Синицын С.А. Корпоративные правоотношения: содержание и особенности регулиро-
вания/ http://отрасли-права.рф/ (дата обр. 15.03.2016) 
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них прав, за исключением споров, вытекающих из деятельности депозитариев, 
связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, споров, возникающих 
в связи с разделом наследственного имущества или разделом общего имуще-
ства супругов, включающего в себя акции, доли в уставном (складочном) капи-
тале хозяйственных обществ и товариществ, паи членов кооперативов; 

3) споры по искам учредителей, участников, членов юридического лица 
(далее – участники юридического лица) о возмещении убытков, причиненных 
юридическому лицу, признании недействительными сделок, совершенных 
юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности 
таких сделок; 

4) споры, связанные с назначением или избранием, прекращением, при-
остановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входив-
ших в состав органов управления и органов контроля юридического лица, а 
также споры, возникающие из гражданских правоотношений, между указан-
ными лицами и юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращени-
ем, приостановлением полномочий указанных лиц; 

5) споры, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том числе с оспарива-
нием ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) гос-
ударственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, решений органов управления эмитента, с оспариванием 
сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, 
отчетов (уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмис-
сионных ценных бумаг; 

6) споры, вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев 
ценных бумаг, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, с 
осуществлением держателем реестра владельцев ценных бумаг иных прав и 
обязанностей, предусмотренных федеральным законом в связи с размещени-
ем и (или) обращением ценных бумаг; 

7) споры о созыве общего собрания участников юридического лица; 
8) споры об обжаловании решений органов управления юридического лица; 
9) споры, следующие из деятельности нотариусов по удостоверению 

сделок с долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответствен-
ностью». 

Очевидно, что о корпоративном споре сложно говорить только при 
наличии корпоративных правоотношений. Естественно, что отношения, воз-
никающие между лицами, предшествующие возникновению создаваемого 
ими юридического лица, отвечающего признакам самостоятельности, имуще-
ственной обособленности и правосубъектности, должны считаться по своему 
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духу корпоративными, поскольку их характеризует реализация гражданской 
правоспособности и конституционного права на объединение лиц (ч. 1 ст. 30 
Конституции РФ). По мнению М.А. Рожковой, «Согласованная воля будущих 
участников юридического лица выражает лишь их общие цели и намерения, 
готовность нести расходы по совместной деятельности, но не может принад-
лежать еще не существующему лицу, служить выражением его личности и 
воли в обороте. До создания корпорации корпоративных отношений нет и 
быть не может4». 

Нормы ч.1 ст.2 ГК РФ и ст.225.1 АПК РФ направлены на определение и 
регулирование одного и того же вида правоотношений, но эти нормы суще-
ственно отличаются друг от друга как с точки зрения круга регулируемых от-
ношений, так и с точки зрения детализации отдельных аспектов специфики 
корпоративных правоотношений. Рассматриваемые нормы не обладают 
внутренним нормативно-смысловым единством и согласованностью в систе-
ме действующего российского законодательства. Однако особенность их от-
раслевой принадлежности позволяет составить целостное представление о 
специфике и содержании корпоративных правоотношений с точки зрения 
действующего законодательства. Статья 225.1 АПК РФ при определении ви-
дов корпоративных споров относит к их числу споры, связанные с принад-
лежностью акций и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, 
хотя никакая специфика корпоративных споров и конфликтов здесь изна-
чально не усматривается, поскольку речь идет о принадлежности объекта 
права, а не о споре из корпоративных правоотношений. Кроме того, отсут-
ствуют признаки корпоративных отношений и корпоративного спора в спо-
рах, вытекающих из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с 
долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, хотя 
такие споры прямо отнесены п.9 ст.225.1 АПК РФ к числу корпоративных. 

В юридической литературе существует ряд мнений о квалификации от-
ношений по членству. Одни исследователи высказывают аргументы в пользу 
отнесения членства к особой разновидности юридических фактов-состояний, 
другие являются противниками этой позиции. Можно предположить, что в 
корпоративных правоотношениях членство не может рассматриваться как 
самостоятельный, длящийся юридический факт в отрыве от основания своего 
возникновения, будучи юридическим последствием возникновения самого 
корпоративного правоотношения. Нахождение лица в составе акционерного 

                                                             
4 Рожкова М.А. Корпоративные отношения и возникающие из них споры // Вестн. 

ВАС. 2005. № 9. С. 139. 
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общества или замещающего должность единоличного исполнительного орга-
на юридического лица отражает его текущий гражданско-правовой статус, 
которым обусловлен комплекс его прав и обязанностей. Приверженность 
теории юридических фактов-состояний влечет отождествление юридического 
факта и порожденных им правовых последствий, что едва ли может считаться 
обоснованным. В таком случае существование любого субъективного граж-
данского права можно было бы рассматривать в качестве особого длящегося 
юридического факта-состояния5.  

Отношения по членству и участию многообразны, имеют различную 
природу, которая не всегда является юридической. Следовательно, невоз-
можно их правовое регулирование единым методом. Это, в свою очередь, 
препятствует их универсализации, структурированию по единообразному си-
стемному принципу. Примеры таких отношений весьма многочисленны, 
например, органы исполнительной власти, Правительство РФ6, союз россий-
ских писателей, общероссийское общество. Названные организации не имеют 
статус правосубъектного юридического лица, т. е. корпорации, в них не воз-
никают корпоративные отношения в значении разновидности гражданских 
правоотношений. 

Именно общность интересов или единство целей объединяет приведен-
ные примеры членства. Таким образом, необходимость нахождения в опреде-
ленном коллективе имеет организационные признаки. В то же время 
существуют и разъединяющие признаки, такие как отсутствие общего смыс-
лового и нормативного единства во взаимодействии членов-участников, ос-
нованиях возникновения и характере связи участников-членов, 
неочевидности возникновения гражданско-правовых последствий от сов-
местной деятельности членов (как для третьих лиц, так и для каждого члена в 
отдельности), отсутствие организационного единства и правосубъектности 
корпорации. Следовательно, факт членства не всегда порождает юридиче-
ские, гражданско-правовые последствия. Таким образом, понятие членства не 
обладает необходимым гражданско-правовым смыслом и содержанием, не 
является единственным признаком корпорации в гражданском праве, не мо-
жет считаться основой возникновения корпоративных прав. Корпоративные 
права не могут существовать без юридического лица – корпорации.  

                                                             
5 См.: Рожкова М.А. Теории юридических фактов гражданского и процессуального 

права: понятия, классификации, основы взаимодействия: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 
2010. С. 12. 

6 О Пр ܿ◌ܼа ܿ◌ܼв ܿ◌ܼите ܿ◌ܼл ܿ◌ܼьст ܿ◌ܼве Росс ܿ◌ܼи ܿ◌ܼйс ܿ◌ܼко ܿ◌ܼй Фе ܿ◌ܼдер ܿ◌ܼа ܿ◌ܼц ܿ◌ܼи ܿ◌ܼи: фе ܿ◌ܼдер. ܿ◌ܼ…. ко ܿ◌ܼнст ܿ◌ܼиту ܿ◌ܼц ܿ◌ܼио ܿ◌ܼн ܿ◌ܼн ܿ◌ܼы ܿ◌ܼй з ܿ◌ܼа ܿ◌ܼко ܿ◌ܼн от 17 де ܿ◌ܼк. 
1 ܿ◌ܼ9 ܿ◌ܼ97 г. № 2-Ф ܿ◌ܼКЗ // СЗ РФ. 2 ܿ◌ܼ2 де ܿ◌ܼк. 1 ܿ◌ܼ9 ܿ◌ܼ97. № 51. Ст. 571 ܿ◌ܼ2. 
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Современные российские цивилисты предлагают конструкцию корпо-
ративных правоотношений в теории гражданского, используя уже существу-
ющие научные наработки по понятию «правоотношения». Д.В. Ломакин 
применительно к корпоративному праву указывает, что участие в акционер-
ном обществе можно назвать главным правоотношением, а право требовать 
выплаты конкретной суммы дивидендов – производным7. Существует и иная 
точка зрения. Состоятельность полимерных корпоративных правоотношений 
обосновывается в диссертационных исследованиях по гражданскому праву: 
предлагается различать два вида корпоративных прав, а именно: основное 
акционерное правоотношение (правоотношения членства), отдельные право-
вые отношения по предоставлению информации, по получению дивидендов. 
Соответственно делению корпоративных правоотношений на основное и до-
полнительное проводится классификация корпоративных субъективных прав 
на основные (право членства) и дополнительные, корпоративный характер 
которых является дополнительной характеристикой прав8. С точки зрения 
С.А. Синицына, таким подходам способствует неоправданное отождествле-
ние понятия субъективного права и правоотношения9. 

Основываясь на взглядах советских правоведов, современные исследо-
ватели корпоративного права выдвинули предположения о том, что корпора-
тивные права должны быть выделены в особую группу организационных 
отношений, регулируемых гражданским правом (наряду с вещными и обяза-
тельственными)10. Хотя и такую точку зрения нельзя считать неоспоримой, 
поскольку ее безоговорочное принятие означало изолированность корпора-
тивных прав, к которым нельзя было бы применять нормы и принципы регу-
лирования материальных правоотношений. 

В ряде диссертационных исследований авторы пытаются объяснить ор-
ганизационно-имущественную природу корпоративных прав. Объектом кор-
поративных правоотношений, по их мнению, является «организация 
деятельности юридических лиц корпоративного типа»11. 

                                                             
7  См.: Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения как составная часть системы 

гражданско-правовых отношений: на примере хозяйственных обществ: дис. ... д-ра юрид. наук. 
М., 2009. С. 89. 

8 См.: Жеругов О.Р. Акция как объект гражданских правоотношений по праву России: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 9–10. 

9 Синицын С.А. Указ. соч. 
10 См.: Гутников О.В. Содержание корпоративных отношений // Журн. рос. права. 2013. 

№ 1. С. 32. 
11 Зурабян А.А. Корпоративные правоотношения как вид гражданских правоотношений: 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 8. 
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Д.В. Ломакин, наиболее детально разработавший концепцию корпора-
тивных прав, указывает, что «категория корпоративных правоотношений яв-
ляется собирательной» и, по сути, охватывает два вида правоотношений: 
1) правоотношения участия (членства), опосредующие имущественное и не-
имущественное участие в деятельности корпорации ее участников; 2) произ-
водные от правоотношений по участию зависимые правоотношения, для 
возникновения которых помимо участия требуются дополнительные юриди-
ческие факты, которыми являются акты органов управления корпорации. 
Кроме того закрепляется ранее известное теоретическое положение, что кор-
поративные правоотношения возникают в юридическом лице, основанном на 
принципе членства12. 

Таким образом, к числу основных особенностей корпоративных прав 
следует отнести прежде всего наличие юридического лица-корпорации, а так-
же членство и участие в корпоративных организациях или управление ими. 
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Понимание категории «финансирование»  
в различных областях российского права 

 
В статье произведен детальный анализ понятия финансирования и его пони-

мания в правовой науке и российском законодательстве. Обобщены различные 
взгляды ученых на данную категорию, высказывается собственное мнение по про-
блеме. Представлены классификационные ряды финансирования с учетом последних 
новелл.  

 
In the article the detailed analysis of concept of funding and its understanding in a 

legal science and the Russian legislation is made. Authors generalised various views of sci-
entists at the given category and expressed your own opinion on a problem. Also classifica-
tion of funding are presented in this publication taking into account last changes of 
legislation.  

 
Ключевые слова: финансирование, публичные финансы, частные финансы, 

финансовая деятельность государства. 
 
Key words: funding, the public finance, the private finance, financial activity of the 

state. 
 
Понятие «финансирование» является универсальной категорией равно 

используемой и экономической, и юридической науками. Законодатель при-
меняет его как в сфере публичного, так и частного права. Например, в граж-
данском праве имеется правовой институт финансирования под уступку 
денежного требования (гл. 23 ГК РФ), корпоративное право говорит о финан-
сировании деятельности акционерного общества [15], конституционное право 
(ст. 124 Конституции РФ) устанавливает порядок финансирования судов [14], 
деятельности федеральных и региональных органов государственной власти 
[17], избирательное право регулирует финансирование референдумов, выбо-
ров, избирательных кампаний кандидатов [18], административное право 
устанавливает барьеры по финансированию терроризма [12] и т. д. Однако 
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самое широкое распространение и развитие понятие «финансирование» по-
лучило в науке финансового права и финансовом законодательстве. Там оно 
рассматривается как разновидность метода финансовой деятельности госу-
дарства [28, с. 91]. К сожалению, комментируемый термин не имеет легаль-
ной трактовки ни в одной из обозначенных сфер.  

Н. Н. Ровинский понимал под финансированием отпуск средств [23, 
с. 158]. О.Н. Горбунова определяла его как безвозвратное использование гос-
ударственных денежных средств, которые предоставляются в распоряжение 
предприятий, организаций и учреждений для осуществления их уставной де-
ятельности [29, с. 357]. Н.И. Химичева и Е.В. Покачалова рассматривали его 
как урегулированное нормами права выделение (отпуск) государственных 
или муниципальных денежных средств, как правило, на безвозмездной и без-
возвратной основе (за исключением установленных законодательством усло-
вий возмездности и возвратности), для деятельности и развития предприятий, 
организаций и учреждений соответственно их задачам и функциям [31, 
с. 363]. Ю.А. Крохина исходила их того, что финансирование – это вид рас-
пределительных отношений в бюджетной сфере, обеспечение денежными 
средствами потребностей расширенного воспроизводства [9, с. 38]. Э.Д. Со-
колова писала о том, что оно выражается в безвозмездном и безвозвратном 
предоставлении денежных средств [26, с. 62]. Абсолютно оригинальное 
определение финансированию дает С.В. Запольский, который отмечает: «во 
всех случаях, когда уплачиваемая сумма предполагает возмещение затрат не 
должником, а лицом, не состоящим в эквивалентно-возмездных отношениях 
с кредитором, возникающие отношения должны именоваться финансирова-
нием» [6, с. 8]. Бюджетным кодексом Российской Федерации постулируется 
вывод, что финансирование – это оплата денежных обязательств (ст. 226.1) 
либо предоставление средств (ст. 6). 

Одни авторы (О.Н. Горбунова, Ю.А. Крохина, Э.Д. Соколова) отделяют 
кредитование от финансирования, другие (Н.И. Химичева, Е.В. Покачалова, 
Н.А. Саттарова, А.И. Худяков) наоборот, полагают, что кредитование являет-
ся разновидностью финансирования, такого же мнения придерживается и за-
конодатель. В Бюджетном кодексе РФ целевой иностранный кредит 
(заимствование) рассматривается как форма финансирования проектов (ст. 6). 
В правовых актах также встречается термин «возвратное финансирование» 
[19, 21]. 

В большинстве своем правоведы данный термин относят к сфере пуб-
личных финансов [5, с. 32], хотя, как было показано выше, он активно при-
меняется в частном праве. Авторы публикации выступают за межотраслевое 
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понимание рассматриваемой категории, тем не менее, требуется ее легальное 
закрепление. 

Общим в работах названных ведущих специалистов, в нормах законо-
дательства является взгляд на финансирование, во-первых, как на процесс 
(деятельность), суть которого заключается в передаче (перечислении) фи-
нансовых средств от одного субъекта правоотношений к другому; во-вторых, 
как на метод (форму) распределения финансовых ресурсов. Ничего не меша-
ет нам также признать финансирование правоотношением. 

Если вернуться к анализу научных публикаций, то авторы выделяют 
некоторые виды финансирования, классифицируя его по разным критериям. 
Используемые при этом термины зачастую дублируются, а иногда и проти-
воречат друг другу. 

Как уже упоминалось, в зависимости от требования по возврату предо-
ставленных финансовых средств, разграничивают возвратное и безвозврат-
ное (невозвратное) финансирование. Метод безвозвратного финансирования 
означает безвозвратное и безвозмездное выделение денежных средств, а ме-
тод возвратного финансирования – выделение денежных средств на началах 
возвратности и возмездности [8, с. 22]. 

Также специалистами указывается на прямое и косвенное; прямое и 
непрямое; прямое и опосредованное финансирование (полагаем, что данная 
классификация происходит по единому критерию). Прямое финансирование 
предполагает перемещение финансовых ресурсов непосредственно от одного 
лица к другому. В этом смысле прямое финансирование и есть синоним тер-
мина «финансирование» как такового. Косвенное финансирование, которое 
правильнее было бы назвать «регулированием», связано с созданием каких-
либо благоприятных условий для второй стороны. Наиболее важным и рас-
пространенным методом косвенного регулирования является предоставление 
специальных налоговых льгот, стимулирующих инновационную деятель-
ность [24, с. 631]. На наш взгляд, косвенное финансирование к финансирова-
нию отношение не имеет. Термин непрямое финансирование определяется 
как финансирование с участием финансовых посредников [30]. Другие авто-
ры такое финансирование называют опосредованным [32]. Справедливости 
ради, отметим, что в подзаконных актах словосочетание «прямое финансиро-
вание» используется довольно часто, в то время как «косвенное финансиро-
вание» упоминается в трех из них [11]. Словосочетания «непрямое» либо 
«опосредованное финансирование» в законодательстве отсутствуют. 

В зависимости от источника предлагаем разграничивать централизо-
ванное и децентрализованное финансирование. Централизованное финанси-
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рование осуществляется из централизованных денежных фондов, например 
из федерального, регионального бюджетов. Соответственно, децентрализо-
ванное финансирование происходит за счет внебюджетных источников. Так, 
к децентрализованным можно причислить денежные фонды предприятий, ор-
ганизаций, учреждений, используемые для производственных и социальных 
целей [28, с. 16]. Укажем на особое мнение Л.И. Сергеева, который отмечает 
двойственный характер и относительность понятия «централизованные и де-
централизованные фонды». Так, областной бюджет является централизован-
ным денежным фондом относительно ресурсов муниципальных образований, 
входящих в область, и одновременно децентрализованным фондом относи-
тельно финансовых ресурсов федерального центра, так как рассматривается 
наряду с другими нижестоящими бюджетами [25, с. 11]. В его понимании 
принадлежность источника финансирования (бюджетные, внебюджетные де-
нежные средства) не может служить критерием данной классификации, по-
скольку, например, несколько нижестоящих бюджетов по отношению к 
вышестоящему он также рассматривает как децентрализованный источник, 
хотя эти источники являются однородными. Следуя такой логике, выбор вида 
финансирования уместнее делать в зависимости от того, происходит ли оно 
из одного источника либо из нескольких, но однородных источников. В пер-
вом случае оно будет централизованным, во втором нет. Однако при обозна-
ченном подходе данное деление теряет всякий смысл с учетом новых 
понятий «одноканальное» и «многоканальное» финансирование. Обозревае-
мая терминология очевидным образом заимствована из советского периода 
развития финансового права и в настоящее время не используется в законо-
дательстве. Полагаем, что ее аналогами будут являться такие виды финанси-
рования, как бюджетное и внебюджетное финансирование. При этом, под 
бюджетным финансированием следует понимать финансирование из госу-
дарственных (муниципальных) фондов денежных средств, в то время как 
внебюджетное финансирование осуществляется за счет частных финансов. 
Авторы предлагают в качестве форм бюджетного финансирования прямое и 
зачетное финансирование [27, с. 32]. Прямое финансирование осуществляет-
ся путем реального выделения из бюджета финансовых ресурсов получате-
лям бюджетных средств [1]. Зачетное финансирование возможно при 
установлении встречных обязательств между бюджетом и получателем бюд-
жетных средств [27, с. 481]. И с тем, и другим трудно согласиться. Прямое 
финансирование, как мы определились выше, является более широким тер-
мином и применимо к любому виду финансирования. Что касается зачетного 
финансирования, а точнее, бюджетного зачета, думается, что оно является 
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методом финансовой деятельности государства, тем не менее, не может быть 
причислено к понятию финансирования, поскольку, как и косвенное финан-
сирование, не предполагает перечисление денежных средств (в настоящее 
время бюджетный зачет не предусмотрен действующим законодательством). 

Возникает существенный вопрос, относится ли перечисление денежных 
средств из государственных внебюджетных фондов к бюджетному финанси-
рованию? Полагаем, что ответ будет положительным. Согласно ст. 10 Бюд-
жетного кодекса РФ бюджеты внебюджетных фондов всех уровней входят в 
бюджетную систему Российской Федерации. Денежные средства бюджета по 
форме собственности являются государственными (муниципальными) и 
предназначены для решения государственных (муниципальных) задач (ст. 6 
БК РФ, ст. 214 ГК РФ). 

Если вернуться к понятиям одноканального и многоканального финан-
сирования, то под первым понимается перечисление средств на какие-либо 
цели из одного источника. По высказыванию М. Гужеля, применительно к 
одноканальному финансированию системы здравоохранения, одноканальное 
финансирование – это «когда все средства на лечение пациентов, в том числе 
средства на содержание медицинских организаций, поступают из одного ис-
точника, в нашем случае – через систему обязательного медицинского стра-
хования» [7, с. 2, 6]. Соответственно, многоканальное финансирование есть 
одновременное финансирование из разных источников (по уровню и форме 
собственности), например из бюджета и за счет частных пожертвований. 

В зависимости от необходимости соблюдения целевого назначения ли-
бо иных условий перечисления (получения) средств, финансирование можно 
подразделить на целевое, условное и безусловное. Словосочетание «целевое 
финансирование» широко применяется в законодательстве, в то время как 
последние два в нем не используются. Целевое финансирование подразумева-
ет расходование предоставленных средств по указанному назначению. 
Условное предполагает перечисление средств при соблюдении получателем 
заранее определенных условий, например резервирование в бюджете получа-
теля суммы софинансирования на те же цели. Е.Л. Васянина под ним пони-
мает выделение денежных средств из публичных денежных фондов при 
наличии установленных действующим законодательством условий [4]. 

Хотелось бы упомянуть еще один термин в этой области – «самофи-
нансирование», под которым понимается использование собственных финан-
совых ресурсов субъектов хозяйствования [33]. Трудно отнести его к 
разновидности финансирования, так как оно требует наличия как минимум 
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двух самостоятельных субъектов. Обозначенное понятие также можно встре-
тить в законодательстве, однако без расшифровки его содержания [16]. 

В последнее время наметилась тенденция к появлению в науке и зако-
нодательстве совершенно новых видов финансирования и, соответственно, 
новых терминов, их характеризующих. При этом новые понятия абсолютно 
не адаптированы и не гармонизированы с существующим в российском праве 
понятийным аппаратом и выглядят как некие чужеродные элементы. В част-
ности, в законодательство и науку введена дефиниция «проектное финанси-
рование» как специфический вид кредитования. Основными признаками 
проектного финансирования А.В. Белицкая выделяет следующие: сочетание 
различных источников финансирования инвестиционного проекта; возврат 
вложенных средств за счет прибыли от осуществления инвестиционного про-
екта; сложная договорная структура, предполагающая распределение рисков 
между участниками инвестиционного проекта; наличие обеспечения, являю-
щегося единственным активом инвестиционного проекта; наличие специаль-
ной проектной компании [3]. Однако легальное определение проектного 
финансирования дается только в Федеральном законе «О рынке ценных бу-
маг» (введено с конца 2013 г.) и неясно подлежит ли оно распространению на 
другие области права [13]. Так, закон определяет его как финансирование 
долгосрочного (на срок не менее трех лет) инвестиционного проекта путем 
приобретения денежных требований по обязательствам, которые возникнут в 
связи с реализацией имущества, созданного в результате осуществления та-
кого проекта, с оказанием услуг, производством товаров и (или) выполнени-
ем работ при использовании имущества, созданного в результате 
осуществления такого проекта, а также путем приобретения иного имуще-
ства, необходимого для осуществления или связанного с осуществлением та-
кого проекта, и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом 
денежных требований и иного имущества. 

В 2016 г. нормативное закрепление получили еще два вида финансиро-
вания – краудфандинг и краудинвестинг как формы коллективного финанси-
рования (еще один новый термин!) проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства на ранних стадиях развития [20]. Е. Архипов дает такое 
определение краудфандинга (от англ. crowd funding): «финансирование како-
го-либо проекта заранее не определенным кругом лиц» [2]. Краудинвестинг 
определяют как сбор средств для реализации проектов с последующим уча-
стием в акционерном капитале [10].  
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Кроме того, новеллами банковского права являются такие термины, как 
«объектное финансирование», «товарно-сырьевое финансирование» и неко-
торые другие без надлежащей детализации [22]. 

В заключение подведем некоторые итоги. Понятие «финансирование» 
сегодня используется в различных отраслях права. Если раньше оно превали-
ровало в сфере публичных финансов, то сегодня повсеместно употребляется 
и в частно-правовых сферах. Представляется проблемой отсутствие легально-
го понимания «финансирование» в законодательстве. В последнее время про-
слеживается тенденция к внедрению в науку и законодательство новых 
терминов, характеризующих разновидности финансирования, например, 
краудфандинг, краудинвестинг. При этом они не гармонизированы с суще-
ствующим понятийным аппаратом и в целом с российской системой права. 
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Новый классификатор кодов ОКВЭД 2016 г. (ОКВЭД-2) пришел на 

смену другому российскому классификатору (ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС 
ред. 1) и с 11 июля 2016 г. применяется при государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [2]. ОКВЭД-2 – это 
общероссийский классификатор видов экономической деятельности, который 
применяется для определения кодов указываемых при регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей с целью определения право-
мерности совершаемых ими хозяйственных операций и в целом законности 
их деятельности [9].  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федера-
ции» (далее – Закон об образовании) образовательная организация – неком-
мерческая организация, осуществляющая на основании лицензии 
образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в со-
ответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана [11]. 

                                                             
  © Шеховцева Е.В., 2016 



152 

Образовательная организация свою деятельность осуществляет на ос-
новании устава, что соответствует требованиям ст. 25 Закона об образовании. 
В уставе образовательной организации наряду предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации, должна содержаться следующая информа-
ция: 1) тип образовательной организации; 2) учредитель или учредители 
образовательной организации; 3) виды реализуемых образовательных про-
грамм с указанием уровня образования и (или) направленности; 4) структура 
и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок 
их формирования и сроки полномочий. 

Устав учреждения (организации) – это свод положений и правил, опре-
деляющих устройство, деятельность (виды деятельности), права и обязанно-
сти юридического лица, утвержденный и зарегистрированный в 
установленном законом порядке. Устав определяет правовое положение 
юридического лица, в том числе структуру и компетенцию органов управле-
ния учреждения (организации). Отнесение устава к локальным нормативным 
актам учреждений (организаций) не совсем верно, поскольку утверждается 
устав учредителями и подлежит регистрации (ст. 51 ГК РФ) в налоговых ор-
ганах и/или в органах Министерства юстиции Российской Федерации [2]. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в едином 
государственном реестре юридических лиц, в частности, содержатся следу-
ющие сведения и документы о юридическом лице: подлинники или засвиде-
тельствованные в нотариальном порядке копии учредительных документов 
юридического лица либо сведения о том, что юридическое лицо действует на 
основании типового устава, утвержденного в соответствии с федеральным 
законом [5]. 

Для многих образовательных организаций и их учредителей первосте-
пенным является соблюдение норм Закона об образовании, поэтому боль-
шинство уставов образовательных организаций очень скрупулезно 
переписывают положения самого Закона об образовании. Однако для всей 
системы финансово-хозяйственной деятельности (хозяйственного оборота), в 
том числе для осуществления закупок, реализации платных услуг и т. п. обра-
зовательная организация скорее выступает как юридическое лицо, являющее-
ся некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовых 
формах [2]: 1) учреждений разных типов (казенное, бюджетное, автономное 
(далее по тексту КУ, БУ, АУ)), к которым относятся государственные учре-
ждения (в том числе государственные академии наук), муниципальные  
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учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения; 2) автоном-
ных некоммерческих организаций. 

Таким образом, для образовательной организации, как для любого юри-
дического лица, с точки зрения полноправных участников рынка услуг в таких 
сферах, как образование, культура и искусство, физкультура и спорт, наука и 
т. д., необходимо уделить особое внимание формированию перечней видов де-
ятельности, реализация которых должна быть предусмотрена уставом. 

Сразу следует оговориться, что современные формулировки, используе-
мые в уставах образовательных организаций, не соответствуют требованиям 
российского законодательства, что приводит к недопониманию со стороны ру-
ководителей образовательных организацией той сферы, в которой могут пред-
лагаться платные услуги образовательными организациями, а также, как 
правило, ограничиваются только спектром платных образовательных услуг. 
Такой ситуации способствует и деятельность комитетов (отделов, управлений 
и министерств) образования, которые в случае делегирования прав учредителя 
или как представители учредителя на основании Закона об образовании осу-
ществляют контроль и надзор за деятельностью образовательной организации 
и за соблюдением образовательной организацией лицензионных требований. 

Откуда пошло утверждение, что образовательная организация, а в 
большей степени это касается образовательных учреждений, созданных в ор-
ганизационно-правовых формах КУ, БУ и АУ, может оказывать только плат-
ные образовательные услуги, никто и не вспомнит. Тем не менее, 
большинством руководителей образовательных организаций «данный посту-
лат» поддерживается. 

Именно такой ошибочный подход, прежде всего учредителей и кон-
трольных органов, не позволяет большинству образовательных организаций 
эффективно использовать свое имущество, кадровый потенциал и обеспечи-
вать свои потребности.  

Бюджетная реформа, осуществляемая органами государственной вла-
сти, начиная с 2006 г. направлена на достижение цели – обеспечение эффек-
тивности функционирования государственных и муниципальных 
учреждений, именно с этим в свое время были связаны надежды по созданию 
автономных учреждений в бюджетной сфере. Конечно, никто не отрицает, 
что у государства и органов местного самоуправления существуют опреде-
ленные публичные социальные обязательства перед гражданами, но в плат-
ных услугах не стоит видеть угрозу или подмену социальных обязательств. 
Прежде всего потому, что сам Закон об образовании устанавливает ограни-
чения, и заметьте, только к платным образовательным услугам. Так, в ст. 48 
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Закона об образовании указано, что «… педагогический работник организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в качестве 
индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные образова-
тельные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к 
конфликту интересов педагогического работника» [11]. 

В период экономических спадов, кризиса бюджетная сфера страдает 
одной из первых, поэтому одной из задач органов власти и муниципалитетов  
является перевод части видов деятельности на платную основу с сохранением 
базовой части публичных обязательств через систему государственных и му-
ниципальных заданий для БУ и АУ. В свою очередь деятельность КУ обеспе-
чивается в рамках сметного финансирования, что, впрочем, не исключает 
оказания ими платных услуг. Для отдельных казенных учреждений может 
устанавливаться государственное (муниципальное) задание. При этом сред-
ства, полученные от оказания государственных (муниципальных) услуг, за-
числяются в бюджет соответствующего уровня. 

Для решения этой задачи необходимо уделить особое внимание уставу 
образовательной организации. Ранее уже подчеркивалось, что современные 
формулировки, используемые в уставах образовательных организаций, не со-
ответствуют требованиям российского законодательства. В качестве примера 
можно привести следующую формулировку: «…осуществляет основные виды 
деятельности» [15]. При этом сам Закон об образовании, давая определение 
образовательной организации, говорит только об образовательной деятельно-
сти в качестве основного вида деятельности. Соответствует данной позиции и 
Приказ ФНС России «Об утверждении форм и требований к оформлению до-
кументов, представляемых в регистрирующий орган при государственной ре-
гистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств» [14], согласно которому при заполне-
нии форм на регистрацию устава указывается только один ОКВЭД в качестве 
основного. 

Что же имеет в виду учредитель, используя формулировку в уставе об-
разовательной организации «…осуществляет основные виды деятельности», 
следует предполагать, что это вольная трактовка положений Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» (далее – Закон №83-ФЗ) [3].  

Согласно названному закону были внесены изменения более чем в 26 
законодательных и нормативных правовых актах Российской Федерации, а 
также законодательно закреплены понятия: КУ, БУ и АУ. В свою очередь, 
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законодательное закрепление понятий КУ, БУ и АУ для каждого типа учре-
ждений определило свой базовый закон для определения разрешенных к реа-
лизации на платной основе видов деятельности.  

Так, образовательные организации – КУ вправе осуществлять платную 
деятельность, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации) 
[1]. В свою очередь образовательные организации – БУ и АУ руководствуют-
ся соответственно Федеральными законами «О некоммерческих организаци-
ях» и «Об автономных учреждениях») [8, 10]. 

В настоящее время устав образовательной организации действительно 
должен содержать два перечня видов деятельности, только не следует всему 
перечню давать статус «основных видов». Куда правильнее использовать 
следующую формулировку: «Перечень видов деятельности финансово обес-
печиваемых за счет средств бюджета» и «Перечень видов деятельности, реа-
лизуемых, в том числе на платной основе (в качестве приносящей доход 
деятельности)». Исходя из данного предложения естественно, что данные пе-
речни по составу видов деятельности могут быть идентичны или наоборот 
различны, повторяться только в какой-то части видов деятельности. Напри-
мер: «…Перечень видов деятельности финансово обеспечиваемых за счет 
средств бюджета: образование дошкольное (основной вид деятельности); 
предоставление услуг по дневному уходу за детьми и т. п.» 

Таким образом, в качестве примера, «Перечень видов деятельности, ре-
ализуемых, в том числе на платной основе (в качестве приносящей доход де-
ятельности)» может включать в себя такие виды: 

- Образование дошкольное (сверх уставленного задания); 
- Предоставление услуг по дневному уходу за детьми (сверх уставлен-

ного задания)»; 
- Деятельность объектов по проведению спортивных мероприятий для 

профессионалов или любителей на открытом воздухе или в помещении (от-
крытых, закрытых, под крышей, оборудованных или не оборудованных три-
бунами для зрителей): футбольных стадионов, хоккейных коробок; 

- Зрелищно-развлекательная деятельность, в том числе организация де-
ятельности кружков, студий, других клубных формирований и любительских 
объединений; 

- Деятельность по прокату оборудования для досуга и отдыха; 
- Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами; 
- Розничная торговля чаем, кофе, какао, безалкогольными напитками и т. д.» 
Представленный перечень может удивить, более того, многие могут за-

даваться вопросом, а зачем такое разнообразие видов деятельности образова-
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тельной организации? Однако обращает на себя внимание то, что все выше-
перечисленные нормативные правовые акты не содержат обязанности оказа-
ния образовательными организациями только платных образовательных 
услуг. Не стоит бояться учредителю в отношении государственных (муници-
пальных) образовательных учреждений включать в виды деятельности по 
уставу: прокат оборудования, розничную торговлю, аренду, прежде всего по-
тому, что образовательная организация не перестает быть КУ, БУ, АУ, а так-
же возможность реализации платных услуг отличных от платных 
образовательных услуг повысит эффективность используемого имущества. В 
конечном счете все это должно привести к увеличению доходов образова-
тельной организации, которые должны тратиться в соответствии с основным 
видом деятельности.  

Иными словами, доходы образовательной организации от аренды; ра-
боты кофе-автоматов, торговых аппаратов, приобретенных и используемых 
образовательной организацией; работы копировально-множительной техни-
ки, в том числе в качестве торговых аппаратов; проката технических средств 
обучения (планшетов и т. п.) будут использованы на образовательный про-
цесс и создание образовательной среды в образовательной организации.  

При этом в уставе образовательной организации есть положение со-
гласно которому «… виды деятельности, подлежащие по российскому зако-
нодательству лицензированию, осуществляются образовательной 
организацией только с момента получения лицензии». Ни одна образователь-
ная организация не сможет получить лицензию на торговлю спиртными 
напитками и табачными изделиями, поэтому опасаться, что включение в 
устав образовательной организации «розничной торговли» как вида деятель-
ности автоматически превратит ее в торговую организацию, не стоит. 

Виды лицензируемых видов деятельности, в частности, определяются Фе-
деральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» [7]. 

Следует помнить, что виды деятельности, определенные уставом, всего 
лишь потенциально возможные виды деятельности, ведь учредитель предо-
ставил образовательной организации право их осуществлять. Кроме того, сам 
устав проходит регистрацию, при этом вся процедура по регистрации устава 
осуществляется руководителем образовательной организации уже без уча-
стия учредителя. Именно заполняя соответствующую форму (Р-13001 «Заяв-
ление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица») [14] для регистрации устава (изменений к 
нему) руководитель, по сути, и выбирает из всего многообразия видов дея-
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тельности по уставу те, которые намерен реализовывать, причем в опреде-
ленной им форме. 

Сегодня при регистрации устава (изменений к нему) руководитель об-
разовательной организации сталкивается с необходимостью применения но-
вого классификатора кодов ОКВЭД 2016 г. (ОКВЭД-2). При этом важно 
помнить, что в уставе виды деятельности не всегда сформулированы как в 
ОКВЭД-2. Это вполне законно и правильно, поскольку устав индивидуален и 
должен отражать специфику конкретного юридического лица. Очень часто 
словесно сформулированный вид деятельности по уставу может соответство-
вать нескольким кодам по классификатору ОКВЭД-2 (см. таблицу).  

 

Виды деятельности в соответствии с новым классификатором кодов 
 

Возможное наименование  
видов деятельности по уставу 

Возможный 
ОКВЭД-2 

Наименование по ОКВЭД-2 

1. Обучение по образовательным  
программам: 
- начального общего образования; 
- основного общего образования; 
- среднего общего образования 

85.12 Образование начальное общее 

85.13 Образование основное общее 

85.14 Образование среднее общее 

2. Присмотр и уход за детьми в группах 
продленного дня 

88.91 Деятельность по уходу за детьми 
в дневное время 

3. Реализация социальной, кружковой и 
культурно-досуговой деятельности, в том 
числе осуществляемой кружками, клуб-
ными формированиями 

85.41 Образование дополнительное  
детей и взрослых 

85.41.2 Образование в области культуры 

93.29 Деятельность зрелищно-
развлекательная прочая 

4. Проведение физкультурно-
оздоровительной деятельности 

96.04 Деятельность физкультурно-
оздоровительная 

85.51 Деятельность спортивных  
инструкторов, преподавателей,  
тренеров 

5. Проведение выставок, мастер- классов 
фестивалей, смотров, конкурсов 

93.29 Деятельность зрелищно-
развлекательная прочая 

6. Проведение лекций, семинаров, 
круглых столов 

85.41.9 Образование дополнительное  
детей и взрослых прочее, не вклю-
ченное в другие группировки 

7. Создание условий и организация обще-
ственного питания, в том числе через 
торговые аппараты 

56.29.2 Деятельность столовых и буфетов 
при предприятиях и учреждениях 

47.25.2 Торговля розничная безалкоголь-
ными напитками в специализиро-
ванных магазинах 
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Важно наличие конкретного ОКВЭД и для правомерности реализации 
платных услуг образовательной организацией. Если платные образователь-
ные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельно-
сти по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, и доход от оказания 
платных образовательных услуг используется указанными организациями в 
соответствии с уставными целями (ст. 101 Закона об образовании) [11], то 
понятие «платной услуги» должно закрепляться локальным нормативным ак-
том самой образовательной организации. Данное условие актуально, если об-
разовательная организация стремится кроме платных образовательных услуг, 
реализуемых на основании лицензии, оказывать населению спектр иных 
платных услуг. 

Более того, если реализация платных образовательных услуг осу-
ществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утвер-
ждении Правил оказания платных образовательных услуг» (далее – Правила) 
[12], то реализация «платных услуг» требует разработки локального норма-
тивного акта самой образовательной организации на основании действующе-
го гражданского законодательства (ГК РФ) [2]. Если образовательная 
организация принимает, например, «Положение о приносящей доход дея-
тельности», то там могут быть соответствующие разделы: «Платные услуги», 
«Платные образовательные услуги» либо это могут быть два самостоятель-
ных положения, например: «Положение о платных услугах» и «Положение о 
платных образовательных услугах». 

Кроме того, платные образовательные услуги не могут быть оказаны 
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 
полученные организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 
оплатившим эти услуги лицам. Ко всему прочему, Правила установили ос-
новные понятия при оказании платных образовательных услуг, заменив ранее 
использовавшийся термин «потребитель» на «обучающийся». Однако это не 
означает, что на платные образовательные услуги перестал распространяться 
Закон РФ «О защите прав потребителей») [6]. 

Еще одним аргументом для образовательной организации, осуществ-
ляющей платные образовательные услуги, является наличие типовой формы 
договора, утвержденной Приказом Минобрнауки России, тогда как разраба-
тывать форму договора, например, на посещение кружка (секции, студии) 
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или договора проката, должна непосредственно сама образовательная орга-
низация. При этом утверждать разработанную форму договора образователь-
ная организация опять же должна своим локальным нормативным актом. 

Все вышесказанное не имеет целью отговорить образовательные орга-
низации от оказания платных услуг, ведь для платных услуг, например круж-
ков (при наличии ОКВЭД 93.29 в выписке из ЕГРЮЛ образовательной 
организации), не требуются лицензия, разработка образовательной програм-
мы и даже заключение договора с заказчиками (потребителями) услуги, по-
скольку можно ввести абонемент, а также наличие в штате образовательной 
организации педагогов дополнительного образования. 

Сами платные услуги можно определить как осуществление образова-
тельной организацией деятельности в соответствии с уставом по дополни-
тельным ОКВЭД, в том числе по реализации культурно-досуговых, 
физкультурно-оздоровительных услуг с учетом индивидуальных интересов 
потребителей за счет средств физических и (или) юридических лиц по дого-
ворам, абонементам в иной разрешенной законодательством Российской Фе-
дерации форме. 

Также следует учитывать, что государственные (муниципальные) бюд-
жетные и автономные учреждения имеют право самостоятельно распоря-
жаться доходами, полученными от приносящей доход деятельности (от 
платных услуг и платных образовательных услуг), на основании плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности, где также необходимо указание кон-
кретных кодов ОКВЭД, соответствующих реализуемым образовательной 
организацией видам деятельности.  

При расчете стоимости платных услуг, платных образовательных услуг 
важно помнить, что к затратам на оказание услуги относятся затраты образо-
вательной организации, непосредственно связанные с оказанием данной 
услуги (прямые) и затраты, необходимые для обеспечения деятельности 
учреждения в целом (косвенные). 

В данной статье акцент сделан на значении общероссийского класси-
фикатора видов экономической деятельности в организации и осуществлении 
платной деятельности образовательной организацией, в связи с чем проана-
лизированы основные нормативные документы федерального уровня, регла-
ментирующие организацию платных услуг и платных образовательных услуг. 
Данные документы являются основой для разработки нормативных актов 
«учрежденческого уровня» – локальных нормативных актов образовательной 
организации, таких как Положения, Правила, Инструкции, Порядок. 
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Проблемы дифференциации социального права ЕС 
 

В настоящее время нет четкого определения социального права через его со-
отношение со смежными отраслями. На уровне Европейского союза социальное пра-
во трактуют чрезмерно широко, и порой между трудовым и социальным правом 
вовсе ставится знак равенства. В статье дифференцируются такие понятия, как «со-
циальное право», «трудовое право», «право ЕС». Социальное право отграничивается 
от смежных отраслей, при этом дается определение социального права ЕС, его связь 
с социальным законодательством, социальной политикой и социальной защитой. В 
рамках настоящей статьи дана оценка всем современным отечественным и зарубеж-
ным теориям относительно социального права ЕС и выработаны критерии диффе-
ренциации социального права ЕС от смежных областей. 

 
Currently, there is no clear definition of social rights through its relationship with re-

lated spheres of law. Especially at the level of European Union social law is interpreted too 
broadly and sometimes the labor law and social law are totally equated. The article gives a 
definition of such concepts as social law, labor law, EU law. Social law distinguished from 
related spheres, a definition of EU social rights is also defined in close connection with so-
cial legislation, social policy and social protection. In this article the evaluation of all mod-
ern domestic and foreign theories regarding EU social law was reflected and criteria of EU 
social law differentiation from the adjacent areas was also developed. 

 
Ключевые слова: социальное право ЕС, трудовое право ЕС, Европейская стра-

тегия занятости, дифференциация. 
 
Key words: EU sociallaw, EU labour law, European employment strategy (EES), 

differentiation. 
 
Правовая система Европейского союза формировалась на протяжении 

более чем пятидесяти лет, при этом Союз остается, пожалуй, единственным 
примером наиболее удачного построения системы эффективного наднацио-
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нального нормативного регулирования, сочетающего в себе элементы гармо-
низации и унификации, при существенной трансформации законодательных 
режимов государств-членов и их правовых систем.  

Говоря о праве ЕС, мы понимаем в первую очередь наднациональное 
право – то право, которое генерируется наднациональными органами – ин-
ститутами ЕС (которое содержит, к примеру, директива, регламент), либо 
признается институтами на всех уровнях Союза (общие принципы права) как 
на уровне государств-членов, так и на уровне Суда ЕС и компетентных союз-
ных органов. 

Не углубляясь во всю картину сотворения социального образования из 
экономического объединения – Европейского экономического сообщества, 
учрежденного Римским договором 1956 г., постараемся дать понятие соци-
ального права. 

«Категория социального права связана с деятельностью социального 
государства. При этом, необходимо исходить из того, что деятельность в 
сфере социального права не ограничивается деятельностью органов государ-
ственной власти». 

Еще Ф.А. Хайек в своих трудах указывал на размытость формулировки 
«социальное право», определяя ее как «распределительную справедливость» 
[21, с. 197–203]. Из всех концепций наиболее приемлемой кажется определе-
ние социального права как межотраслевого института, история развития ко-
торого восходит к истокам полицейского права. В отличие от частно-
правовых отношений, социально-распределительные отношения (те самые, 
которые являются предметом регулирования социального права) не могут 
сами по себе формироваться посредством реализации участниками общества 
своих прав и обязанностей. Нормативное регулирование частно-правовых от-
ношений зачастую происходит из закрепления соответствующих правил по-
ведения в форме обычаев на локальном уровне. Закон всего лишь придает 
обычаям нормативно-обязательный характер, формализуя тем самым норму 
права. Нормативное регулирование публичных отношений (к примеру, впо-
следствии подразделяющиеся на уголовные, административные) призвано за-
щитить жизнь, свободу, законные права и интересы всех и каждого. Более того, 
публичное правое лишь в качестве исключения может учитывать слабость ка-
кой-либо стороны. Публичное регулирование имеет защитную функцию. 

Социально-распределительные нормы не могут создаваться на основе 
обычаев. Более того, права человека по социальной защите и социальному 
обеспечению вряд ли можно отнести к первичным естественным правам. 
Этим правам в первую очередь должны соответствовать обязанности  
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публично-правового образования, и такие права всегда вторичны и производ-
ны от обязанностей. Пока государство не возьмет на себя обязанность, у 
гражданина право не возникнет. Напротив, чтобы взять такую обязанность, 
государство должно достигнуть определенного уровня экономического раз-
вития, который позволит решать социальные вопросы. Экономическое разви-
тие в конкретном ракурсе оказывается первичным.  

Зависимость социального права от социальной политики прослежива-
лась западными учеными еще в XIX в. Так, А. Вагнер видел первоочередную 
функцию социального права в решении социального вопроса, который 
предусматривает удовлетворение социально значимых потребностей неиму-
щей части населения, в первую очередь пролетариата [3, с. 35–41]. 

В. Каскель связывал действие социального права с наемными работни-
ками, в связи с чем в более поздних его работах социальное и трудовое право 
рассматриваются как синонимы [7, c. 54].  

Е.Б. Хохлов и М.В. Филиппова социальное право также связывали с 
понятием полицейского права до его разделения на другие отрасли. При этом 
авторы подчеркивают его межотраслевой характер [20, c. 504–505]. 

На Западе социальное право толкуется преимущественно в двух смыс-
лах: в узком и широком. В узком смысле оно включает в себя трудовое право, 
социальное страхование и социальное обеспечение. В широком смысле по-
мимо вышеназванных отраслей к нему обычно относят медицинское обслу-
живание и государственное здравоохранение, улучшение жилищных условий 
и народное образование [17, c. 3–29].  

В российской юридической литературе принято рассматривать соци-
альное право как комплексную отрасль (надотрасль), объединяющую в себе 
различные институты права, имеющих общую цель – социальную защиту 
населения [6, 8, 11, 12]. Некоторые исследователи и вовсе подменяют соци-
альное право правом социальной защиты [18]. 

Если говорить о Европейском союзе, то в данном конкретном случае 
достаточно сложно рассматривать социальное право как одну отрасль. Любая 
ошибка в терминологии может привести к увеличению или уменьшению 
полномочий органов Союза, а следовательно, к соответствующему уменьше-
нию или увеличению объема полномочий национальных законодательных 
органов. Между тем под социальным правом в каждом правопорядке пони-
мается своя совокупность норм, и определять компетенцию Союза через по-
нятие «социальное право» – далеко не самая лучшая идея.  

Европейский законодатель в ст. 4 (2b) Договора о функционировании 
Европейского союза, относит социальную политику к совместной компетен-
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ции Союза и государств-членов. В ст. 153 раздела X «Социальная политика» 
ДФЕС компетенция Союза ограничивается следующими направлениями: 
«улучшение, в частности, трудовой среды в интересах охраны здоровья и 
безопасности работников; условия труда; социальное обеспечение и социаль-
ная защита работников; защита работников в случае расторжения трудового 
договора; информирование работников и проведение с ними консультаций; 
представительство и коллективная защита интересов работников и работода-
телей (в том числе участие работников в управлении предприятием); условия 
занятости граждан третьих стран, законно находящихся на территории Сою-
за; интеграция лиц, исключенных с рынка труда, без ущерба статье 166; ра-
венство мужчин и женщин в том, что касается их возможностей на рынке 
труда и обращения на рабочем месте; борьба с социальной маргинализацией; 
модернизация систем социальной защиты». 

Сама социальная политика определяется через следующие цели: «по-
вышение занятости, улучшение условий жизни и труда, обеспечивающее их 
выравнивание при одновременном прогрессе, адекватную социальную защи-
ту, социальный диалог, развитие человеческих ресурсов, позволяющее до-
биться высокого и стабильного уровня занятости, борьбу с маргинализацией» 
(ст. 151 ДФЕС).  

Таким образом, «социальное право» как понятие отсутствует в основ-
ных учредительных договорах Союза. Договорами только предусмотрено 
определение «социальная политика». Если исходить из перечня допустимых 
правомочий, то вся социальная политика сводится к трудовым и смежным им 
правоотношениям. Так как же все-таки соотносится социальное право, трудо-
вое право с социальной политикой ЕС? «Смысл различных стратегий евро-
пейских государств в социальной сфере (пенсии, занятость, содержание 
нетрудоспособной части населения и т. д.) также заключается в разработке 
социальной политики, совместимой с экономической политикой (поддержи-
вающей экономическую политику), что, собственно, и является целью соци-
альной политики Европейского союза» [1]. 

А.М. Лушников и М.В. Лушникова пытаются разделить социальное 
право и социальное законодательство, при этом социальное право по их вер-
сии представляет единство трудового права и права социального обеспече-
ния, а социальное законодательство – комплексное законодательство, 
обеспечивающее реализацию и охрану социальных прав [9, Т. 1, § 2.2], [10, 
с. 21]. Таким образом, по мнению авторов, получается, что социальное зако-
нодательство гораздо шире, чем социальное право. При этом «источник со-
циального законодательства» может и не быть «источником социального 
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права», то есть не всякое «социальное законодательство» может содержать в 
себе «социальные права». При этом авторы не проводят соотношение между 
социальным правом и социальной политикой [9, c. 59–63].  

Как распознать социальное право? Современная доктрина предлагает 
три критерия: предмет, субъекты и цель. Если государством или иными пуб-
личными агентами регулируются отношения в социальной сфере в целях со-
циальной защиты населения, то мы имеем дело с социальным правом. 
Законодательство – это форма выражения права посредством принятия нор-
мативно-правовых актов. Очевидно, что если законодательство является со-
циальным, то оно уже содержит в себе ту квинтэссенцию социального права, 
без которой оно бы не могло называться социальным. Также социальные пра-
воотношения могут регулироваться не только нормативно-правовыми акта-
ми, но и иными формами, которые не обладают нормативным характером. 
Таким образом, выводы о таком соотношении социального права и социаль-
ного законодательства следует признать более чем спорными.  

А поскольку социальное право связано с деятельностью государства в 
соответствующей сфере (т. е. с социальной политикой), то оно не может су-
ществовать без вмешательства государства или его публичных агентов, а раз 
так, то и «разглядеть» социальное право не представляется возможным без 
наличия каких-либо внешних форм проявления этого права, т. е. формально 
определенных источников социального права.  

Вопросом о соотношении социального права и социального законода-
тельства в рамках ЕС европейские исследователи, как правило, не задаются. 
Социальное право рассматривается ими как обширная отрасль законодатель-
ства от права социального обеспечения и трудового права до медицинского 
права и права общественной безопасности [23, p. 3]. Как видно, между поня-
тиями «право» и «закон» вовсе ставится равенство. Социальная политика от-
носится авторами к праву ЕС, которое оказывает воздействие на трудовые, 
медицинские и иные права независимо от предусмотренной для этого зако-
нодательной базы в договорах ЕС.  

М.В. Каргалова пишет о том, что понятие «социальное право» Евро-
пейского союза появилось как следствие эволюции социальной политики ЕС 
в условиях интеграции [5, c. 737]. Данное определение представляется наибо-
лее близким к реальности, поскольку в праве ЕС не только «социальное пра-
во», но и многие другие его отрасли сформировались как следствие эволюций 
политик ЕС в соответствующих областях, например: энергетическое право 
ЕС, таможенное право ЕС, экологическое право ЕС, образовательное право 
ЕС и т. д. М.В. Стрежнева также указывает, что «на целом ряде направлений 
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политики (единый внутренний рынок, общая торговая политика, политика 
конкуренции и валютный союз) Евросоюз действительно до сих пор демон-
стрировал высокую эффективность действий, основанных на европейском 
праве» [15].  

Так или иначе, социальное право ЕС является правовой основой, на ко-
торой базируются действия государств – членов ЕС и Союза в области соци-
альной политики. Следовательно, социальную политику ЕС можно 
представить как форму воплощения, оболочку социального права и его реа-
лизации институтами ЕС, а социальное право – содержимое социальной по-
литики, т. е. непосредственно то, чем осуществляется регулирование 
правоотношений. В социальной политике нет норм, там есть действия, кото-
рые могут проявляться как изданием нормативных актов в сфере социального 
права, так и совершением других действий, к примеру, принятием Европей-
ской стратегии занятости, либо актов в сфере открытого метода координации, 
либо действий, направленных на реализацию актов Союза, которые вряд ли 
можно отнести к понятию «социальное право». 

Социальное законодательство вопреки убеждениям Лушниковых не 
может быть шире социального права. Социальное законодательство – это 
прежде всего система нормативно-правовых актов. Социальное право может 
проявляться посредством проведения социальной политики, у которой доста-
точно богатый перечень инструментов. Между тем социальные права могут 
генерироваться не только нормативными актами, т. е. нормами в их класси-
ческом понимании, но и всевозможными актами и действиями институтов и 
уполномоченных органов, которые не являются нормативными, но тем не 
менее могут иметь некоторый практически ориентированный правовой эф-
фект (так называемые акты «мягкого права»). Таким образом, социальное за-
конодательство – это всего лишь одна из форм выражения социального права 
путем принятия нормативно обязывающих правовых актов.  

Т.А. Постовалова подразделяет социальное право на несколько подот-
раслей: трудовое право, право социального обеспечения, право социального 
страхования, право социальной защиты [13]. Такая позиция исследователя 
кажется справедливой, поскольку направления социального права фактиче-
ски выделяются из проводимой Союзом социальной политики, хотя о соот-
ношении социального права и социальной политики так ничего и не 
говорится.  

С.Ю. Кашкин, например, определяет социальную политику через раз-
личные аспекты трудовых и иных тесно связанных с ними отношений [16, 
c. 14–15]. Очевидно, что трудовыми отношениями не ограничивается весь 
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спектр социальной политики, и далеко не всегда можно проследить связь со-
циальной политики с трудом.  

При этом совершенно точно описывают социальное право М.В. Фи-
липпова и Е.Б. Хохлов, предлагая универсальную дефиницию, которая на 
первый взгляд может быть применима для определения социального права 
ЕС: система правоотношений и соответствующих правовых норм, в рамках 
которых определяется содержание и реализуется социальная политика, т. е. 
регулятивная деятельность государства и иных социальных образований, вы-
ступающих в качестве публичных агентов, выражающаяся по преимуществу 
в оказании социальных услуг и направленная на социальное развитие [20, 
c. 504–505]. А предмет социального права составляют отношения, складыва-
ющиеся в связи с осуществлением государством социальной политики в це-
лях социального развития [14]. Связь социальной политики с социальным 
правом очевидна. В первую очередь, вызывает сомнение такое определение 
субъектов социального права через относимость к государству, ведь социаль-
ную защиту в ее широком понимании могут осуществлять и иные лица, 
например работодатели, которых вряд ли можно назвать публичными аген-
тами государства, если, конечно, не придерживаться концепции природы хо-
зяйской власти посредством концессии публичной власти. Те же самые 
работодатели могут устанавливать дополнительные социальные гарантии для 
своих работников как в форме локальных актов, так и в рамках социального 
партнерства путем принятия коллективных договоров, соглашений на раз-
личных уровнях партнерства. Европейский союз «признает и поощряет роль 
социальных партнеров на своем уровне с учетом разнообразия национальных 
систем. Он способствует диалогу между социальными партнерами при ува-
жении их автономии» (ст. 152 ДФЕС). Статья 155 ДФЕС позволяет сторонам 
социального диалога заключать соглашения на уровне ЕС. Если условия со-
глашения относятся к совместному предмету ведения ЕС и государств-
членов, предусмотренному ст. 153 ДФЕС, то стороны социального диалога 
вправе ходатайствовать перед Советом о принятии директивы, которая обя-
жет стороны заключенного соглашения выполнять свои обязательства. По-
ложения статьи также предусматривают и иной вариант реализации 
положений соглашения: посредством «процедур и практик, которые присущи 
социальным партнерам и государствам-членам». Зачастую сами стороны до-
говариваются о том, каким образом они будут выполнять обязательства. Так, 
в рамочном соглашении по внутренним рынкам труда 2010 ETUC (Конфеде-
рация Европейского торгового союза) стороны договорились ежегодно отчи-
тываться об имплементации соглашения перед Комитетом по социальному 
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диалогу. При этом срок имплементации ограничивается тремя годами [22]. 
Учредительные договоры не ограничивают в компетенции стороны социаль-
ного диалога – на уровне ЕС может приниматься любое решение, если оно не 
снижает существующие гарантии работников и не противоречит нормам  
права ЕС. 

Таким образом, решение может содержать нормы как трудового права, 
так и любого другого права, подпадающего под категорию «социальное». Но 
воля сторон социального диалога вряд ли зависит от направленности соци-
альной политики государства – как уже было выяснено, стороны социального 
диалога, как правило, не связаны публичными интересами. Соответственно, 
есть смысл говорить о социальной политике только применительно к дей-
ствиям публичных органов и исключительно в качестве направления разви-
тия социального права и законодательства. С другой стороны, если 
социальные партнеры обращаются к Совету в целях принятия директивы на 
уровне ЕС, которая обяжет государства-члены имплементировать положения 
соглашения в свои законодательства, то положения такого соглашения авто-
матически оформляется актом органа ЕС, имеют обязательную силу и уже не 
имеет правового значения, в чем состоит природа этих положений. Таким об-
разом, соглашение посредством принятия директивы входит в систему права 
Союза. Будет ли такая директива соответствовать проводимой социальной 
политике? Очевидно, соглашение сторон не может противоречить уже при-
нятым нормам права ЕС, которые как раз-таки и составляют содержание со-
циальной политики, а значит, орган ЕС в принципе не может принять не 
соответствующий социальной политике акт. Если социальные партнеры не 
инициируют эту процедуру, то нормы имплементируются у каждого работо-
дателя отдельно, либо в ином порядке, который установят для себя стороны. 
В этом случае соглашение вовсе не становится источником права ЕС, по-
скольку действует лишь на конкретных работодателей и в их имплементации 
не задействованы органы ЕС. 

Таким образом, вряд ли можно выделять публичность субъекта как 
один из критериев разграничения социального права с другими отраслями. 

Если говорить о цели, то и в этом смысле все достаточно неопределен-
но – что значит социальное развитие? Не всякая социальная помощь может 
привести к социальному развитию. Напротив, гипертрофированная социаль-
ная защита и поддержка неработающих лиц или нелегальных мигрантов мо-
жет существенно сказаться на объеме социальной защиты всех работающих и 
уплачивающих взносы лиц. Помимо всего прочего, высокий размер финансо-
вой поддержки безработных негативным образом влияет на рынок труда, 



170 

хоть с учетом социальной маргинализации населения и происходит рост 
средней оплаты труда. В итоге следует вывод, что критерий социального раз-
вития крайне сложен и неоднороден, не всегда можно изначально понять, к 
какому результату может привести принятие той или иной нормы. Социаль-
ное развитие – вопрос факта, и о развитии можно судить лишь тогда, когда 
оно состоялось. Поэтому невозможно утверждать о наличии или об отсутствии 
социального развития до наступления последствий соответствующего регули-
рования. Таким образом, по этой логике до возникновения последствий нельзя 
утверждать о том, относится ли норма к социальному праву или нет.  

По нашему мнению, социальное право – надотраслевая система право-
вых положений, в рамках которой осуществляются трудовые, социальные и 
тесно связанные с ними права граждан, установленные или признаваемые 
субъектами, наделенными компетенцией по их реализации. Исходя из опре-
деления, один из основных критериев – это фактическая способность, во-
первых, установить или признать определенные социальные права граждан и 
корреспондирующие им социальные обязанности соответствующего субъек-
та, а во-вторых, фактически их реализовывать. Пока отсутствует возможность 
фактической реализации социальных прав (к примеру, выплаты пенсионного 
обеспечения ввиду недостаточности средств в бюджете), право нельзя отне-
сти к социальному. Социальное право – одна из самых динамичных систем, 
поскольку ничто так не меняется под воздействием экономической ситуации 
и следующей из нее социальной политики. Посредством дедукции из общего 
определения можно вывести и специальное определение социального права 
ЕС: система положений, регламентирующих порядок возникновения, изме-
нения, прекращения и реализации трудовых, социальных и тесно связанных с 
ними прав гражданами ЕС, юридическая сила которых признается одновре-
менно институтами ЕС и государствами-членами, при наличии условий для 
их фактической реализации.  

Основные критерии дифференциации социального права ЕС от смеж-
ных областей: 1) предмет – трудовые, социальные и смежные с ними право-
отношения; 2) возможность фактической реализации трудовых, социальных и 
смежных с ними прав; 3) одновременное признание юридической силы ин-
ститутами ЕС и государствами-членами.  
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Переход к «мягкому» правовому регулированию  

трудовых отношений в ЕС 
 

Статья описывает процесс трансформации правового регулирования трудовых 
отношений ЕС, указывая на особенности регулирования трудовых отношений в те-
чение последних двадцати лет. Дается общее понимание основных терминов, кон-
цепций, недостатков инструментов нового правового регулирования и их 
преимущества с учетом вхождения ЕС в условия новых экономических реалий. Про-
водится аналогия развития трудовых отношений с экономическими преобразования-
ми, дается обоснование пользы гибридизации правового регулирования трудовых 
отношений.  

 
This article describes the process of transformation of the legal regulation of labor 

relations of the EU, pointing out features of regulation of labor relations in the last twenty 
years. A general understanding of key terms, concepts, tools shortcomings of the new regu-
lation and its benefits in view of EU entry in terms of new economic realities is also given. 
In this case the relation of labor relations development to economical transformations is de-
fined. Reasons for advantage of hybridization of legal regulation of employment relation-
ships are given. 

 
Ключевые слова: трудовое право ЕС, общий метод координации, Европейская 

стратегия занятости, мягкое право. 
 
Key words: EU employment law, Оpen Method of Coordination, European em-

ployment strategy (EES), soft law. 
 
В настоящее время весьма дискуссионным остается вопрос относи-

тельно того, чем является по своей природе Европейский союз: одни призна-
ют его международной организацией, другие – государство подобным 
образованием. Но все большее число европейских и отечественных исследо-
вателей склоняется к тому, что ЕС представляет собой наднациональное об-
разование особого типа, которое действует в рамках единого экономического, 
политического и правового курса. 

Не вдаваясь в дискуссии относительно правовой природы ЕС, сосредо-
точимся на правовом аспекте. Развитие методологии правового регулирова-
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ния отношений на территории всего ЕС прослеживается на протяжении всего 
существования ЕС – от подписания Римского договора в 1957 г. до Лисса-
бонского договора 2007 г. и наших дней. Изначально сообщество суверенных 
государств было исключительно экономическим – никто не был готов де-
литься своей политической властью, однако все понимали неоспоримое пре-
имущество свободного передвижения товаров, работ и услуг по территории 
стран, наиболее тесно связанных в торгово-экономическом плане. Развитие 
экономического аспекта, очевидно, привело к разработке и введению единой 
правовой базы, которая позволила гармонизировать правоотношения между 
частными лицами на территории различных стран и исключить правовую не-
определенность в угоду правового равенства вне зависимости от граждан-
ства, территории возникновения, исполнения, прекращения обязательств.  

Поскольку перемещение товаров, работ и услуг невозможно без про-
возглашения свободы перемещения рабочей силы, т. е. работников, трудовые 
отношения следовало урегулировать в первую очередь. Поскольку малейший 
просчет в нормотворчестве мог значить удар по наименее защищенной груп-
пе лиц, регулирование трудовых отношений должно производиться с особой 
тщательностью. Однако европейский законодатель достаточно медленно 
подходил к реализации нормотворчества в социальной сфере. В п. 3 ст. 3 ос-
новополагающего Договора о Европейском союзе (ДЕС) прописано, что Со-
юз стремится к «полной занятости и социальному прогрессу,… борется с 
социальной маргинализацией и с дискриминацией, содействует социальной 
справедливости и социальной защите, равенству женщин и мужчин, солидар-
ности поколений и охране прав ребенка». Таким образом, сложно оспорить 
определение Союза как социального образования, при этом ввиду последних 
политических событий именно социальная роль выступает на первый план. 

С момента образования Союза регулирование осуществлялось в основ-
ном при помощи наднациональных инструментов – актов первичного, вто-
ричного права, а также практики Суда ЕС. При этом уровень правосознания 
того времени не позволял задуматься о возможности реализации правоотно-
шений в правовом поле, которое лишено императивно-принудительных ука-
заний. И чем больше усиливалась интеграция, тем большую власть хотели 
получить законодатели на уровне государств-членов, и все больший акцент 
стал делаться на различном менталитете граждан той или иной страны, хотя 
Европа стала более мультикультурной и вследствие этого однообразной в 
многообразии. Вскоре европейские законодатели пришли к выводу, что от-
ношения можно регулировать и иным путем, без прохождения всех обяза-
тельных и сложных законодательных процедур, предусмотренных 
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учредительными договорами ЕС, благо правосознание самих субъектов стало 
доступным для рецепции новых способов правового регулирования.  

Сложно поверить, но до вступления Маастрихтского договора в силу 
(1993), в ЕС все еще не было ни какой-либо четко выстроенной системы нор-
мативных положений в Договоре о Европейском экономическом союзе 
(ДЕЭС), позволяющей регулировать трудовые отношения, ни какой-либо за-
конодательно закрепленной возможности социальных партнеров творить 
нормы права, ни единой Европейской стратегии занятости (Стратегия), ни 
Лиссабонской стратегии, ни открытого метода координации (ОМК). Хартия 
об основных правах формально легализовала трудовые и социальные права 
лишь в 2000-м. 

Долгое отсутствие надлежащим образом закрепленной базы, содержа-
щей нормы трудового права, связано в первую очередь с почти полным неис-
пользованием классического коммунитарного метода, позволяющего 
осуществлять правовое регулирование средствами европейского законодате-
ля на наднациональном уровне, ввиду крайней ограниченности полномочий 
последнего. Так, до Маастрихта в сфере трудового права было принято всего 
шесть директив: две из них устанавливают гендерное равенство в трудовых 
правах, три касаются прав работников в случае банкротства предприятий, 
массовых сокращений, переноса производства, и лишь одна обязывает рабо-
тодателей информировать работников обо всех условиях труда. До принятия 
единого европейского акта все трудовое право основывалось на ст. 94 ДЕЭС 
(создание общего рынка), и ст. 308 ДЕЭС (специальные полномочия из обще-
го рынка). Единый европейский акт позволил ЕС вторгаться в сферу защиты 
здоровья и безопасности работников. Причем в сфере природоохранного пра-
ва дела обстояли совершенно иначе: отсутствие специальных полномочий не 
препятствовало принять около двух сотен директив, регламентов и решений 
до принятия единого европейского акта [13, p. 192–200]. В научных кругах 
принято считать, что «право ЕС сдвигается от использования классического 
коммунитарного метода до использования таких инструментов “нового ста-
рого управления”, как рамочные директивы и другие способы нового управ-
ления» [21]. В трудовом праве даже Маастрихт прямо не позволял 
использовать классический коммунитарный (интеграционный) метод в тру-
доправовом поле, поскольку Великобритания до 1997 г. уклонялась от им-
плементации директив (1994–1997 гг. принятия) и до определенного момента 
препятствовала принятию общесоюзных норм. При этом некоторые исследо-
ватели выделяют Европейский социальный фонд как законодательный орган 
[5, p. 209], который творил нормы и до 1993 г. 
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Говоря о Хартии ЕС об основных правах 2000 г., заметим, что консти-
туционализация социальных прав свойственна многим правопорядкам, кото-
рые идут по пути расширения социальных прав. Казалось бы, ЕС мог 
присоединиться к какой-либо международной конвенции об основных пра-
вах, и это оказалось бы в разы проще, чем разрабатывать свою хартию. При-
чем ЕС в списке всех социальных прав особо подчеркивает именно права 
работников больше, чем это делается в любой другой конвенции/хартии об 
основных правах. 

До принятия Хартии ЕС об основных правах единственным докумен-
том, преимущественно провозглашающим права работников, была хартия об 
основных правах Сообщества 1989 г. Хартия 1989 г., как следует из ее преам-
булы, признавала, что «в свете установления единого европейского рынка, 
одинаково важное значение должно придаваться и социальным, и экономиче-
ским аспектам». Хартия в какой-то мере позволяла институтам проявлять 
свою законотворческую активность в сфере трудовых и социальных прав, 
при этом многие исследователи рассматривают ее как «шаг вперед к соци-
альному государству» [10]. 

Таким образом, большая часть норм трудового права создавалась лишь 
на протяжении последних двадцати лет как с использованием «старого» пра-
вового регулирования (использования источников «твердого права»), так и с 
использованием «нового». Под источниками «твердого права» понимаются 
все акты, обладающие нормативно-правовыми свойствами и которые тради-
ционно считаются источниками права в силу обязательности своих норм. Под 
«новым» правовым регулированием понимается такое регулирование трудо-
вых отношений, основу которого составляют источники «мягкого права». В 
рамках настоящей статьи под мягким правом понимаются «правила поведе-
ния, которые в принципе не имеют какой-либо легально обязывающей силы, 
но которые несмотря на это имеют некое практическое действие» [22]. В 
настоящее время тематика «мягкого права», его признания и фактического 
существования обсуждается на разных уровнях европейскими и отечествен-
ными исследователями. Тем не менее, не вдаваясь в детали дискуссии, в рам-
ках данного исследования позволим себе остановиться на определении, 
представленном выше, акцентировав внимание на переходе от «твердого» к 
«мягкому» праву. Такой поворот к мягкому праву усиливал применение 
принципов субсидиарности и соразмерности, что недвусмысленно поддержи-
валось комиссией в Зеленой книге [3, 7].  

Очевидно, что у каждого из государств-членов до Маастрихта суще-
ствовала своя разработанная концепция регулирования трудовых отношений 
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с соответствующей законодательной базой. При этом метод правового регу-
лирования трудовых отношений в этих странах никогда не ассоциировался с 
императивом и подчинением; скорее, этим странам была свойственна диспо-
зитивность в регулировании трудовых отношений, и основную свою задачу 
они видели не в реформировании трудового законодательства, а в реализации 
политики расстановки приоритетов, разработки планов и задач с последую-
щим их финансированием, к примеру, относительно создания рабочих мест, 
профобучения и т. п., причем зачастую все это решалось в рамках трипартий-
ной системы, с участием третьей стороны – государственного органа. Так, 
Европейский социальный фонд (ЕСФ) наделяется бюджетом для финансово-
го «способствования увеличению возможностей трудоустройства работников 
на внутреннем рынке» (ст. 146 ДЕЭС). ОМК в трудовой сфере (в рамках 
Стратегии) включает такие инструменты, как руководства, приоритеты, пла-
ны национальных действий, рекомендации, которые должны позволить стра-
нам-членам и Союзу «стремиться к развитию скоординированной стратегии в 
области занятости и, особенно, в области подготовки квалифицированной, 
обученной и легко адаптирующейся рабочей силы и рынков труда, быстро 
реагирующих на изменения в экономике» (ст. 125 ДЕЭС). 

Европейская стратегия занятости была кодифицирована в Амстердам-
ском договоре, введена в действие Европейским советом еще в 1997 г. и была 
нацелена на экономический рост посредством работы по четырем основным 
направлениям:  

- предпринимательское качество – устранение административных барь-
еров для  учреждения юридических лиц и их последующему управлению и, в 
частности, упрощение административных требований к малым и средним 
предприятиям; 

- соответствие требованиям работодателя – помощь гражданам в развитии 
профессиональных качеств и умений, способствующих устройству на работу;  

- адаптивность – воздействие на предприятия и граждан вступать в тру-
довые правоотношения средствами налогового стимулирования;  

- равенство возможностей – всяческое поощрение трудовой активности 
женщин, а также содействие занятости лиц с ограниченными возможностями. 

В марте 2010 г. принята стратегия «Европа 2020», в которой большое 
внимание по-прежнему уделяется занятости в рамках «плана по развитию но-
вых способностей и увеличению количества рабочих мест». 

Таким образом, Стратегия определила те направления, в рамках кото-
рых должен действовать Союз и все страны-члены. При этом у Союза не бы-
ло и нет достаточных полномочий для реализации поставленных задач 
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посредством директив и регламентов. Государства делиться своей компетен-
цией не спешили, а курс был проложен. Следовательно, именно Стратегия 
явилась тем самым «формальным катализатором» для принятия всевозмож-
ных актов мягкого права.  

В рамках Европейской стратегии занятости принимались различные 
решения. Так, руководства по занятости «2003-5» [4] содержали специальный 
раздел «Продуктивное управление и партнерство в применении европейских 
руководств», призывающий к включению парламентских органов, социаль-
ных партнеров и других соответствующих субъектов в механизм по приме-
нению Европейской стратегии занятости [4]. Комиссия всегда упорно 
настаивала на том, что «Стратегия открыта и понятна с самого начала» [2, 
par.1.4]. Однако, как доказала практика, одной из основных проблем Страте-
гии является различная степень выполнения изложенных в ней задач госу-
дарствами-членами. 

Несмотря на все преимущества, у Стратегии имелись некоторые про-
блемы: их три. Во-первых, в Стратегию не были вовлечены одновременно 
частные и публичные субъекты, в связи с чем она попросту не действует так 
же эффективно, как любой легитимный механизм или ЕСФ, имеющие в сво-
ем арсенале систему «кнута и пряника». Во-вторых, поскольку не было обес-
печено достаточное вовлечение частных и государственных субъектов в 
реализацию Стратегии, она становится недостаточно открытой и прозрачной. 
В-третьих, до момента принятия Стратегии к исполнению широким кругом 
частных и публичных субъектов о ней ничего не известно ни прессе, ни об-
щественности.  

Европейской комиссией было предложено три основных реформы 
Стратегии, которые вошли в отчеты Европейского совета от 2003 и 2004 гг. 
[23]: Ж. Э. Баррозу, будучи на тот момент председателем комиссии, предло-
жил перейти от механизма имплементации руководств о занятости к разра-
ботке на национальном уровне (после обсуждения) действий, необходимых 
для создания большего числа рабочих мест с наилучшими условиями труда; 
планов и задач, которые должны быть поставлены в отдельном государстве-
члене для достижения поставленных целей. Во-вторых, новые интегрирован-
ные программы по количеству и качеству создаваемых рабочих мест должны 
получить широкую общественную огласку в каждом государстве-члене. В-
третьих, повышение уровня легитимности и прозрачности национальных 
программ, разработанных во исполнение Стратегии, должно производиться 
путем публичного обсуждения таких программ с социальными партнерами, а 
также путем законодательно закрепленной системы их одобрения через слу-
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шания в национальном парламенте и последующем принятии на уровне пра-
вительства [24].  

Анализируя всевозможные формы внешнего проявления права и про-
водя аналогию с политическими процессами по делегированию полномочий 
и предметов ведения, можно сделать вывод, что переход от твердого трудо-
вого права к мягкому трудовому праву – та цена, которую необходимо запла-
тить за передачу полномочий ЕС в сфере регулирования трудовых 
отношений [11, 14]. Такие источники мягкого права (до момента официаль-
ного принятия в статусе учредительного договора), как хартия 1989 и 
2000 гг., по своей конституционной природе создавались как твердые. В той 
или иной мере, на них ссылались суды, при этом формально они не признаны 
источниками твердого права по политическим мотивам. Юридическая сила 
других источников мягкого трудового права обеспечивается действиями ор-
ганов, не наделенных какими-либо законодательными полномочиями. Так, 
действие таких источников может обеспечиваться установлением специаль-
ных условий, при выполнении которых выделяются денежные средства, либо 
снижается финансовое бремя стороны, либо наделением специального органа 
полномочиями по следованию обозначенному в источнике курсу. Мягкое 
право отличается от права в его классическом понимании, но по своей значи-
мости не уступает таковому, при этом новые концепции не предлагают пол-
ного отказа от твердого права и его замену мягким. 

Развитие правового регулирования в сфере трудовых отношений также 
прослеживается из тесной интеграции аспектов конкурентного права и соци-
альной справедливости, что приводит к изменению классического представ-
ления об инструментах регулирования социальной политики и политики 
занятости. Так, регулирование трудовых отношений проводится по четырем 
основным направлениям: охрана труда; рост занятости и снижение безрабо-
тицы; вовлечение лиц с ограниченными возможностями в трудовой процесс; 
повышение конкурентоспособности лиц, использующих наемный труд [1]. 
Правовое регулирование в сфере охраны труда всегда проводилось посред-
ством твердого права (классическое трудовое право или «социальная полити-
ка» по терминологии ЕС), однако борьба с безработицей и содействие 
созданию новых рабочих мест проводится посредством мягкого права и в 
рамках политики занятости. В последнее время прослеживается тенденция к 
консервации регулирования охраны труда, новые акты по этому направлению 
принимаются все реже, и гораздо больший акцент делается именно на устра-
нении препятствий трудоустройству, на увеличении занятости посредством 
способствования трудоустройства, а не простом сокращении формально  
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безработного населения. Таким образом, переход к этим направлениям регу-
лирования ознаменовал собой плавный переход к регулированию мягким 
правом не потому, что методы твердого права неэффективны, а в первую 
очередь потому, что ЕС концентрирует свою нормотворческую деятельность 
на тех сферах общественных отношений, которые его институты могут регу-
лировать инструментами мягкого права, исключая всякий выход за рамки 
своей компетенции. 

Вполне закономерно возникает вопрос – неужели Союз сам решил из-
менить приоритеты своей деятельности, либо он всего лишь содействовал ре-
гулированию, уже имевшему месту в отдельных странах-членах? Очевидно, 
доводов в пользу второго варианта существенно больше. Так, из анализа ин-
ститута неполной занятости в таких странах, как Франция, Германия, Италия, 
Нидерланды, Испания, Швеция и Великобритания, наглядно следует, что из-
начально эти страны запрещали неполную занятость посредством импера-
тивных запретов (твердого права). Затем в этих странах наметилась 
тенденция к стимулированию роста рынка труда и трудовой мобильности ра-
ботников, поэтому национальные законодатели перешли от запрета к разре-
шению, но уже посредством сочетания мягкого и твердого права [6, p. 63]. К 
такому же выводу приходят и другие исследователи, анализируя опыт Дании 
[18, p. 88–125]. Поэтому переход мягкому правовому регулированию про-
изошел «снизу-вверх». 

В большинстве научных работ о «мягком» регулировании трудовых 
отношений речь идет именно об ОМК. Считается, что метод координации как 
отдельный инструмент «мягкого» правового регулирования вполне может 
использоваться взамен других инструментов, в частности инструментов 
твердого права. Еврокомиссия же считает, что ОМК «не может использовать-
ся в тех случаях, когда коммунитарный метод может быть применен» [8]. 

Европейский исследователь Ф. Шарпф [9, 20, p. 59–80] воспринимает 
как шаг навстречу европейской социальной модели синтез нового вида 
«смягченного» твердого права из сочетания различных рамочных директив и 
ОМК. По его мнению, такое сочетание позволит частично избавиться от про-
блем, которые возникают в связи с переходом к легким формам твердого 
правового регулирования. Отдельные положения в руководствах станут 
предметом экспертной оценки исходя из планов действий и отчетов стран-
членов. И исходя из результатов этой оценки, позволяют ли такие действия 
решить основные проблемы, можно делать вывод о необходимости усиления 
рамочных директив. Однако следует заметить, что в ЕС уже сложился инте-
гративный режим, в котором меры ОМК, ЕСФ и классического трудового 
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права имеют особенное значение, при этом зачастую взаимно перекрывают 
друг друга. Европейская стратегия занятости позволяет связать трудовое за-
конодательство и действия ЕСФ. Между тем все меры направлены на эффек-
тивную и законную реализацию одних и тех же целей. Поэтому 
представляется неверным утверждение о возможности дополнения ОМК 
только «смягченным» твердым правом. Так, ОМК может дополняться и весь-
ма твердыми правовыми нормами. Например, положения твердого права ЕС 
о гендерном равенстве дополняются таким направлением в Европейской 
стратегии занятости, как обеспечение равных возможностей для мужчин и 
женщин [15]. А положения директив 2000 г. (Directive 2000/43/EC, Directive 
2000/78/EC), запрещающие дискриминацию по признакам возраста, физиче-
ских возможностей и расы, полностью дублируют решения Европейского со-
вета, изложенные в руководствах по занятости [16]. 

Помимо всего прочего, реформированию подвергся и ЕСФ. Регламент 
о ЕСФ на период 2000–2006 гг. упоминал Европейскую стратегию занятости 
и видел «необходимость переопределить сферу Фонда … для поддержки Ев-
ропейской стратегии занятости и национальных планов действий, принятых 
во исполнение стратегии» [19]. На период 2007–2013 гг. регламент преду-
сматривал несколько иной подход к использованию ЕСФ для достижения це-
лей Стратегии – государства-члены должны гарантировать, что их действия 
направлены на достижения целей, задач, приоритетов Стратегии, а также эти 
страны, в частности, обеспечивают применение рекомендаций по труду и за-
нятости, принятых по ст. 128 (4) Договора тем же образом, что и обеспечение 
достижения соответствующих задач Сообщества в сфере социальной инте-
грации [17]. 

Средства ОМК в отличие от твердого права позволяют определить, в 
каких сферах право, государство, частное/государственное вмешательство 
необходимо и будет ли право в этих условиях реально работать. При этом 
единовременное использование показателей качества и рекомендаций увели-
чивает ценность использования ОМК для поставленных задач, тем самым 
позволяя государствам-членам выбирать пути решения общих задач. На 
практике, как считают некоторые исследователи, ОМК все же менее эффек-
тивен, чем любые формы регулирования ЕС [12].  

В дополнение, одним из основных фундаментальных изменений в пра-
вовом регулировании трудовых отношений также можно назвать расширение 
субъектов их регулирования с вовлеченным частно-правовым субъектом, на 
уровне ЕС. Директива 2000/43/ЕС предписывает государствам-членам под-
держивать и развивать участие социальных партнеров и негосударственных 
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организаций в социальном диалоге касательно противодействию расовой и 
социальной дискриминации и способствованию равенства.  

Резюмируя вышесказанное, следует сказать, что тенденция перехода к 
мягкому праву в сфере регулирования трудовых отношений главным образом 
коснулась политики занятости и направлена главным образом на ускорение 
экономического роста Союза посредством создания наибольшего числа рабо-
чих мест и аккуратного привлечения все большего числа трудоспособного 
населения к работе. Между тем именно система ОМК позволяет более рацио-
нально выделить денежные средства на проводимые мероприятия с поэтап-
ным контролем и мониторингом выполнения конкретных действий и 
применения отдельных мер на местах. Нормы твердого права продолжают 
регулировать наиболее общие и принципиальные вопросы на наднациональ-
ном уровне, касающиеся охраны труда, недискриминации, ограничения мак-
симальной продолжительности рабочего времени. «Гибридное» или 
смешанное правовое регулирование позволяет сбалансированно подойти к 
регулированию трудовых отношений с наименьшим возможным побочным 
эффектом для частного субъекта. При этом ЕС лишь перенял опыт гибридно-
го правового регулирования у своих стран-членов. 
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Соотношение правовых категорий «вред», «ущерб»,  

«убытки» в экологической сфере 
 

В статье рассматривается проблема понимания правовых категорий «вред», 
«ущерб», «убытки» в экологическом законодательстве. Авторы приходят к выводу об 
отсутствии в законодательстве четко сформулированных понятий, что приводит к 
произвольному толкованию правовых норм и неоднозначному их применению. На 
основании доктринальных положений и судебной практики предлагаются дефиниции 
рассматриваемых категорий.  

 
In the article considers the problem of understanding the legal categories of "harm" 

"damage" "damages" in the environmental legislation. The authors come to the conclusion 
about the absence in legislation of explicit concepts, which leads to arbitrary interpretation 
of legal norms and ambiguous in their application. On the basis of the doctrinal provisions 
and judicial practice provides definitions of the reporting categories.  

 
Ключевые слова: вред, ущерб, убытки, экологическое законодательство. 
 
Key words: damage, damages, losses, environmental legislation. 
 
Действующее экологическое законодательство содержит множество 

определений, отражающих сущность разных понятий природоохранной и 
природоресурсной сферы. Разработка и закрепление в нормативных право-
вых актах правовых категорий имеет весомое значение как для теории, так и 
для правоприменительной практики, поскольку раскрывается содержание 
различных понятий. В зависимости от того, какое теоретическое значение 
правотворческий орган вложил в соответствующий термин, от этого будет 
зависеть дальнейший механизм регулирования общественных отношений в 
конкретной сфере. 

В действующем экологическом законодательстве употребляются раз-
личные термины в сфере гражданско-правовой ответственности: «вред», 
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«ущерб» и «убытки». В ст. 36, 42 Конституции РФ1 применяется понятие 
«ущерб», а в Федеральном законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ закреплен термин 
«вред окружающей среде», понятие «убытки» содержится в Гражданском ко-
дексе РФ и в Федеральном законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ. При этом не каж-
дый нормативный правовой акт закрепляет содержание вышеобозначенных 
правовых категорий. 

Для обеспечения эффективного применения нормативных правовых ак-
тов в экологической сфере важное значение приобретает разграничение таких 
понятий, как «вред», «ущерб», «убытки». В настоящее время проблема со-
держания вышеуказанных правовых категорий актуальна как никогда, так как 
отсутствие в законодательстве четко сформулированных определений приво-
дит к произвольному толкованию правовых норм, и следовательно, неодно-
значному их применению.  

Легальное толкование понятия «вред окружающей среде» закреплено в 
ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ: «негативное изменение 
окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деграда-
цию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов»2.  

Таким образом, обязательными составными элементами экологическо-
го вреда являются ущерб, понесенные убытки и упущенная выгода. В этой 
связи именно в таком ключе должна формулироваться теоретическая база 
действующего законодательства в сфере возмещения причиненного вреда 
окружающей среде. 

К сожалению, в нормативных правовых актах термины «вред» и 
«ущерб» употребляются как синонимы. Об этом свидетельствуют, в частно-
сти, материалы правоприменительной практики. Так, например, судебные ор-
ганы при рассмотрении всех обстоятельств экологического правонарушения 
часто употребляют термин «вред (ущерб)» 3 , что подтверждает сделанные 
нами выводы. 

В научных исследованиях в области правовой охраны окружающей 
среды, многие ученые формулируют правовые категории, которые наиболее 
                                                             

1  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 г.) // СЗ РФ. 2014. № 9. Ст. 851. 

2 Об охране окружающей среды: федер. закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (с изм. и доп. от 
05.04.2016 г.) // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133. 

3 О взыскании денежных средств в возмещение вреда, причиненного окружающей сре-
де загрязнением почвы нефтепродуктами: постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 20.02.2016 г. № Ф09-3418/15 по делу № А34-5469/2014 // Документ не опубликован. 
Консультант Плюс: справ. правовая система; О возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде: апелляционное определение Московского городского суда от 22.03.2016 г. по делу 
№ 33-9744/2016 // Документ не опубликован. Консультант Плюс: справ. правовая система. 
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полно отражают содержание рассматриваемых понятий. Так, например, 
М.М. Бринчук рассматривает экологический вред как любое ухудшение 
окружающей среды, произошедшее вследствие нарушения правовых эколо-
гических требований4. 

Петров В.В. предложил следующее толкование понятия вреда окружа-
ющей среде, который подразделяется на два вида: вред экологический и вред 
экономический. Вред окружающей среде экологический определялся 
В.В. Петровым как негативные изменения состояния окружающей среды, вы-
разившиеся в загрязнении окружающей среды, истощении ее ресурсов, раз-
рушении экологических систем, нарушении обмена веществ и энергии, 
гармонического развития общества и природы5. Вред экономический причи-
няется экономическим интересам природопользователя. Он может выражать-
ся в потерях товарной продукции природы (гибель лесного массива, 
предназначенного к вырубке и продаже), порче, утрате сельскохозяйственной 
продукции, рыбных запасов, упущенной выгоде (неполученных доходах), 
вынужденных расходах на восстановление имущества и нарушенного состо-
яния природной среды (например проведении рекультивации земель)6. 

Г.А. Мисник под экологическим вредом понимает «любое ухудшение 
качества окружающей среды, вызванное негативным воздействием на нее хо-
зяйственной и иной деятельности человека»7. Как указывает автор, такой под-
ход к содержанию экологического вреда создает методологическую основу для 
разграничения вреда в области охраны окружающей среды на предотвращен-
ный и реальный, что обеспечит в конечном итоге комплексное правовое регу-
лирование отношений в сфере возмещения причиненного вреда. 

С.А. Боголюбов экологический вред рассматривает как любое ухудше-
ние состояния окружающей среды, произошедшее вследствие нарушения 
правовых экологических требований. При этом ученый акцентирует внима-
ние на том, что экологический вред проявляется в форме загрязнения окру-
жающей среды, порчи, уничтожения, повреждения, истощения природных 
ресурсов, разрушения экологических систем8. 

Таким образом, экологический вред, с точки зрения законодателя – это 
воздействие на окружающую среду в результате ее загрязнения. При этом не 
                                                             

4 Бринчук М.М. Экологическое право: учеб. М.: Эксмо, 2010. С. 373–374. 
5 Петров В.В. Три формы возмещения вреда // Гос-во и право. 1994. № 10. С. 17. 
6 Петров В.В. Экологическое право России: учеб. для вузов. М.: БЕК, 2010. С. 55. 
7 Мисник Г.А. Возмещение экологического вреда в российском праве: моногр. М.: ТК 

Велби, Проспект, 2007. С. 12. 
8 Боголюбов С.А., Жариков Ю.Г., Горохов Д.Б. Экологическое право: учеб. для бакалав-

ров / под ред. С.А. Боголюбова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011. С. 125. 
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учитываются иные виды негативного воздействия, выражающиеся в 
сверхлимитном использовании природных ресурсов, изменении экологиче-
ских систем в результате уничтожения биоресурсов, невыполнении работ по 
восстановлению нарушенного состояния окружающей среды и иные виды 
влияний, повлекшие за собой трансформацию экологических систем. 

В свою очередь научное сообщество пришло к единому мнению о том, 
что экологический вред – это «любое ухудшение состояния окружающей 
среды». Следовательно, доктринальное толкование экологического вреда 
шире и содержательнее, чем легальное. 

Понятие экологического ущерба в действующем законодательстве не 
сформулировано, что несомненно является пробелом в нормативном право-
вом регулировании. Одной из имеющихся возможностей устранить суще-
ствующий пробел является принятие проекта федерального закона 9 , 
подготовленного Министерством природных ресурсов и экологии. В этом 
документе сформулировано понятие «прошлый экологический ущерб», под 
которым понимают «негативные изменения качества окружающей среды, вы-
званные загрязнением окружающей среды, утратой и истощением компонен-
тов природной среды, возникшие в результате прошлой экономической и 
иной деятельности, которая осуществлялась в период времени, когда такие 
последствия не оценивались как способные нанести вред окружающей среде 
исходя из имеющегося в тот период времени уровня научных и технических 
знаний, или если на момент осуществления такой деятельности отсутствова-
ли требования природоохранного законодательства по запрету или ограниче-
нию негативного воздействия на окружающую среду в результате такой 
деятельности»10. 

Б.Г. Розовский считает, что понятие ущерба следует из права собствен-
ности. В повседневной жизни, экономике и юриспруденции данный термин 
рассматривается как утрата или порча имущества. Если содержание понятия 
«ущерб» из права собственности перенести в природоохранную сферу, то те 
изменения, которые произошли в качестве компонентов природной среды, 
оцениваются не с «позиции природы», а с позиции человека, который ис-
пользует природные блага11. Таким образом, автор рассматривает «экологи-
                                                             

9 О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования вопросов воз-
мещения вреда окружающей среде и ликвидации прошлого экологического ущерба. 
URL:http://regulation.gov.ru/ по сост. на 26.09.2014. 

10 См. там же. 
11 Розовский Б.Г. Правовое стимулирование рационального природопользования. Киев, 

1981. С. 11. 
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ческий ущерб» как утрату или порчу компонентов природной среды, которые 
являются имуществом.  

По мнению В.В. Фесенко и М.В. Видрученко ущерб экологический – 
это «экономические и исчисляемые в денежном выражении внеэкономиче-
ские потери общества, которых можно было бы избежать при оптимальном 
(условно идеальном) состоянии природной среды выводимой из него техно-
генными воздействиями»12. 

Таким образом, экологический ущерб представляет собой невосполни-
мые потери природных ресурсов и объектов, произошедшие в результате 
воздействия хозяйственной и иной деятельности субъектов, выраженные в 
денежной форме, которые необходимо возместить для дальнейшего восста-
новления экологических систем.   

Экологический ущерб всегда будет связан с экономическим, который 
выражается в затратах общества в результате изменения окружающей среды. 
Экономический ущерб включает в себя затраты общества и государства, не-
обходимые для ликвидации последствий негативного воздействия, затраты на 
восстановление нарушенного состояния окружающей среды и преобразова-
ние ее в прежнее состояние, а также затраты будущих поколений для предот-
вращения прошлого экологического ущерба13. 

Так, например, суммарный размер ущерба, причиненного лесам вслед-
ствие лесных пожаров, определяется исходя из стоимости потерь древесины 
на корню, повреждения молодняка, лесных ресурсов, заготовленной лесной 
продукции. Обязательно устанавливаются понесенные расходы на тушение 
пожаров, уборку территорий после лесных пожаров, рассчитывается ущерб 
от снижений естественных функций лесов, загрязнения окружающей среды 
продуктами горения, от гибели флоры и фауны14. 

В имущественной сфере вред приобретает форму утраты вещи, ее по-
вреждения, наличие расходов, утраты возможности получить доходы. Оце-
ненный в деньгах имущественный вред выражается в убытках. Понятие 
«убытки» раскрываются только в Гражданском кодексе в ст. 15, под которы-
ми понимают «расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

                                                             
12 Фесенко В.В., Видрученко М.В. Экономика природопользования: учеб.-метод. посо-

бие. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. С. 135. 
13 См. например: Тангиев Б.Б. Научный эколого-криминологический комплекс (НЭКК) 

по обеспечению экологической безопасности и противодействию экопреступности. СПб.: 
Юрид. центр Пресс, 2010. С. 451–453. 

14 Инструкция по определению ущерба, причиняемого лесными пожарами: утверждена 
Приказом Рослесхоза от 03.04.1998 г. № 53 // Документ не опубликован. Консультант Плюс: 
справ. правовая система. 
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должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные дохо-
ды, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского обо-
рота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)»15. 

Таким образом, действующее законодательство в понятие «убытки» 
включает реальный ущерб и упущенную выгоду. В соответствии с Постанов-
лением Пленума Верховного суда РФ № 6 и Высшего арбитражного суда РФ 
№ 8 в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные со-
ответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно бу-
дет произвести для восстановления нарушенного права16. 

Под упущенной выгодой понимают неполученные лицом доходы, ко-
торые оно получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если 
бы его право не было нарушено. Гражданский кодекс указывает, что необхо-
димо наличие условий для взыскания убытков: противоправность поведения 
лица, наличие вреда, причинная связь между поведением правонарушителя и 
наступившими негативными последствиями и вина правонарушителя. 

Следовательно, под экологическими убытками следует понимать эко-
номические потери, которые необходимо возместить на восстановление 
прежнего состояния экологических систем, а также оплатить стоимость утра-
ченных природных ресурсов как добытых, так и находящихся в окружающей 
среде, возместить стоимость доходов, которые не были получены в результа-
те природопользования из-за нарушений требований действующего законо-
дательства. 

 
  

                                                             
15 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ 

(с изм. и доп. от 31.01.2016 г.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
16 О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодек-

са Российской Федерации: постановление Пленума Верховного суда РФ № 6, Пленума ВАС 
РФ № 8 от 01.07.1996 г. (с изм. и доп. от 24.03.2016 г.) // Рос. газета. № 152. 1996; Позиция ВС 
РФ, ВАС РФ: Реальный ущерб в виде расходов, необходимых для восстановления нарушенно-
го права, должен быть подтвержден соответствующими доказательствами Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 г. и другие акты выс-
ших судов. Применимые нормы: п. 2 ст. 15 ГК РФ // Консультант Плюс: справ.-правовая си-
стема. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
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В. Г. Павлов   

 
О факультативных признаках  

субъективной стороны хулиганства 
 

В данной статье анализируется субъективная сторона хулиганства как элемен-
та состава преступления. Особое внимание уделено вине, а также мотиву и цели  
хулиганства в современных условиях предупреждения этого преступления. 

 
This article analyses the subjective aspect of bullying as an element of the offense. 

Special attention is paid to wine, as well as the motive and purpose of hooliganism in mod-
ern conditions of prevention of this crime. 

 
Ключевые слова: хулиганство, субъективная сторона, уголовная ответствен-

ность, общественный порядок, мотивы хулиганства, вина, преступное поведение. 
 
Key words: disorderly conduct, subjective aspect, criminal responsibility, public  

order, the motives of bullying, guilt, criminal behavior. 
 
Большое уголовно-правовое значение при совершении хулиганства 

имеют факультативные признаки субъективной стороны преступления – мо-
тив и цель, требующие обязательного установления правоприменительными 
органами. 

Вопрос о содержании и характере мотива в составе хулиганства до 
настоящего времени является сложным и спорным, а порою и противоречи-
вым. Не случайно, рассматривая хулиганство как состав преступления со 
всеми присущими любому составу объективными признаками, И.Г. Филанов-
ский отмечал, что объяснить мотив преступления, всегда являющийся психо-
логической категорией, через состав, который является юридической 
конструкцией, представляется невозможным [16]. 

В науке отечественного уголовного права общепризнанным положени-
ем считается то, что хулиганский мотив является доминирующим при совер-
шении хулиганства. В этой связи, по мнению Б.С. Волкова, единственным 

                                                             
  © Павлов В. Г., 2016 
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мотивом в составе хулиганства может быть только мотив, именуемый хули-
ганский [5]. 

Разумеется, такое категоричное утверждение вряд ли является убеди-
тельным и оправданным, так как хулиганский мотив сам по себе достаточно 
сложен и формируется, как и другие мотивы, на основе интересов и потреб-
ностей, социальных условий жизни человека, от психических особенностей 
личности и его поведения в обществе и т. п. Б.С. Волков не конкретизирует и 
не раскрывает содержание мотива хулиганства, считая его единственным в 
этом преступлении. 

При этом следует заметить, что хулиганство как преступление в общих 
чертах законодателем описано в диспозиции уголовно-правовой нормы (ч. 1 
ст. 213 УК РФ). Однако понятие «хулиганские побуждения» как мотив пре-
ступления в п. «и» ч.2 ст.105, п. «д» ч.2. ст111, п. «д» ч.2. ст. 112, п. «а» ч. 2 
ст.115, п. «а» ч.2 ст.116 УК РФ и др. осталось до сих пор в законе не раскрытым. 

Хулиганские побуждения, несомненно, следует относить к низменным, 
поскольку действия, совершаемые вследствие проявления этих побуждений 
во вне, направлены на причинение вреда охраняемым законом общественным 
отношениям. Так что же следует понимать под мотивом «хулиганские по-
буждения» в составе хулиганства? Прежде всего, следует отметить, что хули-
ганские побуждения, как и всякий мотив – это категория социально-
психологическая, субъективная, в основе которой лежат негативные интере-
сы и потребности, оказывающие существенное влияние, как уже ранее было 
отмечено, на формирование осознанных побуждений. 

В целом, как характеризует хулиганские побуждения И.Г. Филановский, 
они представляют собой интерес «самовыражения» дикаря, который нагло от-
рицает право и мораль цивилизованного общества, и который противопостав-
ляет свои безграничные анархизм и эгоизм общественным устоям [16, с. 84]. 

Сам по себе хулиганский мотив многолик и может сводиться не к од-
ному какому-либо побуждению, а к различным мотивам, которые при совер-
шении различных преступлений и самого хулиганства в уголовном праве 
называются хулиганскими побуждениями. Так, еще в 60-е гг. И.Н. Даньшин в 
качестве мотивов хулиганства называл такие, как бахвальство, стремление 
обнаружить свою пьяную удаль, проявление жестокости, показать «силу», 
свое «превосходство» над другими и т. п. [8]. Похожей точки зрения по этому 
вопросу придерживался в то время и П.С. Дагель. По его мнению, хулиган-
ские побуждения представляют собой общую характеристику целой группы 
различных мотивов, для которых является общим наличие в них неуважения 
к обществу. При этом к ним относятся, например, такие мотивы, как озор-
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ство, стремление противопоставить себя общественному мнению, проявить 
пьяную удаль, продемонстрировать на окружающих грубую силу, надругать-
ся над окружающими, напугать и унизить их и другие побуждения [7]. 

Необходимо отличать, что понятие «хулиганский мотив» и в современ-
ной уголовно-правовой литературе не имеет своего четкого определения до 
настоящего времени. Да и в судебной практике данный термин понимается 
неоднозначно, что вызывает определенные трудности при квалификации ху-
лиганства. 

В основе хулиганских побуждений лежат извращенные потребности, 
стремления, которые удовлетворяются антиобщественным способом. Содер-
жание хулиганского мотива можно выразить как стремление лица в неуважи-
тельной форме противопоставить себя обществу, проявить пьяную удаль, а 
также грубую силу, буйство, жестокость, демонстративное пренебрежение к 
нормам морали [9]. 

Об этом свидетельствует и судебная практика по конкретным уголов-
ным делам о хулиганстве. Этому преступлению (п. «а» ч.1 ст.213 УК РФ) 
присущи хулиганские мотивы, в основе которых лежат такие отрицательные 
качества личности, как низкая культура, наглое поведение, стремление выра-
зить в вызывающем и намеренном неуважении к обществу, окружающим 
людям; недовольство собственной жизнью; желание проявить себя посред-
ством грубости, буйства, жестокости; игнорирование требований морали, а 
также правил человеческого общежития. 

Разумеется, при совершении хулиганства могут иметь место и другие 
мотивы (например, стремление проявить себя посредством применения наси-
лия к кому-либо, беспричинное приставание к гражданам, негативная реак-
ция на сделанное замечание, плохое настроение лица), связанные с 
неприятностями дома и на работе и т. п. 

Как видим, мотив хулиганства неоднозначен, разнообразен и всегда на 
практике представляет определенную сложность при его установлении. При 
этом для правильного установления хулиганских побуждений, необходимо в 
каждом конкретном случае с учетом различных обстоятельств выявлять 
главные и второстепенные мотивы, а также взаимоотношения виновного и 
потерпевшего, что существенно влияет на квалификацию преступления.  

Характерным в этой связи является уголовное дело в отношении Л., ко-
торый совершил преступления, предусмотренные п. «а» ч.1 ст.213 УК РФ и 
п. «а» ч.2 ст.115 УК РФ. 

Судом было установлено, что 21 мая 2009 г. Л. Около 18 ч 30 мин, 
находясь у торговой палатки ООО «Ира», расположенной у дома 30 по пр. 
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Маршала Жукова, умышленно из хулиганских побуждений в присутствии 
посторонних граждан на почве инициированного им конфликта с незнако-
мым продавцом, потребовавшим заплатить за взятые с прилавка яблоки, 
нанес удар ладонью по лицу гражданину Г. Свои действия сопровождал не-
цензурной бранью. 

Через некоторое время около 20 ч 30 мин в тот же день Л., вернувшись 
на место преступления, умышленно из хулиганских побуждений нанес удар 
пустой стеклянной бутылкой из-под пива 0,5 л по голове гражданину Г., ис-
пользуя данный предмет в качестве оружия, причинив потерпевшему ушиб-
ленную рану затылочной области, повлекшей кратковременное расстройство 
здоровья. После этого Л. продолжил свои хулиганские действия. Он перевер-
нул лоток с овощами и фруктами, которые продавал Г. и с места преступле-
ния скрылся. 

Таким образом, Л. совершил хулиганство, т. е. грубое нарушение об-
щественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, с приме-
нением предметов, используемых в качестве оружия, а также умышленное 
причинение легкого вреда здоровью. 

Вина Л. доказана показаниями потерпевшего Г. и свидетелями в ходе 
судебного следствия. Подсудимый Л. вину признал в совершении преступле-
ний, предусмотренных п. «а» ч.1 ст.213 УК РФ и п. «а» ч.2 ст.115 УК РФ ча-
стично [1]. 

В данном приговоре указаны хулиганские побуждения, которыми ру-
ководствовалось лицо при совершении обоих преступлений. Однако мотив 
«хулиганские побуждения» судом не раскрыт. Так, например, при соверше-
нии хулиганства основу хулиганских побуждений составляли и такие моти-
вы, как самоутверждение, вседозволенность, показать себя хозяином данной 
территории, бравада перед своими сверстниками, показать свое «я», противо-
поставить себя окружающим. 

Во втором преступлении наряду с хулиганским мотивом имеет место и 
мотив мести за сделанное замечание прекратить хулиганские действия и тре-
бование заплатить за взятый товар и др. 

Анализ специальной литературы и судебно-следственной практики 
свидетельствует о том, что хулиганские побуждения в своей основе содержат 
наиболее часто встречающиеся мотивы: показать свою пьяную удаль; проти-
вопоставить себя окружающим и обществу; озорство; пренебрежение к об-
щепринятым нормам и правилам поведения; эгоизм; продемонстрировать 
грубую силу; стремление удовлетворить извращенные потребности; показать 
свое «превосходство» над другими, буйство, бесчинство и т. п. [10]. 
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Однако при совершении хулиганства, как и других преступлений, 
наряду с основными мотивами могут иметь место и сопутствующие, которые 
играют второстепенную роль, например, месть, ревность, личные неприяз-
ненные отношения (например, к соседу по дому, по квартире), злоба, нена-
висть и др. В данном случае речь идет о так называемой конкуренции или 
борьбе мотивов, которые имеют значение для правильной квалификации пре-
ступлений. 

При имеющей место ситуации следует согласиться с Б.С. Волковым, 
утверждающим, что в каждом конкретном преступлении задача будет сво-
диться к тому, чтобы установить, какой мотив имеет доминирующее значе-
ние и в соответствии с этим определить квалификацию действий виновного 
[5, с. 21]. При этом, как отмечал В.Н. Кудрявцев, конкуренция мотивов может 
быть не одномоментной, но длительной и растянутой во времени [11]. 

Хулиганский мотив, исходя из внутреннего содержания, не должен со-
четаться с сопутствующими мотивами, например, с местью или ревностью, 
хотя в судебно-следственной практике этот вопрос может решаться по-
разному. При выяснении соотношения между хулиганством и местью, как 
справедливо отмечает А.Л. Боер, необходимо учитывать, что хулиганские 
побуждения как мотив совершения преступления не должны включать в себя 
мотив мести, который связан со сведением счетов с обидчиком [2]. 

Разумеется, общественная опасность хулиганских побуждений доста-
точно значительна, так как с ними связаны уголовно-правовые последствия, 
поэтому из основных мотивов, а не сопутствующих необходимо выявить до-
минирующий, который по существу лежит в основе хулиганства. При конку-
ренции мотивов, особенно, когда совершается хулиганство, это далеко не 
простое дело, так как они бывают не всегда четко выражены. Внезапность, 
скоротечность формирования хулиганских побуждений связана с особенно-
стями самого преступления, которое может быть совершено неожиданно, без 
какого-либо повода или его подготовки. Хотя нельзя исключить и такое по-
ложение, когда при совершении хулиганства виновное лицо может руковод-
ствоваться и одним каким-либо мотивом, например, показать свою пьяную 
удаль или озорство. 

В этой связи следует отметить, что сложность раскрытия хулиганских 
побуждений в значительной степени затрудняет решение вопросов уголовной 
ответственности и квалификации самого преступного деяния. При соверше-
нии деяний, менее опасных, чем хулиганство, как справедливо отмечал 
Б.В. Волженкин, именно наличие хулиганского мотива (хулиганских побуж-
дений) обычно позволяло рассматривать данное деяние как хулиганство [4]. 



196 

Неопределенность и расплывчатость хулиганских побуждений в теории 
и практике в течение длительного времени, видимо, объясняется, также тем, 
что определение данного мотива не нашло своего отражения в постановлении 
Пленума Верховного суда РФ от 24 декабря 1991 г. № 5 «О судебной практи-
ке по делам о хулиганстве» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Пленумов от 21 декабря 1993 года № 11 и от 25 октября 1996 года № 10) и 
постановлении Пленума Верховного суда РСФСР от 24 декабря 1991 г. «О 
судебной практике по делам о хулиганстве», которое по существу воспроиз-
водило первоначальный текст постановления Пленума Верховного суда РФ с 
последующими изменениями [14]. 

Не внесло особой ясности в мотив (хулиганские побуждения) и Поста-
новление Пленума Верховного суда РФ от 15 ноября 2007 г. «О судебной 
практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совер-
шенных из хулиганских побуждений». Правда, при раскрытии в постановле-
нии объективной стороны хулиганства, выраженного в явном неуважении 
лица к обществу, можно усмотреть хулиганский мотив, который выражается 
при совершении преступления в желании виновного противопоставить себя 
окружающим, а также продемонстрировать пренебрежительно отношение к 
ним. Само же содержание этих мотивов не раскрывается, как и не раскрыва-
ются мотивы, которые были внесены в ч.1 ст.213 УК РФ в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 №211-ФЗ. В редакции данного закона по 
п «б» ч.1 ст.213 УК РФ хулиганство имеет место и тогда, когда оно соверше-
но по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти, а также вражды в отношении какой-либо социальной 
группы. 

Указанные мотивы данным законом предусмотрены как квалифициро-
ванные составы преступлений против личности, что создает дополнительные 
трудности на практике при квалификации хулиганства и отграничения его от 
других преступных деяний. 

Хулиганство по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (п «б» 
ч.1 ст.213 УК РФ), как правило, совершается в отношении неопределенного 
круга лиц с прямым умыслом. Хулиганство в отношении этих лиц связано в 
основном с их принадлежностью к определенной национальной, расовой, со-
циальной или религиозной группе. 

Под политическим мотивом преступления, как отмечал 
В.Н. Кудрявцев, следует понимать побуждение, которое направлено против 
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существующего общественного строя, формы власти, а также отдельных ее 
представителей – политических и государственных деятелей [11, с. 64]. Ху-
лиганство, совершенное по идеологическим мотивам, обусловлено неприня-
тием хулиганствующих лиц системы взглядов, идей в государстве, в 
социальном строе или в различных сферах жизнедеятельности общества. 

Идеологические мотивы могут иметь место при совершении хулиган-
ства и в отношении проводимого курса какой-либо политической партии или 
общественной организации (например профсоюзная или молодежная и т. п.) 

Виновные лица крайне отрицательно настроены к своим идейным про-
тивникам, в отношении которых совершают хулиганство. 

Если говорить о мотиве расовой ненависти, то термин «раса» определя-
ется как исторически сложившаяся группа человечества, которая объединена 
общностью наследственных физических признаков чаще всего (цветом кожи, 
глаз, формой черепа и т. п.), обусловленных общностью происхождения и 
первоначального расселения (например европеоидная, монголоидная, негро-
идная) [12]. Поэтому расовая ненависть основана на положениях о врожден-
ной физической и психической неполноценности человеческих рас. В России 
расистскую идеологию разделяют различные радикальные группы, в том 
числе и хулиганы. 

Во время совершения хулиганства могут иметь и мотивы ненависти 
или вражды по отношению к представителям любой национальной группы. 
Под нацией понимается исторически сложившаяся общность людей, имею-
щая общее происхождение, язык и культуру [3]. Потерпевшими, как правило, 
за последние годы являются представители закавказских республик. 

Что же касается совершения хулиганства по мотиву религиозной нена-
висти или вражды, то здесь преступление совершается и в отношении предста-
вителей мировых религий (христианства, ислама, буддизма), которые 
выступают как служители этих религий, и лиц, исповедующих эти вероучения. 

Если говорить относительно вражды и ненависти в отношении какой-
либо социальной группы при совершении хулиганства, то здесь речь идет о 
представителях общественных объединений (организаций), оказывающих 
помощь государству и населению в социальной сфере, экологии, культуры и 
т. п., активно участвующих в общественной жизни государства и общества, 
действующих на законных основаниях. 

Вообще достаточно сложно сразу и однозначно определить, какими 
мотивами руководствовалось лицо, совершая то или иное преступление. По 
справедливому выражению В.Н. Кудрявцева, мотивы не всегда поддаются 
рациональному объяснению [11, с. 85]. 
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Именно поэтому для установления наличия или отсутствия в действиях 
субъекта хулиганского мотива, необходимо выяснить субъективное отноше-
ние лица к совершаемому преступлению, причины конфликта, адекватность и 
общественно опасный характер поведения, объективно подтверждающего 
умышленного нарушения общественного порядка, выражающего явного  
неуважения к обществу, а также характер взаимоотношений между виновным 
и потерпевшим. 

Мотив хулиганства и его цель неразрывно связаны между собой. 
Обычно, с учетом данных психологии, считается, что мотив и цель в боль-
шинстве случаев не совпадают. Так, по мнению С.Л. Рубинштейна, мотив 
может отделиться от цели и переместиться на саму деятельность, как это 
имеет место в игре, где мотив деятельности лежит в ней самой либо на одном 
из результатов деятельности [13].  

В субъективной стороне хулиганства, как представляется, мотивы и це-
ли необходимо разграничивать, но может иметь место в некоторых случаях 
их полное или частичное совпадение в каждом конкретном случае. В резуль-
тате многоликости хулиганского мотива могут при совершении преступления 
существовать и несколько целей, которые не просто выявить, но которые 
имеют свое самостоятельное уголовно-правовое значение. Так, по мнению 
И.Я. Козаченко, цель хулиганства заключается в самоутверждении виновного 
лица путем противопоставления собственного «я» общественному. Сами 
формы такого самоутверждения разнообразны, но их объединяет, что все они 
с точки зрения здравого разума бессмысленны [15]. 

Цели хулиганства неразрывно связаны с сознанием субъекта преступ-
ления, мотивов поведения, а также внешними условиями и обстоятельствами, 
оказывающими влияние на механизм преступного поведения, так как цель не 
может существовать изолированно сама по себе. Следовательно, цель пре-
ступления, так же как и мотив, всегда характеризует субъективные процессы, 
протекающие в сознание лица в связи с совершением преступления. Напри-
мер, при совершении хулиганства в общественном месте виновное лицо мо-
жет поставить цель – срыв какого-либо мероприятия (концерта, спортивного 
выступления, лекции и т. п.), грубо нарушая общественный порядок и выра-
жая явное неуважение к обществу. Именно в этом, можно сказать, заключа-
ется содержание цели при совершении хулиганства. 

Следует согласиться с Б.С. Волковым, что поскольку цель, как правило, 
присуща преступлениям, совершаемым с прямым умыслом, то она должна 
быть признана обязательным признаком во всех таких случаях [6]. Данное 
утверждение имеет прямое отношение к составу хулиганства. 
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В судебно-следственной практике установление цели работниками пра-
воприменительных органов зачастую игнорируется, что нередко ведет к 
ошибочным решениям при установлении уголовной ответственности и опре-
делении вида и размера наказания. 

В постановлении Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике 
по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 
хулиганских побуждений» от 15 ноября 2007 г. в п. 12 говорится, что судам 
следует отграничивать хулиганство (ст.213 УК РФ) от других преступлений, 
в том числе совершенных лицом из хулиганских побуждений, в зависимости 
от содержания и направленности умысла, мотива и цели, а также от обстоя-
тельств совершенных им действий. 

Таким образом, мотивы и цели хулиганства оказывают непосредствен-
ное влияние не только на квалификацию деяния, но и тесно связаны с назна-
чением уголовного наказания за данное преступление. 
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УДК 343.155 
В. Б. Малинин  

 
Преподаватель – не должностное лицо 

 
В последнее время участились случаи привлечения преподавателей к уголов-

ной ответственности за получение ими вознаграждения от студентов за сдачу заче-
тов, экзаменов, контрольных и курсовых работ. Но правильно ли это? Главный 
вопрос, который нужно решить для этого – является ли преподаватель субъектом 
преступления – должностным лицом, и рассматривается в данной статье.  

 
The recent increase in the involvement of teachers in the criminal otvetstvennnosti 

for receiving their reward students for taking the tests, exa-Men, control and course works. 
But is it right? The main question that needs to be solved for this - whether the offender in-
structor - Must-officer of the. The subject and the subject of this article. 

 
Ключевые слова: уголовное право, преподаватель, студент, должностное лицо, 

получение вознаграждения, подарок, уголовная ответственность, взятка. 
 
Key words: criminal law, a teacher, a student, an official of the get-reward, gift, 

criminal liability, a bribe. 
 

По данным Генеральной прокуратуры России около 90 % российских 
чиновников коррумпировано, и ежегодные потери из-за коррупции у нас со-
ставляют $20 млрд1. Однако немалые усилия МВД направлены на привлече-
ние к ответственности автоинспекторов, врачей и преподавателей2. Именно 
привлечение этих лиц даёт легкий хлеб правоохранителям в получении от-
четных «палок» в имитации борьбы со взяточничеством. Еще бы, не надо го-
лову ломать, где взять коррупционеров в провинциальном городке 
российской глубинки Энске. Государственного или муниципального чинов-
ника голыми руками не возьмешь – сразу «крыша» поставит «на место». А 
вот с врачом или преподавателем как субъектом получения взятки проще. За 
него заступиться из властьимущих в Энске некому. 

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ в 2015 г. 
за взяточничество было осуждено 15 % преподавателей. 

                                                             
  © Малинин В. Б., 2016 
1 Аргументы и факты. 2015. № 40. 
2 Комсомольская правда. 2011. № 17. 
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Но правомерно ли судить их за взяточничество? И первое, что нужно 
выяснить, является преподаватель должностным лицом? 

Понятие должностного лица дается в примечании к ст. 285 УК РФ. 
Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по 

специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти 
либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-
хозяйственные функции в государственных органах, органах местного само-
управления, государственных и муниципальных учреждениях, государствен-
ных корпорациях, государственных компаниях, государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, кон-
трольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъек-
там Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в 
Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках и воинских 
формированиях Российской Федерации. 

Поскольку преподаватели законодательную, исполнительную или су-
дебную власть не осуществляют, а также не являются работниками право-
охранительных или контролирующих органов, наделенных в установленном 
законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 
находящихся от них в служебной зависимости3, можно сделать однозначный 
вывод о том, что педагогические работники функции представителей власти 
не осуществляют4. 

По поводу применения признака административно-хозяйственных 
функций вопросов также не возникает – к ним относятся полномочия долж-
ностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денеж-
ными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах 
организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по со-
вершению иных действий (например, по принятию решений о начислении за-
работной платы, премий, осуществлению контроля за движением 
материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и кон-
троля за их расходованием)5. 

Как отмечает прокурор управления по надзору за уголовно-
процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Вол-
гоградской области С.В. Плохов, наибольшие трудности возникают в тол-
                                                             

3 См.: п. 3 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 
«О судебной практике по делам о злоупотреблении полномочиями и о превышении должност-
ных полномочий» // Рос. газета. 2009. 30 окт. 

4 Плохов С.В. Преподаватель как субъект должностных преступлений // Законность. 
2012. № 4. С. 62. 

5 Там же. 
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ковании организационно-распорядительных функций по отношению к пре-
подавателям)6. 

В соответствии с п. 3 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 
10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и 
коммерческом подкупе» организационно-распорядительные функции вклю-
чают в себя, например, руководство коллективом, расстановку и подбор кад-
ров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание 
дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных 
взысканий. 

В п. 5 Постановления подчеркивается, что субъектами получения взят-
ки не могут быть работники государственных и муниципальных учреждений, 
исполняющие в них профессиональные или технические обязанности, кото-
рые не относятся к организационно-распорядительным или административ-
но-хозяйственным функциям. 

Казалось бы, вопрос закрыт, позиция достаточно четкая – преподавате-
ли к категории должностных лиц не относятся. Но практика пошла по друго-
му пути. В связи с массовостью дел и невозможностью привлечения лиц по 
другим статьям УК суды стали выносить обвинительные приговоры в отно-
шении учителей школ и преподавателей вузов. Эти приговоры стали закреп-
ляться на уровне судов субъектов РФ и Верховного суда. В связи с 
изменившейся судебной практикой возникла необходимость в обосновании 
на уровне Пленума Верховного суда РФ новой тенденции, и правопримени-
тель нашел выход. 

Пленум Верховного суда РФ в Постановлении от 16 октября 2009 г. 
№ 19 стал признавать организационно-распорядительными функциями пол-
номочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и вле-
кущих определенные юридические последствия (например, по приему 
экзаменов и выставлению оценок членом государственной экзаменационной 
(аттестационной) комиссии). 

Казалось бы, вопрос решен достаточно четко: к уголовной ответствен-
ности могут быть привлечены только члены государственной экзаменацион-
ной или аттестационной комиссии. Но сторонники привлечения к 
ответственности рядовых преподавателей считают, что данное положение 
привлечено в качестве примера. Но, чтобы исключить двоякое толкование, 
Пленуму проще было четко указать, что субъектом получения взятки могут 
быть и преподаватели, получающие «подарки» и вовремя обычных зачетов, и 

                                                             
6 Там же. С.63. 
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экзаменов. Но раз он этого не сделал, то признал, они не являются субъектом 
преступления. 

На отсутствие у преподавателя каких-либо организационно-
распорядительных функций указано в правовых положениях Конституци-
онного суда РФ, содержащихся в Постановлении от 27 декабря 1999 г. № 19-
П «По делу о проверке конституционности положений пункта 3 ст. 20 Феде-
рального закона “О высшем послевузовском профессиональном образова-
нии” в связи с жалобами граждан В.П. Малкова и Ю.А. Антропова, а также 
запросом Вахитовского районного суда города Казани»7. 

После вступления в силу УК РФ 1996 г. в решениях Верховного суда 
РФ и нижестоящих судов наметилась тенденция к более широкой трактовке 
категории должностного лица в отношении ряда функциональных работни-
ков (в частности любых преподавателей государственных вузов). Можно не 
сомневаться в том, что это не случайно. В условиях повсеместного распро-
странения коррупции (особенно «низовой»), Верховный суд РФ не мог про-
игнорировать столь острую проблему ответственности служащих 
государственных учреждений при отсутствии в новом УК РФ адекватных 
уголовно-правовых средств. 

Стартом существующей практики привлечения к уголовной ответ-
ственности за получение взятки представителей профессорско-
преподавательского состава, вероятно, стало определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда РФ от 11 марта 1999 г. в отношении 
Макарова – доцента кафедры Курганского государственного университета.  

Курганским областным судом Макаров был признан виновным в со-
вершении ряда должностных преступлений, среди которых и неоднократное 
получение взяток, предусмотренное ч.2 ст.173 УК РСФСР и п."б" ч.2 ст.290 
УК РФ.  

Судебная коллегия Верховного суда РФ приговор областного суда в ча-
сти, касающейся осуждения за взяточничество, оставила без изменения. 
Обоснованием же настоящего решения явилось не только совершение осуж-
денным соответствующих действий, но и то, что Макаров выполнял свои 
обязанности в государственном учебном заведении, поэтому «являлся долж-
ностным лицом, наделенным организационно-распорядительными функция-
ми, а значит, и тем субъектом должностных преступлений, которые 
указаны в перечне, содержащемся в п.1 примечания к ст.285 УК РФ…»8. 

                                                             
7 Консультант Плюс: справ.-правовая система 
8 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000, № 2. С. 12. 
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Однако при этом, в чем конкретно состояли организационно-
распорядительные функции доцента Макарова, указано не было. Не от-
метила Судебная коллегия и то, по какой причине месту службы винов-
ного было придано определяющее значение в принятии решения по уго-
уголовному делу. 

Суд посчитал, что из п.1 примечания к ст.285 УК РФ, содержащего 
определение должностного лица, с достаточной очевидностью следует, что 
оно должно обладать специальным качеством (признаком) – состоять на 
службе в государственном органе. И такому качеству Макаров соответство-
вал, поскольку согласно ч.ч.1, 3 и п.3 ч.4 ст.12 Федерального закона от 13 ян-
варя 1996 г. № 12-ФЗ «Об образовании» (с последующими изменениями и 
дополнениями) 9  являлся доцентом государственного учреждения высшего 
профессионального образования.  

Тем не менее, одного этого признака недостаточно для признания соот-
ветствующего лица должностным, так как непосредственно из п. 4 того же 
примечания следует, что государственный служащий и должностное лицо – 
не тождественные явления. Поэтому для отнесения лица к числу должност-
ных необходим еще один признак. 

Сущность второго необходимого признака должностного лица, кото-
рый также предусмотрен п.1 примечания к ст. 285 УК РФ, состоит в том, что 
оно должно быть исполнителем конкретной функции – функции представи-
теля власти, организационно-распорядительной либо административно-
хозяйственной. Следовательно, Макарову, чтобы быть субъектом преступле-
ния, за которое он осужден, т. е. должностным лицом, необходимо быть ис-
полнителем хотя бы одной из таких функций. Однако относительно 
свойственности ему этих функций, следовательно, и свойственности ему вто-
рого признака должностного лица имеются веские сомнения10. 

Сторонники признания преподавателя должностным лицом основыва-
ют это на том, что им присущи «некоторые распорядительные функции», а 
именно «право принимать экзамены и зачеты, от сдачи которых зависит пра-
во обучающегося продолжать учебу, а при выпускных экзаменах – право по-
лучить аттестат, диплом или иное свидетельство об окончании учебного 

                                                             
9 Рос. газета. 2011. 25 июля. 
10 Василиади А.Г. Законно ли?: материалы междунар. науч.-практ. конф. в Башкирском 

гос. ун-те 16–17 окт. 2003 г. Ч. I. Уфа, 2003. С. 78. 
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заведения, а если это высшее или специальное среднее заведение – то и о по-
лучении деловой квалификации»11. 

Противники отмечают, что хотя преподаватели и могут работать в об-
разовательных государственных или муниципальных учреждениях, но отно-
сить их к должностным лицам неправомерно. Организационно-
распорядительные функции – не их компетенция: они не издают локальных 
распорядительных актов, организующих (упорядочивающих) выполнение ка-
ких-либо процессов12. 

Итак, для определения преподавателя как должностного лица необхо-
димо определить, в чем заключаются его организационно-распорядительные 
функции.  

По мнению Б.В. Волженкина, о наличии распорядительных функций 
свидетельствует обладание правом совершать по службе юридически значи-
мые действия, способные порождать, изменять или прекращать правовые от-
ношения. Ученый полагал, что во время проведения учебных занятий 
преподаватель занимается профессиональной деятельностью, а при при-
еме экзаменов или зачетов он становится должностным лицом, посколь-
ку от выставленных оценок зависит зачисление в учебное заведение, перевод 
на другой курс, получение стипендии либо выдача диплома об окончании 
учебного заведения13. 

Между тем, не соглашаясь с указанной точкой зрения, можно возра-
зить, что поведение преподавателя при проведении лекционных или семи-
нарских занятий тоже может влечь определенные правовые последствия для 
студентов. Например, преподаватель вуза, не фиксирующий за денежное воз-
награждение пропуски студентом семинарских занятий (последствием этого 
может стать неудовлетворительная сдача экзамена и отчисление из вуза), в 
таком случае тоже должен считаться должностным лицом, однако на практи-
ке случаев возбуждения подобных уголовных дел не встречается14.  

Любой работник, в том числе и преподаватель, имеет какие-то полно-
мочия, Если преподаватель читает лекции, принимает зачеты и экзамены и 

                                                             
11 См., напр.: Афиногенов Ю.А. Определение должностного лица в уголовных кодексах 

союзных республик // Учен. зап. ДГУ. Вып. 12. Владивосток, 1965. С. 36. 
12 См., напр. Морозов Г.Б. Коррупция в образовании: мифы и реалии нормативного 

правового характера // Пед. образование в России. 2010. № 2. С. 26. 
13 Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., 2000. С. 117. 
14 Плохов С.В. Указ. соч. С. 46. 
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т. п., где здесь организационные и распорядительные полномочия, преду-
смотренные ст. 285 УК РФ15? 

Второй вопрос, на который следует обратить внимание: относятся ли к 
организационно-распорядительным функциям полномочия лиц по принятию 
решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юри-
дические последствия?  

Прежде чем ответить, обратимся сначала к основному закону – Консти-
туции Российской Федерации и иным федеральным законам. 

Из буквального смысла конституционной нормы, содержащейся в ч. 3 
ст. 97 Конституции Российской Федерации16, следует, что лица, занимающи-
еся оплачиваемой преподавательской и научной деятельностью, к числу гос-
ударственных служащих не относятся.  

Таким образом, с принятием Конституции Российской Федерации пре-
подаватели государственных вузов не только перестали быть государствен-
ными служащими, но и сами государственные образовательные учреждения к 
государственной службе более не относились. В этой связи оплачиваемая 
преподавательская и научная деятельность перестала признаваться функцио-
нирующей в сфере государственной службы, а лица, занимающиеся этой дея-
тельностью, своими действиями никак не могли посягать на интересы 
государственной службы – охраняемый объект, предусмотренный наимено-
ванием гл. 30 УК Российской Федерации. 

Следующие из конституционных положений законы имеют особое зна-
чение в связи с бланкетным характером оспариваемых уголовно-правовых 
норм и отсутствием в уголовном законодательстве определения понятия гос-
ударственного служащего. 

В ст. 10 Федерального закона от 27 мая 2003 г. №58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации»17 содержится обязательный 
признак всех государственных служащих – получение денежного содержания 
(вознаграждения) ими только за счет средств соответствующего бюджета. 

А ведь очень часто преподаватели получают зарплату из внебюджет-
ных средств. Если денежное содержание преподавателя, хотя бы отчасти, 
формируется из внебюджетных средств, он не может быть признан государ-
ственным служащим, и как следствие этого, – субъектом получения взятки. 

                                                             
15 Уруков В.Н. Является ли преподаватель государственного вуза субъектом преступле-

ний по статьям 285, 290 УК РФ? // Юрид. образование и наука. 2009. № 4. С. 32. 
16 Конституция РФ. М., 2016. 
17  О системе государственной службы Российской Федерации: федер. закон от 

27 мая 2003 г. № 58-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 22. 
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Таким образом, нет оснований считать преподавателей государствен-
ных вузов государственными служащими ввиду отсутствия универсального 
для последних признака – содержания их за счет только соответствующего 
бюджета. 

О правильности выводов в отношении профессоров и преподавателей, 
как о негосударственных служащих, которые не являлись субъектами полу-
чения взятки свидетельствует, например, публичное заявление от 27 июля 
2012 г. председателя Следственного комитета Российской Федерации 
А.И. Бастрыкина. В контексте ответственности, которая могла возникнуть в 
2000 г., последний прямо указал на то, что он, как профессор государственно-
го вуза (Северо-Западного филиала Российской правовой академии), не яв-
лялся государственным служащим. Интервью опубликовано на официальном 
сайте СК РФ. 

Председатель СК РФ является одним из главных в стране примените-
лей уголовного закона и занимает государственную должность Российской 
Федерации. В этой связи его толкование закона подлежит принятию во вни-
мание и оценке в качестве официального или иного толкования. 

При признании преподавателей должностными лицами и привлечении 
их к уголовной ответственности по ст. 290 УК РФ игнорирован закон прямо-
го действия – Конституция Российской Федерации, противопоставившая в 
ч. 3 ст. 97 государственную службу иной оплачиваемой деятельности, в том 
числе преподавательской и научной. 

Выставление удовлетворительных или неудовлетворительных оценок – 
не что иное, как форма выполнения профессиональных функций, это не мо-
жет быть поощрением или дисциплинарным взысканием. Допуск к сессии, 
перевод на другой курс, выдача справки вызова, отчисление из вуза – эти ре-
шения принимает не преподаватель, а декан факультета или ректор (дирек-
тор) института и т. д. 

Кроме того, неудачная сдача экзамена в первый раз еще не предрешает 
вопроса об отчислении из вуза, каждый студент имеет право на повторную 
пересдачу другому преподавателю, заведующему кафедрой, наконец, комис-
сии, т. е. не влечет никаких юридических последствий.  

Это подтверждают и В.Н. Григорьев, И.А. Клепицкий, В.Г. Павлов, 
А.В. Штиненков и др. 
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Если правоохранительные органы считают, что отсутствие знаний для 
студентов будет являться выгодой, то они, видимо, изначально исходят из 
того, что в вузы поступают только ради получения «корочек»18. 

При этом судьи, исходя из корпоративно-цеховой солидарности и не-
гласной установки «план любой ценой», выносят по их делам «нужные» об-
винения. По мнению судейского цеха ничего странного нет в том, что 
студенты сначала оплачивают образовательные услуги, а потом дают 
преподавателям «взятки», чтобы таковые они им не оказывали! 

Само по себе наделение правом принимать экзамены у студентов также 
не может служить основанием признания преподавателя субъектом долж-
ностного преступления и оно не входит в круг организационно-
распорядительных и административно-хозяйственных функций. Несдача сту-
дентом экзамена, т. е. получение неудовлетворительной оценки, не влечет 
юридических последствий, поскольку действующим законодательством об 
образовании установлено следующее: 

- студент вправе сдать экзамен любому преподавателю, а не конкрет-
ному преподавателю кафедры, если по тем или иным основаниям считает это 
необходимым; 

- наличие неудовлетворительной оценки по экзамену не является осно-
ванием недопуска студента к следующей сессии; 

- студент может быть не переведен на следующий курс обучения, если 
имеет три неудовлетворительные оценки по трем предметам, причем пере-
сдача (в количестве до двух раз) осуществляется в составе комиссии, т.е. пер-
воначальная неудовлетворительная оценка, поставленная преподавателем, не 
является также основанием для неперевода на следующий курс обучения, по-
скольку имеется возможность многократно пересдать экзамен. Следователь-
но, это обстоятельство не влечет отчисления из вуза; 

- экзаменационные ведомости, листы, зачетные книжки студентов яв-
ляются документами, подтверждающими освоение соответствующей учебной 
дисциплины, а не документами для принятия решения о переводе студентов 
на следующий курс или о допуске к дипломной работе19. 

В самом деле, непонятно, в какой зависимости находится студент от 
рядового преподавателя. Студент разве в подчинении преподавателя? Нет! 
Где-нибудь в уставе (или договоре) учреждения указана зависимость студен-

                                                             
18  Лебедев В. Защита преподавателей вузов от уголовного преследования по статье 

«ВЗЯТ-КА». URL:http://sutyagi.ru/articles/271/ 
19 Уруков В.Н. Является ли преподаватель государственного вуза субъектом преступле-

ний по статьям 285, 290 УК РФ? // Юрид. образование и наука. 2009. № 4. С. 28. 
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та от рядового преподавателя? Нет! Преподаватель не обладает правом от-
числения или зачисления студента в вуз, он только ставит оценку, т. е. у него 
нет организационно-распорядительных функций. 

Студент зависим от управленческих структур вуза (деканата, ректора 
по учебной работе и пр.). Именно приказом этих структур осуществляется 
отчисление студента, перевод студента на другой курс, начисление стипен-
дий, вынесение выговора, начисление разного рода премий и т. д., и т. п. 

Представляется, что применительно к сфере высшего образования 
должностными лицами однозначно могут признаваться декан (директор) фа-
культета, ректор вуза и их заместители, совершающие такие юридически зна-
чимые действия, как допуск к сессии, перевод на другой курс, выдача 
справки-вызова, отчисление из вуза и т. д. 

Согласно Типовой должностной инструкции вузовских работников20, 
ответственность за реализацию образовательных учебных программ несёт 
ректор вуза (п. 4.1), и в случаях нарушений учебного процесса проректор по 
учебной работе обязан потребовать у профессорско-преподавательского со-
става соответствующие объяснения (п. 3.5). Ранее принятие административ-
ных решений по студентам санкционировал декан факультета (п.п. 2.1, 2.25 – 
2.28, 2.41). Он же обязан был рассматривать все правонарушения коррупци-
онной направленности (2.50 – 2.52, 4.1 – 4.20). Контролировать учебный про-
цесс, ход дипломирования и вести борьбу с коррупцией должны также 
заведующие кафедрами (п.п. 2.15, 2.16, 2.34 – 2.36, 4.6 – 4.8, 4.11, 4.12).  

Типичным примером привлечения к уголовной ответственности таких 
лиц является дело Галактионова. 

Завкафедрой уголовного права ФГОУ ВПО «Северо-Западной академии 
государственной службы» профессор Евгений Галактионов был приговорен к 
трем годам лишения свободы условно. Его признали виновным в получении 
взятки в размере 280 тыс. р. от 56 студентов за сдачу экзамена и курсовой 
работы. 

Как установил суд, в июне 2011 г. заведующий кафедрой уголовного 
права ФГОУ ВПО «Северо-Западная академия государственной службы» 
Е. Галактионов, находясь в помещении академии, получил через посредника 
взятку в виде денег в сумме 5 тыс. р. от каждого из 56 студентов потока 
центра ускоренного обучения по специальности Юриспруденция за получение 
студентами положительных оценок за экзамены по дисциплинам Общая и 

                                                             
20  См. Типовая должностная инструкция вузовских работников. URL:http://www.hr-

portal. Info /dolzhnostnye-instrukcii/dolzhnostnaja-instrukcija-dekana-fakulteta. 
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Особенная части уголовного права, а также защиту курсовой работы по 
уголовному праву, без фактического проведения экзаменов и проверок курсо-
вых работ21. 

Галактионов, используя свои служебные полномочия, через старосту 
группы получил вознаграждение от студентов за выставление положитель-
ных оценок за экзамены и курсовые без фактического проведения экзаменов 
и проверки курсовых работ. Поэтому он осужден правильно.  

Непризнание преподавателя должностным лицом вовсе не означает, 
что преподаватель за получение вознаграждения не понесет никакую ответ-
ственность. Безусловно, явление взяточничества в сфере образования особо 
безнравственно и достойно осуждения. Так, в соответствии с Кодексом этики 
и служебного поведения работников ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 
такой преподаватель может быть отчислен из вуза. 
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Институт реабилитации в уголовном процессе:  
проблемы применения и перспективы развития 

 
В статье исследованы некоторые вопросы применения института реабилита-

ции в уголовном судопроизводстве. Рассмотрены основания для реабилитации лица. 
Затронуты проблемы определения размера компенсации вреда при реабилитации, в 
том числе с позиции гражданского законодательства. Также подверглись анализу во-
просы возврата реабилитированным лицам конфискованного имущества. 

 
The article examines some of the issues of application of rehabilitation Institute in 

criminal proceedings. Considered grounds for the rehabilitation of the person. The prob-
lems of determining the amount of compensation for damage in rehabilitation, including 
from the perspective of civil law. Also subjected to analysis questions the return of confis-
cated property to rehabilitated persons. 

 
Ключевые слова: реабилитация в уголовном процессе, основания для реабили-

тации лица в уголовном процессе, возврат конфискованного имущества, компенсация 
вреда реабилитированным лицам. 

 
Key words: rehabilitation in the criminal proceedings, the grounds for the rehabilita-

tion of person in criminal proceedings, the return of confiscated property, damage compen-
sation to rehabilitated persons. 
 

Реабилитация – важнейший институт уголовного процесса, предпола-
гающий возмещение имущественного и морального вреда, а также восста-
новление различных прав лица, которого необоснованно подвергли 
уголовному преследованию или к которому были необоснованно применены 
меры уголовно-процессуального принуждения. Значимость реабилитации 
сложно переоценить: лицо, которого подвергли незаконному преследованию, 
получает реальную возможность восстановить свое доброе имя в глазах 
окружающих и получить компенсацию. 

Статьей 8 Всеобщей декларации прав человека установлено: «Каждый 
человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентны-
                                                             

  © Низамов В. Ю., 2016 
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ми национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предо-
ставленных ему конституцией или законом»1. Статья 53 Конституции РФ де-
тализирует это право и гарантирует каждому право на возмещение 
государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездей-
ствием) органов государственной власти или их должностных лиц.  

Советское законодательство не уделяло особого внимания освещению 
вопросов, связанных с реабилитацией, чаще полностью устраняясь от этой 
проблемы. Отметим, что «краеугольность» данной темы заключалась и, 
впрочем, заключается сегодня в необходимости признать ошибку, которую 
совершило государство (в лице своих должностных лиц и правоохранитель-
ных органов). А извиняться и признавать вину, наверное, всегда сложнее, чем 
обвинять. Именно поэтому в ранее действовавшем УПК 1960 г. ст. 58.1 «Обя-
занность органа дознания, следователя, прокурора и суда по принятию мер к 
возмещению ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями», 
появилась в кодексе лишь к 1981 г. В действующем УПК РФ вопросы реаби-
литации в уголовном судопроизводстве закреплены в гл. 18, включающей 
семь статей (ст. 133–139 УПК РФ).  

Основополагающим в реабилитации в уголовном процессе является пере-
чень лиц, которые имеют право на реабилитацию. Данный перечень носит ис-
черпывающий характер. Правом на реабилитацию обладают следующие лица: 

1) подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный приго-
вор, т. е. приговор, выносимый судом в случаях, если не установлено событие 
преступления, подсудимый непричастен к совершению преступления, в дея-
нии подсудимого отсутствует состав преступления или в отношении подсу-
димого коллегией присяжных заседателей вынесен оправдательный вердикт; 

2) подсудимый, уголовное преследование в отношении которого пре-
кращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения. Такое 
право предоставлено государственному обвинителю в силу ч. 7 ст. 246 УПК 
РФ: « Если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель 
придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают 
предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и 
излагает суду мотивы отказа»;  

3) подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в отно-
шении которого прекращено по основаниям, которые принято называть в 
науке и практике «реабилитирующими», т. е. в связи с отсутствием события 

                                                             
1 Всеобщая декларация прав человека. Принята на третьей сессии Генеральной Ассам-

блеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 дек. 1948 г.  
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преступления; отсутствием в деянии состава преступления; отсутствием  
заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не 
иначе как по его заявлению; отсутствием заключения суда о наличии призна-
ков преступления в действиях одного из лиц, указанных в п. 1, 3–5, 9 и 10 ч. 1 
ст. 448, либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Госу-
дарственной думы, Конституционного суда Российской Федерации, квалифи-
кационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение 
в качестве обвиняемого одного из лиц, обладающих неприкосновенностью.  

Также подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в от-
ношении которого прекращено, согласно ст. 27 УПК РФ, в связи с непри-
частностью подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления; 
при наличии в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в 
законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или 
постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению; 
при наличии в отношении подозреваемого или обвиняемого неотмененного 
постановления органа дознания, следователя о прекращении уголовного дела 
по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела; при 
отказе Государственной Думы Федерального Собрания РФ в даче согласия на 
лишение неприкосновенности Президента РФ, прекратившего исполнение 
своих полномочий, и (или) отказ Совета Федерации в лишении неприкосно-
венности данного лица; 

4) осужденный – в случаях полной или частичной отмены вступившего 
в законную силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного 
дела по основаниям непричастности к совершению преступления, а также 
при наличии оснований для прекращения уголовного дела, указанных в ч. 1 
ст. 24 УПК РФ. Несмотря на то что данная часть содержит несколько основа-
ний, фактически применимы только два: отсутствие события преступления; 
отсутствие в деянии состава преступления; 

5) лицо, к которому были применены принудительные меры медицин-
ского характера, в случае отмены постановления суда о применении данных 
мер как незаконных или необоснованных. 

Не относятся к основаниям, дающим право на реабилитацию, издание 
акта амнистии, истечение сроков давности, недостижение возраста уголовной 
ответственности, принятие закона, устраняющего преступность и наказуе-
мость деяния (декриминализующего), а также случай признания несовершен-
нолетнего, хотя и достигшего возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, не способным в полной мере осознавать фактический ха-
рактер и общественную опасность своих действий. Исходя из вышесказанно-
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го, случай возмещения вреда лицу, причиненного после декриминализация 
деяния, в отличие от ранее действовавшего уголовно-процессуального зако-
нодательства, в УПК РФ отдельно не регламентируется. 

Право на реабилитацию должно быть установлено судом в приговоре, 
определении или постановлении, а следователем, дознавателем – только в 
постановлении. Данные процессуальные документы по смыслу ч. 1. ст. 134 
УПК РФ должны содержать конкретное указание на возникновение права на 
реабилитацию. Одновременно реабилитируемому должно быть направлено 
извещение с разъяснением порядка возмещения вреда. 

Особых требований к данному извещению уголовно-процессуальный 
закон не предъявляет, но, очевидно, речь идет об общем разъяснении права 
обратиться в суд за защитой своих имущественных и личных неимуществен-
ных прав.  

Известно, что это обращение происходит в порядке искового производ-
ства. К исковому заявлению должны быть приложены, помимо документов, 
указанных в ст. 131 ГПК РФ, документы, подтверждающие возникновение у 
лица права на реабилитацию и возмещению вреда. 

Значение при рассмотрении гражданского дела по иску реабилитиро-
ванного имеет то обстоятельство, что вред, причиненный гражданину в ре-
зультате уголовного преследования, возмещается государством независимо 
от вины органа дознания, дознавателя или суда.  

Считаем необходимым отметить, что случаи причинения вреда в ре-
зультате оперативно-розыскной деятельности под действие института реаби-
литации не подпадают. Это объясняется прежде всего тем, что оперативно-
розыскная деятельность не является уголовно процессуальной, поэтому воз-
мещение такого вреда должно проходить по общим основаниям, изложенным 
в Гражданском кодексе РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 133 УПК РФ вред, причиненный лицу в результате 
уголовного преследования или применения мер уголовно-процессуального 
принуждения, должен возмещаться в полном объеме.  

В названных документах довольно подробно регламентируется мето-
дика подсчета ущерба в части, не противоречащей действующему законода-
тельству. 

Фактически, речь идет о трех основных направлениях возмещения вреда: 
1) возмещение имущественного вреда; 2) компенсация морального вреда; 
3) восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. 

Начнем с первого. Известно, что по ст. 1082 ГК РФ возмещение иму-
щественного вреда состоит в возмещении вреда в натуре (предоставление 
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вещи того же рода и качества, исправление поврежденной вещи) или в воз-
мещении убытков. Требуется обратиться к гражданскому законодательству 
для раскрытия понятия «убытки». В соответствии со ст. 15 ГК РФ под убыт-
ками понимаются: 1) расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстановления нарушенного права; 
2) реальный ущерб, т. е. утрата или повреждение имущества; 3) упущенная 
выгода. 

До сих пор в части, не противоречащей действующему законодатель-
ству, применяется Положение о порядке возмещения ущерба, причиненного 
гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда № 4892-Х, утвержденное Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г., а также Инструкция о порядке 
применения данного Положения, утвержденная Минюстом СССР, Прокура-
турой СССР и Минфином СССР по согласованию с Верховным Судом СССР, 
МВД СССР и КГБ СССР 2 марта 1982 г.  

Заявить о возмещении имущественного вреда может лицо, подвергшее-
ся реабилитации, а также его законный представитель (ч. 3 ст. 135 УПК РФ). 

Компенсация реабилитированному имущественного вреда включает в 
себя возмещение: 

1) заработной платы, пенсии, пособия, других средств, которых он ли-
шился в результате уголовного преследования; 

2) конфискованного или обращенного в доход государства на основа-
нии приговора или решения суда его имущества; 

3) штрафов и процессуальных издержек, взысканных с него во испол-
нение приговора суда; 

4) сумм, выплаченных им за оказание юридической помощи; 
5) иных расходов. 
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 135 УПК РФ реабилитированный подле-

жит возмещению заработной платы, пенсии, пособий и других выплат, кото-
рых он лишился в результате уголовного преследования. При исчислении 
утраченного лицом заработка суд должен исходить из среднего заработка по 
области с учетом уровня инфляции2. 

Важное с практической точки зрения обстоятельство: согласно ст. 1070 
ГК РФ вред, причиненный гражданину в результате  незаконного осуждения, 
незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного приме-

                                                             
2 Определение СК по уголовным делам Верховного суда РФ от 16 апр. 2009 г. № 36-

О09-8// Бюллетень Верховного суда Российской Федерации, 2010, № 3. 
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нения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о 
невыезде, возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях, 
предусмотренных законом, за счет казны субъекта Российской Федерации 
или казны муниципального образования. 

В соответствии со ст. 1071 ГК РФ в случаях, когда причиненный вред 
подлежит возмещению за счет казны Российской Федерации, от имени казны 
выступает соответствующий финансовый орган, если в соответствии с п. 3 
ст. 125 ГК РФ эта обязанность не возложена на другой орган. 

Согласно ч. 1 ст. 242.2 Бюджетного кодекса РФ обязанность по испол-
нению судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного действи-
ями государственных органов Российской Федерации или их должностных 
лиц, возложена на Министерство финансов России. 

В суде от имени Министерства финансов России по специальному по-
ручению могут выступать государственные органы, органы местного само-
управления, а также юридические лица и граждане (п. 3 ст. 125 ГК РФ). 

Таким образом, из содержания указанных законодательных норм сле-
дует, что надлежащим ответчиком реабилитируемого лица о возмещении 
вреда, причиненного ему незаконным привлечением к уголовной ответствен-
ности, является Министерство финансов России, а не Генеральная прокура-
тура РФ. 

Размер подлежащей выплате денежной суммы, состоящей из неполу-
ченной им заработной платы с учетом ежемесячного уровня инфляции за 
время содержания его под стражей, определен судом в соответствии с поло-
жениями ст. 135 УПК РФ, Инструкцией, утвержденной 2 марта 1982 г. Ми-
нюстом СССР, Прокуратурой СССР и Минфином СССР. 

В случае возврата конфискованного, конфискованные вещи возвраща-
ются в натуре, а денежные средства – в размере конфискованной суммы (с 
учетом инфляции). Сложнее обстоит с конфискованными вещами и предме-
тами, которые были реализованы. То же касается вещественных доказа-
тельств, которые были обращены в доход государства или уничтожены. В 
таком случае возмещение ущерба в гражданском судопроизводстве должно 
определяться судом индивидуально. С практической точки зрения не исклю-
чена возможность определения ущерба судом самостоятельно, либо с помо-
щью назначения оценочной экспертизы. 

Сложностей с возвратом реабилитированному штрафов и процессуаль-
ных издержек, взысканных с него во исполнение приговора суда, на практике 
не возникает. Но суммы, выплаченные им за оказание юридической помощи, 
требуют письменного подтверждения. Истец обязан предоставить квитанции 
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и чеки об оплате услуг по оказанию юридической помощи. Каких-либо  
требований «разумности» расходов на юридическую помощь уголовно-
процессуальное законодательство не устанавливает, в отличие от граждан-
ского процессуального законодательства. 

Согласно ст. 135 УПК РФ реабилитированному возмещается имуще-
ственный вред, причиненный в результате уголовного преследования, в том 
числе и расходы на восстановление нарушенных прав, понесенные им после 
вынесения оправдательного приговора3. 

На требования реабилитированных лиц, обратившихся за возмещением 
вреда в порядке гражданского судопроизводства, распространяется течение 
сроков исковой давности, установленных ГК Российской Федерации: со дня 
получения копии документов, указанных в части первой ст. 134 УПК РФ, и 
извещения о порядке возмещения вреда.  

Согласно п. 10 упоминавшейся Инструкции, утвержденной 2 марта 
1982 г. Минюстом СССР, Прокуратурой СССР и Минфином СССР, срок об-
ращения в суд по ряду возмещений был ограничен до шести месяцев. Однако 
Решением Верховного суда РФ от 5 апреля 2004 г. № ГКПИ03-1383 положе-
ния Инструкции, сокращающие срок обращения за компенсацией вреда реа-
билитируемому до шести месяцев, были признаны противоречащими 
действующему законодательству и не подлежащими возмещению4. 

Реабилитированный по своему усмотрению вправе обратиться с требо-
ванием о возмещении имущественного вреда: а) в суд, постановивший при-
говор, вынесший постановление, определение о прекращении уголовного 
дела и (или) уголовного преследования; б) в суд по месту жительства реаби-
литированного; в) в суд по месту нахождения органа, вынесшего постановле-
ние о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования либо 
об отмене или изменении незаконных или необоснованных решений. Но если 
уголовное дело прекращено или приговор изменен вышестоящим судом, то 
требование о возмещении вреда направляется в суд, постановивший приговор. 

Компенсация морального вреда происходит в порядке ст. 136 УПК РФ. 
Прокурор в обязательном порядке приносит официальное извинение за 
причиненный вред от имени государства. 

Особое обстоятельство, когда сведения о задержании реабилитирован-
ного, заключении его под стражу, временном отстранении его от должности, 
применении к нему принудительных мер медицинского характера, об осуж-
                                                             

3  Определение СК по уголовным делам Верховного суда РФ от 26 нояб. 2008 г.  
№ 86-О08-24 // Бюлл. Верховного суда Российской Федерации. 2009. № 12. 

4 См.: Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 2004. № 12. 
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дении реабилитированного и иных примененных к нему незаконных дей-
ствиях были опубликованы в печати, распространены по радио, телевидению 
или в иных средствах массовой информации. В таком случае по требованию 
реабилитированного (а в случае его смерти – его родственников), либо по 
письменному указанию суда, прокурора, руководителя следственного органа, 
следователя, дознавателя соответствующие средства массовой информации 
обязаны в течение 30 суток сделать сообщение о реабилитации. Как ни 
странно, разъяснений относительно размера и месторасположения в газете 
или времени трансляции «реабилитирующей» информации в СМИ закон не 
дает. На практике нередки случаи, когда информация об аресте и обвинениях 
находится, к примеру, на первой полосе печати, а информация о реабилита-
ции – мелким шрифтом на последней. 

По требованию реабилитированного, а в случае его смерти – родствен-
ников суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны в срок не позднее 
14 суток направить письменные сообщения о принятых решениях, оправды-
вающих гражданина, по месту его работы, учебы или месту жительства. 

Возвращаясь к вопросу о компенсации морального вреда, следует под-
черкнуть, что, как известно, она «фиксированного» размера не имеет. Размер 
вреда зависит от степени и характера физических и нравственных страданий, 
которые претерпело лицо, подвергнутое незаконному уголовному преследо-
ванию. Таким образом, размер компенсации морального вреда есть категория 
оценочная, определяемая судом индивидуально в рамках гражданского судо-
производства. 

Восстановление иных прав реабилитированного, например трудовых, 
пенсионных, жилищных, производится в порядке применения уголовно-
процессуальных норм, связанных с исполнением приговора. Реабилитиро-
ванным, которые были лишены на основании судебного решения специаль-
ных, воинских и почетных званий, классных чинов, а также государственных 
наград, восстанавливаются соответствующие звания, классные чины и воз-
вращаются государственные награды. 

Если требование о восстановлении иных прав судом не удовлетворено 
или реабилитированный не согласен с принятым судебным решением, то он 
вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства. 

Отдельная правовая норма уголовно-процессуального законодательства 
касается компенсации ущерба юридическим лицам, который возмещается в 
полном объеме и сроки, установленные гл. 18 УПК РФ. 
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Конечно, тема реабилитации в уголовном судопроизводстве требует 
дополнительных научных и практических разработок в связи с ее особой со-
циальной значимостью. 
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Роль суда в производствах по пересмотру приговоров  

в уголовном процессе Чехии и России 
 

Автор рассматривает роль суда в производствах по пересмотру приговоров в 
чешском и российском уголовном процессе. Анализу подвергаются отдельные харак-
теристики звенности судебной системы обеих стран, особенности организации про-
изводств по пересмотру приговоров. Особое внимание уделяется проявлению 
деволютивного эффекта, а также автономии судов, наличию у них распорядительных 
полномочий, возможностей для проведения доказывания, затрагиваются аспекты де-
ятельности судей по рассмотрению апелляционных, кассационных и надзорных жа-
лоб на приговоры.  

 
The author describes the role of the court in sentencing revision procedures in the 

Czech Republic and the Russian criminal process. The author analyses the individual char-
acteristics of judicial system unites of both countries, the organization of sentences revision 
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Роль ключевого участника уголовного процесса [13, c. 129; 14, c. 315; 5, 

c. 23; 2, c. 506; 4, c. 204–205 и др.] – суда в производствах по пересмотру при-
говоров – во многом связана с проявлением деволютивного эффекта, под ко-
торым понимается переход полномочий по рассмотрению уголовного дела от 
нижестоящего вышестоящему суду [14, c. 1061]. Проявление деволютивного 
эффекта присуще производствам по пересмотру приговоров как в России, так 
и в Чехии, но характеризуется отдельными особенностями.  

Л.В. Головко отмечает, что деволютивный эффект проявляется, если 
система обжалования подразумевает принятие дела к производству вышесто-
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ящим судом [15, c. 368]. Классическим пониманием отсутствия деволютивно-
го эффекта теория уголовного процесса признает отсутствие передачи дела 
на рассмотрение вышестоящим судом [23, c. 371; 24, c. 110; 1, c. 82; 14, 
c. 1061 и др.]. Например, деволютивный эффект не прослеживается при при-
нятии решения о пересмотре дела судом, постановившим приговор, по жало-
бе осужденного в США в случае обжалования приговора по процедуре 
«Motion for a new trial». Анализируя содержание деволютивного эффекта, 
можно обнаружить в нем симбиоз институциональных и функциональных 
характеристик, которые, переплетаясь в процессуальном единстве, отражают 
правовые ценности и реализацию гарантий институциональной независимо-
сти судей, а также функциональную свободу принятия решений, оказываю-
щих влияние на достижение цели уголовного процесса, так как само по себе 
понимание деволютивного эффекта содержит в себе описание структуры и 
функции [20, c. 145, 149–150], иными словами, организационную статику – 
организацию звеньев судебной системы и их процессуальную автономию, и 
динамику – движение дела для осуществления деятельности по разрешению 
дела в конкретном производстве, а потому этот признак широко используется 
в сравнительно-правовых исследованиях. 

В соответствии с действующим УПК Чехии [6] апелляционная жалоба 
подается через суд, постановивший приговор, который формально оценивает 
жалобу на предмет соответствия ее требованиям законодательства, после че-
го передает на рассмотрение по существу в вышестоящий суд (ст. 248, 251 
УПК Чехии). Приговоры районных судов подлежат пересмотру в порядке 
апелляции в краевых судах, приговоры краевых – в судах округов (ст. 263 
УПК Чехии). Кассационная жалоба подается также в постановивший обжалу-
емый приговор суд, который по аналогии с апелляцией проводит формаль-
ную оценку жалобы на соответствие требованиям законодательства (ст. 265е 
УПК Чехии), после чего передает на рассмотрение Верховному суду Чешской 
Республики, который является единственным кассационным судом страны 
(ст. 265с УПК Чехии). В порядке надзора жалоба может быть подана лишь 
министром юстиции и подается она непосредственно в Верховный суд стра-
ны, который и рассматривает ее по существу (ст. 266, 266а УПК Чехии). 

Российским уголовно-процессуальным законодательством предусмот-
рен порядок, в соответствии с которым приговоры мировых судей подлежат 
пересмотру в порядке апелляции в районных судах, приговоры районных су-
дов – в судебных коллегиях судов субъектов Федерации, приговоры судеб-
ных коллегий судов субъектов Федерации – в Судебную коллегию по 
уголовным делам Верховного суда РФ (ст. 389.3 УПК РФ [22]). В кассацион-
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ном порядке: приговоры мировых судей и районных судов, апелляционные 
постановления – в президиум суда субъектов Федерации; решения президиу-
мов судов субъектов Федерации по кассационным жалобам и представлениям 
на указанные акты – в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного 
суда РФ (ст. 401.3 УПК РФ). В надзорном же порядке все жалобы подлежат 
рассмотрению в Президиуме Верховного суда РФ (ст. 412.1 УПК РФ). 

Оценивая проявление деволютивного эффекта при рассмотрении жалоб 
в апелляционном и надзорном порядке российского уголовного процесса, в 
апелляционном и кассационном порядке чешского, не вызывает сомнения его 
полное проявление, так как жалобы рассматриваются обособленными и вы-
шестоящими судами. Однако, оценивая деволютивность кассационного рос-
сийского производства, возникает вопрос: насколько мы можем говорить о 
фактической передаче дела к рассмотрению в вышестоящий суд, когда фак-
тически дело передается на рассмотрение не самостоятельного суда, а по сути 
в подразделение того же суда, что и рассматривал апелляционную жалобу?  

С точки зрения ст. 6.2 Закона РФ «О статусе судей в Российской Феде-
рации» [17] судьи судебных коллегий судов субъектов Федерации, так и 
судьи президиума этого суда находятся под организационным руководством 
соответствующего председателя суда и его заместителей, которые, в частно-
сти, распределяют дела и т. д., т. е. выполняют организационно-
управленческие функции по отношению к судьям соответствующих составов. 
По этой причине о наличии деволютивного эффекта в кассационном произ-
водстве можно говорить условно. Условность эта связана с тем, что в россий-
ском уголовном процессе понятия судебной инстанции и судебного звена как 
совокупности судебных учреждений, не совпадают. В науке эта особенность 
рассматривается в качестве недостатка [8, c. 40]. Так, Л.В. Головко неодно-
кратно обращал внимание на то, что в условиях нынешнего реформирования 
производств по пересмотру приговоров, когда необходимо обеспечить стан-
дарты XXI в. невозможно сохранять приверженность традициям становления 
советской кассации и надзора, поэтому необходимо либо отказаться от ре-
формирования, либо обеспечить соответствие системы производств судебно-
инстанционной логике [8, c. 417–419]. Стоит также заметить, что подобная 
система сложилась в России исторически. В частности, как отмечают многие 
процессуалисты первой половины ХХ в., требовалось приближение надзор-
ного производства к судам первой инстанции для обеспечения большей опе-
ративности в рассмотрении соответствующих жалоб участников процесса, а 
также усиление функции судебного управления для обеспечения единообра-
зия судебной практики, с которой Верховный суд из-за большого объема ра-
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боты не мог справляться эффективно. Появившиеся президиумы в судах на 
уровне субъектов Федерации (по нынешнему административно-
территориальному делению страны) с надзорной функцией стали для нашей 
судебной системы уже традиционными [11, c. 27–29]. 

Следовательно, мы можем сказать, что деволютивный эффект россий-
ского кассационного производства прослеживается ограниченно, поскольку 
хоть и в прямом толковании закона передача рассмотрения жалобы произво-
дится вышестоящему суду, но под таким судом, как правило, понимается ор-
ганизационно не обособленный суд, а структурное подразделение суда, 
рассматривавшего апелляционную жалобу. Можно также отметить, что по 
признаку организационной самостоятельности вышестоящего суда мы можем 
классифицировать само явление деволютивного эффекта на полный деволю-
тивный эффект, а также ограниченный. 

В той же, ограниченной, степени проявляется деволютивный эффект 
при рассмотрении Верховным судом Чехии надзорных жалоб министра юс-
тиции страны, поскольку суд, рассматривающий их, институционально не 
разделен с судом, рассматривающим кассационные жалобы, а с организаци-
онной точки зрения председатель суда один и тот же и может влиять на орга-
низацию работы всего суда и всех судей. Однако надзорное производство в 
Чехии является не вполне самостоятельным, так как УПК Чехии предусмат-
ривает, что если кассационная и надзорная жалоба по одному и тому же делу 
или основаниям поступили одновременно (т. е. к моменту подачи надзорной 
жалобы, Верховный суд страны еще не рассмотрел кассационную), то произ-
водство по ним объединяется и они подлежат разрешению судебной коллеги-
ей в порядке кассационного производства (ст. 266а УПК Чехии). А потому по 
аналогичным основаниям мы можем сделать вывод об ограниченном прояв-
лении деволютивного эффекта надзорного производства в уголовном процес-
се Чехии. 

Полномочия судов по рассмотрению жалоб в российском и чешском 
уголовном процессе схожи. Суды в обеих странах наделены распорядитель-
ным полномочиями по организации производства по поступившим жалобам, 
их рассмотрению и принятию по ним итогового решения.  

Принципиальное отличие прослеживается в трех аспектах: 1) пределах 
полномочий суда по поступившей жалобе; 2) возможности суда проявлять 
инициативу для доказывания; 3) значении указаний суда по исправлению до-
пущенных ошибок нижестоящими судами. 

Пределы полномочий суда по жалобе. Чешские суды связаны доводами 
жалобы во всех видах производств по пересмотру приговоров и не могут 
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выйти за пределы доводов жалоб, поданных сторонами. Исходя из этого, мы 
можем сделать вывод, что в уголовном процессе Чехии отсутствует ревизи-
онное начало, отвечая теоретико-правовой традиции, полагавшей ревизион-
ное начало уступающим в своем развитии кассационному [7, c. 42], что 
возлагает бóльшую ответственность на участников, которые должны подхо-
дить с должным вниманием к качеству подготовки своих жалоб. Российский 
же суд не ограничен в праве пересмотра всего дела. Более того, закон возла-
гает обязанность устранить выявленную ошибку, даже если она не была при-
ведена в качестве довода жалобы или представления. Между тем диссонанс 
российской модели производств по пересмотру приговоров возникает при 
анализе обустройства кассационного и надзорного производства. В частно-
сти, судья получает жалобу и обжалуемые судебные решение. Для принятия 
решения относительно истребования материалов уголовного дела и передачи 
жалобы на рассмотрение соответствующего суда он должен усмотреть осно-
вания, при этом такие основания судья усматривает без опоры на первоис-
точник – материалы уголовного дела, а лишь на приложенные сторонами 
материалы и сами тексты обжалуемых актов. Полагаем, что в данной ситуа-
ции велик риск не в полной мере реализовать требования закона в части 
обоснованности принимаемого решения, поскольку судья будет делать выво-
ды без непосредственного изучения материалов дела. Однако, ставя точку в 
передаче дела на проверку, такое решение носит характер не только реализа-
ции контрольной функции суда или функции судебного управления, но еще и 
является проявлением правосудия, особенно в случаях обжалования итого-
вых судебных решений по уголовным делам. Насколько это соответствует 
реализации функции правосудия – вопрос открытый и спорный, особенно с 
учетом того, что российский уголовный процесс традиционно нетерпимо от-
носится к судебным ошибкам [21, c. 2597]. Более того, именно в соотноше-
нии такой деятельности с понятием правосудия, как деятельность 
специального государственного органа в рамках состязательной и норматив-
но-урегулированной процедуры, направленная на установление истины [9, 
c. 10], возникает вопрос о том, насколько такое решение будет отвечать кри-
териям правосудного. Несмотря на множество существующих понятий пра-
восудия [16, c. 86–87; 10, c. 18; 12, c. 12–17 и др.], из них следует одно – в 
любом случае акт правосудия может считаться таковым, если он в той или 
иной мере содержит вывод об обстоятельствах прошлого, основанных на 
изученных доказательствах, поскольку иная процедура обоснования судами 
выводов ни одним из законов не предусмотрена. А потому представляется 
несколько нелогичным подход, изложенный в п. 2 и 3 Постановления Кон-
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ституционного суда РФ от 25.03.2014 г. №8-П [18], согласно которому могут 
создаваться механизмы отбора жалоб для рассмотрения их в кассационном и 
надзорном порядке, которые не допустят явно необоснованные жалобы к рас-
смотрению по существу, что, по оценке Конституционного суда РФ, не 
нарушает логики осуществления правосудной деятельности.  

Однако одно дело оценить, соответствует ли жалоба формальным тре-
бованиям закона, чтобы решить вопрос о возможности ее рассмотрения, а со-
всем другое – отклонить ее как явно необоснованную. В первом случае – 
практически механическая мыслительная деятельность, связанная с установ-
лением соответствия содержания жалобы с нормативными критериями, дру-
гое – оценка содержания жалобы и умозаключение относительно наличия 
или отсутствия правовых оснований для принятия решения об изменении 
приговора. Во втором случае вопрос решается по существу, а значит, такое 
умозаключение должно основываться на материалах дела, а их судья еще не 
истребовал (ст. 401.8, 412.5 УПК РФ). В этом смысле чешский УПК предла-
гает более взвешенную модель, когда апелляционная и кассационная жалобы 
подаются непосредственно в суд первой инстанции, который проверяет их на 
неприемлемость, иначе говоря, несоответствие содержания требованию зако-
на, принимает меры по восполнению недостатков жалобы, только после чего 
направляет в вышестоящий суд для рассмотрения по существу (ст.ст. 248, 
251, 265е, 265h УПК Чехии). Надзорная же жалоба министра юстиции посту-
пит в Верховный суд непосредственно, который на первом этапе проведет 
оценку ее приемлемости, а лишь после этого приступит к ее рассмотрению по 
существу (ст. 267 УПК Чехии). 

Возможности суда проявлять инициативу для доказывания. Еще одно 
различие в положении суда проявляется в части возможности исследования и 
собирания доказательств. Так, российские суды лишены возможности соби-
рать и исследовать новые доказательства (за исключением апелляционного 
производства). Суд апелляционной инстанции на сегодняшний день постав-
лен в рамку неполной апелляции, когда новые доказательства он будет изу-
чать только в том случае, если были объективные причины, 
препятствовавшие их представлению в суд первой инстанции [19, c. 113–14]. 
Апелляционные суды Чехии же рассматривают все доказательства по прави-
лам первой инстанции, т. е. действуют в логике полной апелляции, хотя и са-
ми чешские ученые говорят о наличии кассационного подхода в апелляции, 
когда апелляционному суду предписано отменить решение суда первой ин-
станции и направить дело на новое рассмотрение, если устранение допущен-
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ной ошибки в апелляционном суде будет затратней, чем в суде первой ин-
станции [4, c. 626].  

Значение указаний суда по исправлению допущенных ошибок нижесто-
ящими судами. Упомянутая выше двоякость прослеживается и в правовых 
последствиях разрешения дел вышестоящими судами. Так, обязательный ха-
рактер для судов первой инстанции носят выводы судов России и Чехии  о 
допущенных ошибках. Однако чешский вышестоящий суд вправе дать указа-
ния нижестоящему суду о способе их устранения, в России же, кроме Вер-
ховного суда, рассмотревшего дело в надзорном порядке, такие указания 
вышестоящие суды дать не могут. Также суды не могут предрешать вопросы 
доказанности обстоятельств уголовного дела. 
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Особенности формирования вопросного листа  

и напутственного слова председательствующего  
при рассмотрении уголовного дела  
с участием присяжных заседателей  

(практика Воронежского областного суда) 
 
В статье рассматриваются отдельные аспекты правового регулирования про-

цедуры формирования вопросного листа присяжным заседателям, а также содержа-
тельной стороны напутственного слова председательствующего с учетом практики 
применения соответствующих норм уголовно-процессуального закона. 

 
In the article are examined the separate aspects of the lawful regulation of the proce-

dure of the formation of the question sheet by juror to assessors, and also the meaningful 
side of the parting word of the presiding taking into account the practice of the application 
of the corresponding standards criminal procedure law. 

 
Ключевые слова: судья, присяжные заседатели, вердикт, сторона защиты,  

сторона обвинения. 
 
Key words: the judge, jurors are assessors, verdict, the side of protection, the side of 

charge. 
 
Специфика структуры судебного разбирательства с участием присяж-

ных заседателей проявляется в наличии двух дополнительных его этапов: 
формирования вопросного листа и напутственного слова председательству-
ющего. Указанные части судебного заседания являются необходимым усло-
вием вынесения присяжными заседателями вердикта, который по своей сути 
представляет собой ответы на поставленные вопросы. Процедура и содержа-
ние этапа формулирования вопросов присяжным заседателям подчинена 
названным выше ограничениям. Этим, на наш взгляд, обусловлено содержа-
ние положения ч. 1 ст. 338 УПК РФ, в соответствии с которым основанием 
для моделирования вопросов присяжным заседателям являются результаты 
судебного следствия и прений сторон. В этой связи позволим себе не согла-
ситься с точкой зрения Н.П. Ведищева о том, что названная норма УПК РФ 
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сформулирована некорректно, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 252 УПК 
РФ обвинение, а не результаты судебного следствия, является основанием 
для постановки вопросов присяжным заседателям [1, с. 6]. Особенности су-
дебного следствия с участием присяжных заседателей следуют из их компе-
тенции, которая и определяет предмет судебного разбирательства. Мы не 
усматриваем противоречия положений ч. 1 ст. 252 УПК РФ и ч. 1 ст. 338 
УПК РФ, так как предметом судебного следствия является предъявленное 
лицу обвинение, однако при формулировании вопросов присяжным заседате-
лям судья исходит из объема обстоятельств уголовного дела, которые были 
исследованы с их участием и нашли отражение в речах государственного об-
винителя и защитника, произнесенных в рамках судебных прений. Вместе с 
тем суд не может выходить за пределы содержания обвинения, поддержанно-
го государственным обвинителем в судебном следствии. Нарушение данного 
процессуального правила повлечет за собой отмену приговора. Например, по 
уголовному делу А., Л., З., Х., признанных виновными в убийстве группой 
лиц по предварительному сговору, в прениях государственный обвинитель 
утверждал: З. приехал к месту совершения преступления примерно в 20–21 ч 
и предложил в вопросном листе уточнить время совершения преступления. В 
основном вопросе № 1 о доказанности события преступления председатель-
ствующий указал время совершения преступления не то, на которое была 
ссылка в обвинительном заключении, и не то, на которое ссылался государ-
ственный обвинитель, а другое – «после 18 часов». Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного суда РФ сочла такие изменения обвинения 
ухудшающими положение осужденных, приговор отменила, предложив с 
учетом установленных обстоятельств содеянного дать правильную юридиче-
скую оценку действиям каждого осужденного [7]. Требование о недопусти-
мости формулирования вопросов, при котором в их окончательной редакции 
изменены время, место и другие обстоятельства совершения преступления, 
по сравнению с основной формулой обвинения содержатся и в ведомствен-
ных актах [6].  

Содержание вопросов присяжным заседателям регламентируется зако-
нодателем в отдельной норме – ст. 339 УПК РФ. Анализ ее положений позво-
ляет выделить несколько требований к вопросному листу: 1) основные 
вопросы (доказано ли, что деяние имело место; доказано ли, что это деяние 
совершил подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении этого деяния) 
формулируются отдельно по каждому из деяний, в совершении которых об-
виняется подсудимый; 2) вышеназванные основные вопросы могут быть со-
единены в один – вопрос о виновности подсудимого; 3) частные вопросы 
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ставятся об обстоятельствах, которые влияют на степень виновности либо 
изменяют ее характер, влекут освобождение подсудимого от ответственно-
сти. Содержание и характер частных вопросов может касаться степени осу-
ществления преступного намерения, степени и характера соучастия, а также 
обстоятельств, позволяющих установить виновность подсудимого в совер-
шении менее тяжкого преступления. При этом основным правилом при фор-
мулировании частных вопросов является невозможность ухудшения 
положения подсудимого, а также недопустимость нарушения его права на 
защиту; 4) в случае признания подсудимого виновным, перед присяжными 
ставится вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения, который является 
юридически значимым, поскольку будет влиять на вид и размер наказания, 
назначенного судом в приговоре; 5) устанавливается запрет на постановку 
вопросов, требующих от присяжных юридической оценки при вынесении 
вердикта; 6) при наличии нескольких подсудимых вопросы формулируются в 
отношении каждого из них отдельно; 7) содержание вопросного листа долж-
но соответствовать предмету и пределам судебного следствия с участием 
присяжных заседателей, т. е. находиться в рамках поддержанного государ-
ственным обвинителем обвинения; 8) формулировки вопросов должны быть 
понятны присяжным заседателям и презюмировать отсутствие у них специ-
альных знаний в области юриспруденции. 

Анализ практики рассмотрения Воронежским областным судом уго-
ловных дел с участием присяжных заседателей показывает, что объем во-
просного листа зависит от количества соучастников, а также количества 
вменяемых им эпизодов преступной деятельности и в определенных случаях 
является значительным. Например, по уголовному делу по обвинению Н., 
Б.,С.,Ч.,К.,Ф.,Р.,Ч.,С.,М.,Р.,К.,С.,К в совершении преступлений, предусмот-
ренных ч. 2 ст. 209; п. «а» ч. 4 ст. 162; п. «а», «б» ч. 4 ст. 226; ч. 4 ст. 166 и 
рядом других статей УК РФ, вопросный лист содержал 28 эпизодов и в об-
щей сложности 433 вопроса, поставленных перед присяжными заседателями 
по каждому из эпизодов и в отношении каждого из подсудимых. В отноше-
нии подсудимого Н. по эпизоду нападения на К. были поставлены следую-
щие основные вопросы:  

Вопрос 1. Доказано ли, что 01.12.98 г. около 21 часа, на пересечении 
улиц С. и ул. Л. п. М. г. Воронежа, на К., находившегося в автомашине «ВАЗ-
2131» напали лица, вооруженные автоматом АК-74, предметом в форме пи-
столета, наручниками, ножом, двое из которых одели маскировочные маски, 
ударили несколько раз прикладом автомата по голове, причинив раны в обла-
сти шеи, приставили нож к шее, надели наручники, привезли в дом по адресу 
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ул. Ц.  52/1, и, угрожая лишением жизни, потребовали деньги и забрали 
20 000 рублей, золотую цепочку стоимостью 500 рублей…? 

Вопрос 2. Если на первый вопрос дан утвердительный ответ, то доказа-
но ли, что описанные в нем действия совершил Н., совместно с С.,С. и М, за-
ранее объединившиеся для совершения нападения на граждан и 
договорившиеся о совершении нападения на К с целью завладения его иму-
ществом и конкретные действия Н., заключались в том, что он предложил со-
вершить нападение, участвовал в самом нападении, наносил автоматом 
удары К., угрожал лишением жизни, надевал наручники, требовал передачи 
денег, забирал имущество, присвоил часть имущества? 

Вопрос 3. Если на предшествующий вопрос дан утвердительный ответ, 
то виновен ли Н в совершении этих деяний? 

Вопрос 4. Если на предшествующий вопрос дан утвердительный ответ, 
то заслуживает ли Н. снисхождения? 

Аналогичные основные вопросы были поставлены в отношении 
остальных соучастников совершения эпизода нападения на К. 

Другой пример. По уголовному делу по обвинению Б., П., Б., С., З., З., 
Б., Б. в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 3 ст. 158; 
п. «а, б» ч. 3 ст. 162, ч. 1 ст. 209 и рядом других статей УК РФ восьми подсу-
димым в общей сложности вменялось совершение 21 преступных эпизодов и 
перед присяжными заседателями было поставлено 372 вопроса.  

Совершенно очевидно, что процесс формулирования вопросов, с уче-
том соблюдения всех названных выше требований уголовно-процессуального 
закона к их содержанию, требует кропотливой и длительной предваритель-
ной работы председательствующего с материалами судебного следствия и 
составления им варианта вопросного листа, выносимого на обсуждение.  

Процедура формулирования вопросов присяжным предполагает актив-
ное участие сторон, которые вправе предлагать собственные формулировки, а 
также новые вопросы, не упоминая обстоятельств, лежащих за пределами 
компетенции жюри присяжных (ч. 1 ст. 339 УПК РФ). Как выражение прин-
ципа равенства сторон в цивилистической литературе рассматривается право 
обвиняемого и его адвоката поставить вопрос о наличии фактических обстоя-
тельств уголовного дела, смягчающих либо предполагающих уголовную от-
ветственность за менее тяжкое преступление (ч. 2 ст. 338 УПК РФ).  

Наиболее острые дискуссии в среде ученых-процессуалистов вызывают 
положения ч. 4 ст. 338 УПК РФ, которые предоставляют судье полномочие в 
совещательной комнате окончательно сформулировать вопросы, подлежащие 
разрешению присяжными заседателями, и внести их в вопросный лист, под-
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писав его, т. е. таким образом легализовав результаты обсуждения этих во-
просов со сторонами. Законодатель использует формулировку «с учетом 
предложений и замечаний сторон», что трактуется в специальной литературе 
по-разному. Так, например, В. Соколовский утверждает, что судья, удалив-
шись в совещательную комнату, полномочен принять решение о формулиро-
вании вопросов не в том варианте, который был поставлен на обсуждение 
сторон [8, с. 121]. А. Малков поддерживает принципиально иную точку зре-
ния, указывая, что если судья принимает решение о формулировании вопро-
сов не в ранее обсуждавшимся со сторонами варианте, то он должен 
возобновить этап их готовки [4, с. 45–46]. Именно названная позиция пред-
ставляется нам более соответствующей формулировке законодателя о том, 
что вопросный лист формируется «с учетом предложений и замечаний сто-
рон», т. е. судья возобновляет соответствующую процедуру, выходя из сове-
щательной комнаты, сообщая сторонам о решении сформулировать новые 
вопросы, ставя их на повторное обсуждение.  

Вопросы, сформулированные в окончательном виде, вносятся судьей в 
вопросный лист, который им подписывается и оглашается в присутствии при-
сяжных заседателей, после чего передается старшине (ч. 5 ст. 338 УПК РФ).  

Непосредственно перед удалением коллегии присяжных заседателей в 
совещательную комнату для вынесения вердикта председательствующий об-
ращается к ним с напутственным словом. Речь председательствующего, име-
нуемая «напутственным словом», имеет своей целью оказание помощи 
присяжным заседателям в вынесении вердикта, которая заключается в вос-
становлении в общем виде процесса судебного следствия, а также разъясне-
нии подлежащей применению нормы уголовного закона и основных 
принципов оценки доказательств. В специальной литературе напутственное 
слово детерминируется как своеобразная программа действий коллегии при-
сяжных, которой они должны руководствоваться в совещательной комнате 
[6]. С учетом значения рассматриваемого этапа судебного разбирательства 
речь председательствующего характеризуется двумя свойствами: 1) интенци-
альностью, т. е. направленностью адресата речи – присяжных заседателей; 
2) конвенциальностью, т. е. формальностью содержательной стороны речи, 
которая регламентирована ст. 340 УПК РФ [2, с. 97].  

Требования к структуре и содержанию напутственного слова содержат-
ся в ч. 2–4 ст. 340 УПК РФ, при этом общим принципом ее произнесения яв-
ляется объективность и беспристрастность, поскольку законодатель прямо 
запрещает судье в какой-либо форме выражать свое мнение по вопросам, по-
ставленным перед коллегией присяжных заседателей. Структура напутствен-
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ного слова обозначена законодателем тематически и содержит 7 частей с ука-
занием на возможную их последовательность, которая не является обязатель-
ной для судьи.  

Во-первых, судья приводит содержание обвинения. Это требует серьез-
ной аналитической работы, поскольку в отличие от вопросного листа закон 
не устанавливает требования полного соответствия этой части напутственно-
го слова поддержанному государственным обвинителем обвинению. Задача 
судьи в данном случае – доступно объяснить присяжным в совершении каких 
действий обвиняется подсудимый и при каких обстоятельствах они были со-
вершены. 

Например, по уголовному делу в отношении К., обвиняемого в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105, ч. 1 
ст. 161 УК РФ, рассмотренному Воронежским областным судом, председа-
тельствующий в первой части напутственного слова напомнил присяжным 
содержание и хронологию совершенных К. преступных действий, указав, что 
в своей совокупности нанесенные потерпевшему телесные повреждения ква-
лифицируются как причинившие легкий вред здоровью по признаку кратко-
временного расстройства здоровья, сроком свыше 6, но не более 21 дня.  

Во-вторых, судья сообщает содержание уголовного закона, предусмат-
ривающего ответственность за совершение деяния, в котором обвиняется 
подсудимый. Анализ судебной практики показывает, что первая и вторая ча-
сти речи объединяются судьями в одну как имеющие общее смысловое со-
держание и взаимосвязь, что позволяет присяжным заседателям достаточно 
четко усвоить правовые последствия совершенного подсудимым преступного 
деяния. Особую сложность, на наш взгляд, представляет разъяснение норм 
УК РФ доступным для присяжных языком без использования юридических 
терминов.  

Так, в приведенном выше примере из практики Воронежского област-
ного суда судья в напутственном слове указывает, что подсудимый К. обви-
няется в покушении на убийство, а также в совершении грабежа, при этом 
разъясняя присяжным заседателям следующее: 1) убийством признается 
умышленное лишение жизни другого человека; 2) покушением на убийство 
являются умышленные действия лица, непосредственно направленные на 
лишение жизни другого человека, если при этом убийство не было доведено 
до конца по независящим от этого лица обстоятельствам; 3) грабеж – это от-
крытое хищение чужого имущества, т. е. завладение им с целью обогащения  
против воли владельца этого имущества и в его присутствии; 4) за покушение 
на убийство лица наиболее строгим является наказание в виде лишения сво-
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боды, срок которого не может превышать 15 лет, а за открытое хищение чу-
жого имущества наиболее строгим является наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до 4 лет.  

В-третьих, в содержании напутственного слова законодатель указывает 
на необходимость напомнить присяжным ход судебного следствия, а именно: 
исследованные доказательства, представленные как стороной обвинения, так 
и стороной защиты. Особо важно в данном случае отсутствие явно или кос-
венно выраженного мнения председательствующего относительно доказа-
тельств, а также выводов из них.  

В-четвертых, судья обобщает позиции сторон, с которыми они высту-
пили в судебных прениях.  

В-пятых, разъясняются основные правила оценки доказательств в их 
совокупности; сущность принципа невиновности и составляющих его содер-
жание положений. 

В-шестых, необходимо обратить внимание коллегии присяжных засе-
дателей на то, что отказ подсудимого от дачи показаний, равно как и его мол-
чание в суде, не могут быть истолкованы как свидетельство виновности. 
Ввиду очевидной взаимосвязи п. 5, 6 ч. 3 ст. 340 УПК РФ в напутственном 
слове эти части объединяются. Поскольку приведенные положения уголовно-
процессуального закона являются едиными для всех категорий уголовных 
дел, независимо ни от их содержания, ни от результатов судебного следствия, 
данная часть речи председательствующего, как правило, унифицирована. 
Судьи разъясняют присяжным содержание понятий «презумпция невиновно-
сти», «неустранимые сомнения в виновности», «оценка доказательств в сово-
купности», «непосредственность исследования доказательств судом», 
«достоверность доказательств», «отсутствие у каких-либо доказательств за-
ранее установленной силы» и т. д.  

В-седьмых, председательствующий разъясняет порядок совещания 
присяжных заседателей, подготовки ответов на поставленные вопросы, голо-
сования и вынесения вердикта, установленные ст. 342, 343 УПК РФ, а также 
напоминает содержание данной присяжными заседателями присяги и воз-
можность в случае положительного ответа на вопрос о виновности подсуди-
мого признать его заслуживающим снисхождения.  

Нарушение принципов объективности и беспристрастности при произ-
несении председательствующим напутственного слова является серьезным 
кассационным поводом к пересмотру приговора, однако в настоящее время, 
следуя буквальному толкованию положений ст. 340 УПК РФ, оно проверяет-
ся только путем изучения его текста, фиксированного в протоколе судебного 
заседания. Считаем вполне обоснованными имеющиеся в специальной лите-
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ратуре доводы относительно наличия как вербального, так и невербального 
уровня общения председательствующего с присяжными заседателями [3, 
с. 285–286].  

Мимика судьи, жесты, интонационные акценты, формирующие опре-
деленный «зрительный ряд» и, безусловно, воздействующие на слушателей, 
остаются вне рамок текста составленной речи. Кроме того, присяжные засе-
датели воспринимают напутственное слово со слуха, не имея возможности 
обращаться к его тексту в совещательной комнате, что было бы целесообраз-
но ввиду его содержания, а также наличия в нем определенной «программы 
действий» по вынесению вердикта и правил оценки доказательств. В этой 
связи считаем целесообразным законодательно закрепить возможность ви-
деозаписи напутственного слова председательствующего, а также передачи 
присяжным заседателям копии его текста в совещательную комнату, изло-
жив: 1) ч. 1 ст. 340 УПК РФ в следующей редакции: «Перед удалением кол-
легии присяжных заседателей в совещательную комнату для вынесения 
вердикта председательствующий обращается к присяжным заседателям с 
напутственным словом и производит его видеозапись»; 2) ч. 5 ст. 340 УПК 
РФ в следующей редакции: « Присяжные заседатели, выслушав напутствен-
ное слово председательствующего и ознакомившись с поставленными перед 
ними вопросами, вправе получить от него дополнительные разъяснения, а 
также текст напутственного слова».  

Мы полагаем, что успех напутственного слова, компетентность и про-
фессионализм судьи при его составлении и произнесении определяются не-
сколькими показателями: 1) вынесением ясного и непротиворечивого 
вердикта (ч. 2 ст. 345 УПК РФ); 2) отсутствием у присяжных заседателей 
необходимости обращаться за дополнительными разъяснениями ни до удале-
ния в совещательную комнату (ч. 5 ст. 340 УПК РФ), ни после этого (ч. 1 
ст. 344 УПК РФ); 3) отсутствием необходимости вносить уточнения в по-
ставленные вопросы либо дополнять вопросный лист новыми (ч. 2 ст. 344 
УПК РФ); 4) отсутствием необходимости возобновлять судебное следствие в 
порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 344 УПК РФ.  
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Каждому гражданину РФ в соответствии с ч.1 ст.46 Конституции РФ 
обеспечено право на судебную защиту его прав и свобод [4]. Судебный поря-
док защиты граждан, организаций и иных лиц от неправомерных действий 
(решений, бездействия) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными госу-
дарственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих установлен в 22 гл. Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации (далее КАС 
РФ) [3]. Для этого необходимо обратиться с административным исковым за-
явлением в суд общей юрисдикции. При этом законодатель предложил аль-
тернативный вариант: указанные в законе лица могут оспорить решения и 
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действия в порядке подчиненности в вышестоящие органы или у вышестоя-
щего должностного лица либо использовать иные внесудебные процедуры 
урегулирования споров. Данное обращение не является обязательным, но оно 
позволяет на досудебном уровне урегулировать спор [11, c. 205–211]. 

Вопросы подсудности разрешены посредством применения следующе-
го правила: административное исковое заявление к органу государственной 
власти, иному государственному органу, органу местного самоуправления, 
организации, наделенной отдельными государственными или иными публич-
ными полномочиями, подается в суд по месту их нахождения, к должностно-
му лицу, государственному или муниципальному служащему – по месту 
нахождения органа, в котором указанные лица исполняют свои обязанности 
(ч. 1 ст. 22 КАС РФ). В случае если место нахождения не совпадает с терри-
торией, на которую распространяются полномочия или на которой исполняет 
свои обязанности должностное лицо, то заявление подается в суд, на терри-
тории которого данные полномочия распространяются и на которой испол-
няются обязанности (ч. 2 ст. 22 КАС РФ). Рассмотрение данной категории 
дел может быть осуществлено на всех уровнях судебной системы, за исклю-
чением мировых судей [12, c. 21–25]. 

Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в суд, если по-
лагают: 

 что были нарушены или оспорены их права, свободы и законные ин-
тересы; 

 были созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реа-
лизации законных интересов; 

 на них незаконно возложены какие-либо обязанности. 
Помимо граждан и организации, в ст. 218 КАС РФ говорится об особых 

субъектах, которые могут обратиться в суд с административным исковым за-
явлением, также их называют иные лица. Во-первых, это общественная орга-
низация, которая может подать такое исковое заявление, если это прямо 
предусмотрено законом, если полагает, что нарушены или оспорены права, 
свободы и законные интересы всех членов этого общественного объедине-
ния, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации за-
конных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности. 
И во-вторых, это органы государственной власти, Уполномоченный по пра-
вам человека в Российской Федерации, уполномоченный по правам человека 
в субъекте Российской Федерации, иные органы, организации и лица, а также 
прокурор, которые в пределах своих полномочий вправе обратиться в суд с 
административными исковыми заявлениями в защиту прав, свобод и закон-
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ных интересов иных лиц. Условиями обращения в судебные органы данных 
субъектов являются: несоответствие оспариваемых решений, действий (без-
действий) нормативному правовому акту, нарушение прав, свобод и закон-
ных интересов граждан, организаций, иных лиц, создание препятствий к 
осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или неза-
конное возложение на них какие-либо обязанностей. 

Гражданин (или организация) имеет право выражать свои требования 
через представителя. Полномочия представителя на подачу административ-
ного искового заявления должны быть оформлены в соответствии со ст. 57 
КАС РФ. В настоящее время возникают сложности в связи с обязательным 
наличием у представителя высшего юридического образования. Так, многие 
представители не знают до сих пор о существовании данной нормы и подают 
заявление по правилам Гражданско-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее ГПК РФ) [2], считая, что они сохранились без изменений в 
КАС РФ. В случае несоблюдения данного требования, суд оставляет заявле-
ние без движения. 

В соответствии с положениями гл. 22 КАС РФ могут быть оспорены 
решения, действия (бездействие): 

 федеральных органов государственной власти: представительного 
(законодательного) органа Российской Федерации, федеральных органов ис-
полнительной власти, образуемых в соответствии с Конституцией РФ, Феде-
ральным конституционным законом «О Правительстве Российской 
Федерации» [5], указами Президента РФ о системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти, а также территориальных органов, создан-
ных федеральными органами исполнительной власти для осуществления сво-
их полномочий; 

 органов государственной власти субъекта Российской Федерации: за-
конодательного (представительного) органа, высшего исполнительного органа 
и иных органов государственной власти, образуемых в соответствии с консти-
туцией (уставом) субъекта Российской Федерации и на основании нормативно-
го правового акта органа законодательной (представительной) власти субъекта 
Российской Федерации и (или) его высшего должностного лица; 

 органов местного самоуправления: представительного органа муни-
ципального образования, местной администрации и иных органов, преду-
смотренных уставом муниципального образования и обладающих 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения; 

 некоторых других органов и организаций [10]. 
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К должностным лицам могут быть отнесены, например: 
 лица, замещающие государственные должности Российской Феде-

рации (должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий фе-
деральных государственных органов), лица, замещающие государственные 
должности субъектов Российской Федерации (должности, устанавливаемые 
конституциями, уставами, законами субъектов Российской Федерации для 
непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъ-
ектов Российской Федерации), лица, замещающие муниципальные должно-
сти (выборные должностные лица местного самоуправления, а также лица, 
замещающие эти должности по контракту);  

 должностные лица службы судебных приставов, исполняющие су-
дебные постановления или постановления иных органов, а также должност-
ные лица службы судебных приставов, обеспечивающие установленный 
порядок деятельности судов; 

 и некоторые другие [6]. 
Обжалование действий должностных лиц органов прокуратуры также 

регулируется в порядке, установленном гл. 22 КАС РФ. Например, орган или 
должностное лицо, касательно которых прокурором вынесено представление, 
полагает, что представление нарушает и (или) оспаривает его права, свободы 
и (или) законные интересы, создает препятствия к осуществлению его прав, 
свобод и (или) реализации законных интересов либо возлагает на него неза-
конно какие-либо обязанности, то они могут обратиться в суд в порядке, 
предусмотренном гл. 22 КАС РФ, и в ст. 128 КАС РФ отсутствует основание 
для отказа в принятии данного административного искового заявления. 

К органам, организациям, наделенным отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, относят: 

 органы, которые не являются органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, но наделены властными полномочиями в 
области государственного управления или распорядительными полномочия-
ми в сфере местного самоуправления и принимают решения, носящие обяза-
тельный характер для лиц, в отношении которых они вынесены (например, 
дела об оспаривании решений квалификационных коллегий судей (ст. 26 Фе-
дерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской Феде-
рации») [9], решений призывных комиссий (п. 7 ст. 28 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе», ст. 15 Федерального закона 
«Об альтернативной гражданской службе») [7]; 
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 органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, связанные с согласованием и разрешением на размеще-
ние, проектирование, строительство, реконструкцию, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатацию, консервацию и ликвидацию зданий, строений, сооружений и 
иных объектов, по мотиву нарушения прав и свобод заявителя, создания пре-
пятствия к их осуществлению; 

 государственные органы, органы местного самоуправления, долж-
ностные лица, нарушающие право граждан и организаций на доступ к ин-
формации (п. 6 ст. 8 Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации») [8]; 

 юридические лица и индивидуальные предприниматели, принимаю-
щие решения, совершающие действия при осуществлении ими переданных в 
установленном порядке конкретных государственно-властных полномочий 
(например, юридические лица и индивидуальные предприниматели, аккредито-
ванные в установленном порядке для выполнения работ по сертификации) [6]. 

Для каждой стадии процесса характерны определённые сроки. КАС РФ 
устанавливает общий срок для обращения с административным исковым за-
явлением об оспаривании решений, действий должностных лиц органов вла-
сти и управления, который составляет три месяца со дня, когда гражданину, 
организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и за-
конных интересов (ч. 1 ст. 219). Также могут быть установлены специальные 
сроки в отдельных случаях. Так, исковое заявление об оспаривании решения 
представительного органа муниципального образования о самороспуске или 
об оспаривании решения представительного органа муниципального образо-
вания об удалении в отставку главы муниципального образования может 
быть подано в суд в течение 10 дней со дня принятия соответствующего ре-
шения (ч. 2 ст. 219 КАС РФ) [12]. По аналогии регламентирован десятиднев-
ный срок для исковых заявлений о признании незаконными решений, 
действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя; органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправ-
ления по вопросам, связанным с согласованием места и времени проведения 
публичного мероприятия  (собрания, митинга, демонстрации, шествия, пике-
тирования), а также с вынесенным этими органами предупреждением в от-
ношении целей такого публичного мероприятия и формы его проведения 
(ч. 3, 4 ст. 219 КАС РФ). 

Если заявитель пропустил установленный срок обращения в суд, то это 
не является основанием для отказа в принятии административного искового 
заявления к производству суда. Срок можно восстановить, если он пропущен 
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по уважительной причине, которая выясняется в предварительном судебном 
заседании или судебном заседании. 

В случае выбора заявителем вышестоящей организации как места рас-
смотрения дела, несвоевременное рассмотрение или нерассмотрение жалобы 
вышестоящим органом, вышестоящим должностным лицом является уважи-
тельной причиной пропуска срока обращения в суд (ч. 6 ст. 219 КАС РФ). В 
связи с этим в административном исковом заявлении необходимо указывать 
сведения о подаче в вышестоящий в порядке подчиненности орган или вы-
шестоящему в порядке подчиненности лицу жалобы по тому же предмету, 
который указан в подаваемом административном исковом заявлении, дату ее 
подачи, результат рассмотрения (п. 9 ч. 2 ст. 220 КАС РФ).  

Основанием для отказа в удовлетворении административного иска яв-
ляется пропуск срока обращения в суд без уважительной причины, а также 
невозможность восстановления пропущенного (в том числе по уважительной 
причине) срока обращения в суд (ч. 8 ст. 219 КАС РФ). 

К административному исковому заявлению предъявляются общие тре-
бования (ч. 1; п. 1, 2, 8, 9 ч. 2 и ч. 6 ст. 125 КАС РФ). Но помимо этого, нужно 
с учетом специфики данных дел в заявлении указывать ряд дополнительных 
сведений, например: наименование, номер, дату принятия оспариваемого ре-
шения, дату и место совершения оспариваемого действия (бездействия); в 
чем заключается оспариваемое бездействие (от принятия каких решений либо 
от совершения каких действий в соответствии с обязанностями, возложенны-
ми в установленном законом порядке, уклоняются орган, организация, лицо, 
наделенные государственными или иными публичными полномочиями), 
иные известные данные в отношении оспариваемых решения, действия (без-
действия) и ряд других [12]. В исковом заявлении должно быть прописано 
требование о признании незаконными решения, действия (бездействия) орга-
на, организации, лица, наделенных государственными или иными публичны-
ми полномочиями (п. 10 ч. 2 ст. 220 КАС РФ).  

Помимо документов, которые надо прилагать к административному ис-
ковому заявлению в соответствии с общими требованиями ст. 126 КАС РФ, 
необходимо приложить к нему и дополнительные документы, например ко-
пию ответа из вышестоящего в порядке подчиненности органа или от выше-
стоящего в порядке подчиненности лица, в случае рассмотрения таким 
органом или лицом жалобы по тому же предмету, который указан в подавае-
мом административном исковом заявлении. 

Решение о принятии административного искового заявления к произ-
водству суда рассматривается судьей единолично в течение трех дней со дня 
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поступления административного искового заявления в суд. При этом судья 
выносит определение, на основании которого в суде первой инстанции воз-
буждается производство по административному делу. В определении обяза-
тельно должны быть указаны номера телефонов и факсов суда, его почтовый 
адрес, адрес официального сайта суда в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, адрес электронной почты суда, по ко-
торым лица, участвующие в деле, могут направлять и получать информацию 
об административном деле, и другие сведения. 

При принятии административного искового заявления к производству 
судебный орган, не позднее следующего рабочего дня после дня вынесения 
определения, отправляет копии соответствующего определения лицам, 
участвующим в деле. Но исключение составляют определения о принятии к 
производству суда административного искового заявления о признании неза-
конными решения, действия (бездействия) органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления по вопро-
сам, связанным с согласованием места и времени проведения публичного ме-
роприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования), а 
также с вынесенным этими органами предупреждением в отношении целей 
такого публичного мероприятия и формы его проведения, копии которых суд 
направляет лицам, участвующим в деле, в день вынесения данного определе-
ния с использованием способов, позволяющих обеспечить скорейшую до-
ставку этих копий (ч.4 ст.222 КАС РФ). Административному ответчику 
вместе с копией данного определения должны быть направлены копии адми-
нистративного искового заявления и приложенных к нему документов, если 
копии этого заявления и документов не были переданы в соответствии с ч. 7 
ст. 125 настоящего Кодекса. 

Статья 222 КАС РФ предусматривает такое действие, как отказ в приня-
тии заявления. Процессуальное значение отказа в принятии искового заявления 
заключается в препятствии повторному обращению заявителя в суд с админи-
стративным иском к тому же административному ответчику, о том же предме-
те и по тем же основаниям. Основания для отказа являются общими для всех 
административных исков и они прямо закреплены в ч. 1 ст. 128 КАС РФ: 

1) административное исковое заявление не подлежит рассмотрению и 
разрешению судом в порядке административного судопроизводства, по-
скольку это заявление рассматривается и разрешается в ином судебном по-
рядке, в том числе судом в порядке гражданского или уголовного 
судопроизводства либо арбитражным судом в порядке, предусмотренном ар-
битражным процессуальным законодательством; 
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2) административное исковое заявление подано в защиту прав, свобод 
и законных интересов другого лица органом государственной власти, иным 
государственным органом, органом местного самоуправления, организацией, 
должностным лицом либо гражданином, которым данным Кодексом или дру-
гими федеральными законами не предоставлено такое право; 

3) из административного искового заявления не следует, что этими 
решением или действием (бездействием) нарушаются либо иным образом за-
трагиваются права, свободы и законные интересы административного истца; 

4) имеется вступившее в законную силу решение суда по администра-
тивному спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же ос-
нованиям, определение суда о прекращении производства по данному 
административному делу в связи с принятием отказа административного ист-
ца от административного иска, утверждением соглашения о примирении сто-
рон или имеется определение суда об отказе в принятии административного 
искового заявления. Суд отказывает в принятии административного искового 
заявления об оспаривании решений, действий (бездействия), нарушающих 
права, свободы и законные интересы неопределенного круга лиц, если имеет-
ся вступившее в законную силу решение суда, принятое по административ-
ному иску о том же предмете; 

5) имеются иные основания для отказа в принятии административного 
искового заявления, предусмотренные положениями КАС РФ. 

В данном перечне особое внимание стоит обратить на возможность 
превентивного решения вопроса – на этапе принятия заявления – о том, что 
права и свободы заявителя не затронуты (п. 3), и в свою очередь, возмож-
ность заключить мировое соглашение (п. 4).  

Следует отметить, что отказ в приятии заявления ранее был предусмот-
рен в ГПК РФ, однако в АПК РФ [1] в принципе такая норма не была преду-
смотрена и не предусмотрена сейчас. Содержание в КАС РФ отказа в 
принятии заявления и аналогичное основание для такого отказа свидетель-
ствуют о сохранении традиции именно ГПК РФ. 

Возвращение и оставление без движения искового заявления о призна-
нии незаконными решений, действий (бездействия) органа, организации, ли-
ца, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, 
осуществляется по общим правилам, предусмотренным соответствующими 
статьями КАС РФ (ч. 1 ст.129 и ч.1 ст. 130). 

Таким образом, стадия возбуждение производства по делам об оспари-
вании решений, действий должностных лиц органов власти и управления ха-
рактеризуется определёнными субъектами, сроками и определёнными 
процессуальными решениями. Часть из них регламентируется общими пра-
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вилами административного судопроизводства, другая же имеет свои специ-
фические особенности в связи с рассматриваемой категорией дел. К ним от-
носится, например, срок для обращения с административным исковым 
заявлением, дополнительные к обычным сведения, указываемые в админи-
стративном исковом заявлении, и некоторые другие. 
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Меры предупреждения коррупционных правонарушений  

юридическими лицами при применении ст. 19.28  
Кодекса Российской Федерации об административных  

правонарушениях и механизм их реализации 
 

В статье анализируются специальные механизмы профилактики коррупцион-
ных проявлений в организациях, независимо от их форм собственности, организаци-
онно-правовых форм и отраслевой принадлежности. 

 
In this article the author analyzes the mechanisms of prevention of corruption in or-

ganizations, regardless of their form of ownership, organizational and legal forms and in-
dustry sector. 

 
Ключевые слова: коррупция, административная ответственность, правонару-

шение, юридическое лицо. 
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Коррупция – одна из наиболее актуальных проблем российского обще-

ства. Значительная часть коррупционных правонарушений совершается в 
сфере предпринимательской деятельности в интересах юридических лиц. 
Важной антикоррупционной правовой мерой является применение ответ-
ственности к юридическим лицам. Возможность привлечения юридических 
лиц к ответственности за коррупционные правонарушения предусмотрена 
ст. 14 Федерального закона «О противодействии коррупции» [3], согласно 
которой, в случае если от имени или в интересах юридического лица осу-
ществляются организация, подготовка и совершение коррупционных право-
нарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 
коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть приме-
нены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Административная ответственность юридических лиц за коррупцион-
ные правонарушения была введена в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее – КоАП РФ) Федеральным законом 
                                                             

  © Солодовникова С.В., 2016 



249 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  
Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвенции об уголовной от-
ветственности за коррупцию от 27 января 1999 г. и принятием Федерального 
закона «О противодействии коррупции» [1]. 

Статья 19.28 КоАП РФ предусматривает ответственность юридическо-
го лица за незаконное вознаграждение, совершенное от его имени. С объек-
тивной стороны, отмеченное правонарушение может выражаться в 
незаконных передаче, предложении или обещании от имени или в интересах 
юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленче-
ские функции в коммерческой или иной организации, иностранному долж-
ностному лицу либо должностному лицу публичной международной 
организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление имущественных прав за совер-
шение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организа-
ции, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной 
международной организации действия (бездействие), связанного с занимае-
мым ими служебным положением. Санкция данной статьи предусматривает 
штраф на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных 
средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных, 
либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не ме-
нее одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 
имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав. В случае если административное правонарушение совершено 
в крупном масштабе (превышающем один миллион рублей) штраф наклады-
вается в размере до тридцатикратного размера суммы денежных средств, 
стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных, либо 
обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее 
двадцати миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 
имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав. При совершении правонарушения в особо крупном размере 
(превышающем двадцать миллионов рублей) штраф накладывается в размере 
в размере до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложен-
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ных от имени юридического лица, но не менее ста миллионов рублей с кон-
фискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг иму-
щественного характера, иных имущественных прав.  

Следует иметь в виду, что для квалификации действий юридического 
лица по данной статье совсем не обязательно, чтобы предложение или обе-
щание денежных средств, имущества и услуг исходили от его руководства 
организации. Указанные действия, но от имени или в интересах юридическо-
го лица, могут быть совершены и иными субъектами (начальником отдела, 
менеджером, заместителем директора, консультантом и т. п.), а также лица-
ми, не состоящими в штате организации (учредителем, лицом, являющимся 
фактическим владельцем юридического лица и др.).  

Вместе с тем необходимо учитывать, что с субъективной стороны пра-
вонарушение, предусмотренное ст. 19.28 КоАП РФ, может быть совершено 
только умышленно. Так, юридическое лицо признается виновным в соверше-
нии административного правонарушения, если будет установлено, что у него 
имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 
предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не бы-
ли приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

Одной из причин совершения коррупционных правонарушений являет-
ся неосуществление в организациях мер по их предупреждению. 

Вместе с тем Федеральным законом «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам”» [2] в закон «О проти-
водействии коррупции» введена ст. 13.3 «Обязанность организаций прини-
мать меры по предупреждению коррупции», согласно которой организации 
обязаны разрабатывать и принимать соответствующие меры. 

Представляется, что помимо общих мер предупреждения совершения 
юридическим лицом действий коррупционной направленности, ответственность 
за которые предусмотрена ст. 19.28 КоАП РФ, особое внимание необходимо 
уделить специальным механизмам профилактики коррупционных проявлений в 
организациях, к числу которых, по нашему мнению следует отнести: 

1. Обеспечение усиления информационной работы руководителей ор-
ганизаций по вопросам государственной политики в области противодей-
ствия коррупции. 

Достижение положительного результата в отмеченной просветительской 
деятельности возможно путем издания печатных изданий, содержащих инфор-
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мацию об основных нормативных правовых актах Российской Федерации, со-
ставляющих антикоррупционное законодательство, например, таких как: 

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ; 
- Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях от 30.12.2001 № 195-ФЗ; 
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции»; 
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратифика-
цией 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 противодей-
ствии коррупции”»; 

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в связи с совершенствованием госу-
дарственного управления в области противодействия коррупции»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2014–2015 годы; 

- Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О ме-
рах по реализации отдельных положений Федерального закона “О противо-
действии коррупции”» и др. 

2. Обязанность руководства организаций информировать служащих и 
работников об установленной действующим законодательством Российской 
Федерации административной ответственности юридического лица за неза-
конное вознаграждение от его имени. 

Реализация данного направления предполагает проведение в организа-
циях семинаров, разработку информационных памяток о мерах администра-
тивной ответственности за незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица. 

В рамках семинаров рекомендуется раскрыть содержание следующих 
понятий: 

 «должностное лицо» (в рамках применения ст. 19.28 КоАП РФ) – 
лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляю-
щее функции представителя власти либо выполняющее организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функции в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в 



252 

Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских формированиях Россий-
ской Федерации. В эту категорию входят также лица, замещающие государ-
ственные должности Российской Федерации и государственные должности 
субъектов Российской Федерации; 

 «иностранное должностное лицо» – любое назначаемое или избира-
емое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполни-
тельном, административном или судебном органе иностранного государства, 
и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностран-
ного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного 
предприятия; под должностным лицом публичной международной организа-
ции понимается международный гражданский служащий или любое лицо, 
которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени; 

 «интересы юридического лица» – совершение названных действий, 
в результате которых предполагается достижение юридическим лицом каких-
либо целей деятельности, удовлетворение его текущих или перспективных 
потребностей, получение выгод и преимуществ, освобождение (смягчение) от 
ответственности и (или) обязательств; 

 «коррупция» – злоупотребление служебным положением, дача взят-
ки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечислен-
ных деяний от имени или в интересах юридического лица (п. 1 ст. 1 Феде-
рального закона от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»);  

 «лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или 
иной организации» – лицо, выполняющее функции единоличного исполни-
тельного органа, члена совета директоров или иного коллегиального испол-
нительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному 
полномочию выполняющее организационно-распорядительные или админи-
стративно-хозяйственные функции в этих организациях; 

 «незаконное вознаграждение» – незаконные передача, предложение 
или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному 
лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имуще-
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ственного характера, предоставление имущественных прав за совершение в 
интересах данного юридического лица должностным лицом действия (без-
действие), связанного с занимаемым ими служебным положением; 

 «незаконные действия» – любые действия юридического лица, свя-
занные с неисполнением требований нормативных правовых актов, имеющие 
целью нарушение установленного порядка совершения административных 
процедур, вмешательство в деятельность органа власти, получение необосно-
ванных выгод и преимуществ для юридического лица или какие-либо иные 
противоправные цели; 

 «передача» – любые действия, связанные с отчуждением (вручение, 
пересылка, оставление в обусловленном месте и др.) объектов, имеющих ма-
териальную ценность, либо документов, опосредующих права на них и пред-
полагающих переход права собственности на эти объекты. 

 «предложение или обещание» – явно выраженное намерение произ-
вести незамедлительно или когда-либо в будущем передачу денег, ценных 
бумаг, иного имущества, либо оказать услуги имущественного характера, пе-
редать имущественные права. При разграничении понятий «обещание» и 
«предложение» незаконного вознаграждения следует исходить из того, кто 
являлся инициатором такого вознаграждения. При этом необходимо учиты-
вать, что согласно международным договорам Российской Федерации в обла-
сти противодействия коррупции «обещание взятки» подразумевает наличие 
договоренности между взяткодателем и взяткополучателем, в то время как 
«предложение взятки» не подразумевает такой договоренности; 

 «противодействие коррупции» – деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданско-
го общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по 
предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции), по выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений (борьба с коррупцией), по минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений (п. 2 ст. 1 Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и др. 

3. Обязанность руководства юридического лица разъяснять его работ-
никам порядок соблюдения ограничений и запретов в части совершения дей-
ствий в интересах юридического лица.  

Осуществление указанной профилактической меры возможно посред-
ством проведения различного рода собраний в организациях по вопросам ин-
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формирования о нормах поведения сотрудников, которыми им надлежит ру-
ководствоваться при исполнении должностных обязанностей. 

4. Обязанность служащих и работников организаций уведомлять пред-
ставителя нанимателя (работодателя) об обращениях в целях склонения к со-
вершению коррупционных правонарушений. 

Достижение соответствующего результата в отмеченном направлении 
может быть достигнуто путем проведения бесед руководством организаций, в 
процессе которых служащим и работникам следует разъяснять порядок уве-
домления служащих и работников о фактах склонения к совершению кор-
рупционного правонарушения, а также варианты их поведения в 
сложившейся ситуации. 

5. Внедрение стандартов поведения субъектов, наделенных возможно-
стью выступать в интересах юридического лица, и введение внутреннего 
контроля организации. 

Введение в жизнь указанной профилактической меры возможно с по-
мощью закрепления ограничений, запретов и обязанностей субъектов, наде-
ленных возможностью действовать в интересах юридического лица, в 
локальных правовых актах организаций, а также определения в организации 
подразделения или лица, ответственного за профилактику коррупционных 
правонарушений, наделив его полномочиями разработки конкретных анти-
коррупционных мероприятий с учетом специфики деятельности организации. 

В заключение стоит отметить, что вышеотмеченные специальные меры 
профилактики действий коррупционной направленности способствуют ми-
нимизации риска их проявления в организациях, независимо от форм соб-
ственности, организационно-правовых форм и отраслевой принадлежности. 
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К вопросу об актуальных проблемах  
доказательственного права в цивилистическом процессе 

 
В статье рассматриваются доктринальные, законодательные и правопримени-

тельные проблемы доказательственного права в цивилистическом процессе.  
 
The article is devoted to doctrinal and legislative and enforcement issues of the law 

of evidence in civil proceeding. 
 
Ключевые слова: цивилистический процесс; доказательственное право; акту-

альные проблемы. 
 
Key words: civil procedure; law of evidence; actual problems. 
 
Проблематика концепции доказательственного права в цивилистическом 

процессе обусловлена отсутствием единства точек зрения, прежде всего на 
правовую природу доказательственного права. Обобщенно их можно свети к 
следующим положениям: а) доказательственное право является подсистемой 
процессуального права; б) доказательственное право – правовой институт, 
который характеризуется комплексностью 1  и межотраслевым характером; 
в) доказательственное право отождествляется с теорией доказательств; г) до-
казательственное право – юрисдикционное образование; 
д) доказательственное право – укрупненное системно-структурное образова-
ние гражданского процессуального или арбитражного процессуального права 
на уровне объединения институтов; е) доказательственное право – универ-
сальная юридическая суперконструкция, несущая на себе основную нагрузку 
при правоприменении, использующем установленные правовой нормой про-
цедуры для соотнесения юридически значимого факта с нормой права.  

                                                             
  © Нахова Е.А., 2016 
1 Впервые в науке гражданского процессуального права данный вопрос получил ком-

плексное исследование в работе И. В. Решетниковой, которая рассматривает доказательствен-
ное право как комплексный правовой институт, его цели,  задачи и систему, а также исследует 
доказательственное право как межотраслевой институт: см., Решетникова И. В. Доказатель-
ственное право в гражданском судопроизводстве. Екатеринбург, 1997. С. 106–122. 
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Представляется, что доказывание является комплексным правовым инсти-
тутом, поскольку нормы, регулирующие доказывание, содержатся как в 
процессуальном праве, так и в нормах материального права. Доказывание 
является межотраслевым институтом гражданского процессуального и 
арбитражного процессуального права, поскольку являются схожими  задачи, 
способы доказывания. Различие субъектов доказывания обусловлено специ-
фикой предмета правового регулирования  и различным составом субъектов 
правоотношений. Об общности задач доказывания уголовного процессуаль-
ного права и гражданского процессуального права говорить нельзя, так как 
задачи судопроизводства различны. Доказательственным правом является 
совокупность норм процессуального и материального характера, регулирую-
щих процессуальные правоотношения, возникающие между судом (арбит-
ражным судом) и лицами, участвующими в деле, в процессе доказывания 
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разреше-
ния спора, а также совокупность норм процессуального характера, регулиру-
ющих процессуальные правоотношения, возникающие между судом 
(арбитражным судом) и лицами, содействующими процессу доказывания 
(свидетелями, экспертами, переводчиками) в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве. Обновление норм о доказательствах неизбежно в условиях 
развития информационных технологий, усиления функции судебной власти, 
ее независимости и построения гражданского и арбитражного процессов на 
принципе состязательности применительно к защите права в исковом произ-
водстве. В научной литературе неоднократно указывалось, что современное 
доказательственное право нуждается в фундаментальном реформировании, 
выделены меры, способные обеспечить развитие доказательственного права в 
России, с которыми следует согласиться: 1) преодоление архаичности доказа-
тельственного права, необходимость детализации правовых категорий дока-
зательственного права, фундаментальный пересмотр теории доказывания и 
доказательств в доктрине. Понятийный аппарат доказательственного права и 
теории доказательств однозначно не определен, на уровне действующего 
процессуального законодательства отсутствуют законодательные определе-
ния правовых категорий доказательственного права. В то время как в законо-
дательстве некоторых стран СНГ, например в Гражданском процессуальном 
кодексе Республики Беларусь и в Хозяйственном процессуальном кодексе 
Республики Беларусь, законодательно определены такие правовые термины, 
как предмет доказывания, субъекты доказывания и др.; 2) регламентация на 
законодательном уровне стандарта доказывания – стандарта «разумного 
предположения»; 3) расширение использования свидетельских показаний как 
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средств доказывания в арбитражном судопроизводстве, унификация норм, 
регламентирующих правовой статус свидетеля в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве, в том числе по возможности реализация привода в арбит-
ражном судопроизводстве; 4) при определении бремени доказывания необхо-
димо широко использовать понятия слабой и сильной стороны; 
5) расширение использования косвенных и производных доказательств, что 
будет способствовать понижению стандарта доказывания; 6) расширение 
применения ст. 70 АПК РФ, конклюдентные процессуальные действия долж-
ны учитываться судом; 7) введение ранжирования доказательств по их зна-
чимости; 8) разрешение назревших проблем со статусом вещественных 
доказательств и электронных баз данных, с порядком получения из них дока-
зательственной информации и др.  

Отдельные нормы процессуальных кодексов стран СНГ могут быть 
учтены при совершенствовании действующего российского процессуального  
законодательства, к таковым можно отнести: 1) законодательное определение 
понятий «предмет доказывания», «распределение обязанностей по доказыва-
нию», «средства доказывания», как, например, это закреплено в ГПК Респуб-
лики Беларусь (ст. 177, гл. 21 ГПК Республики Беларусь), закрепление 
общего механизма определения предмета доказывания. Так, общий механизм 
определения предмета доказывания закреплен в ст. 100 Хозяйственного про-
цессуального кодекса Республики Беларусь: хозяйственный суд исходя из ос-
нований требований и возражений лиц, участвующих в деле, и с учетом 
содержания подлежащих применению норм права определяет обстоятельства, 
имеющие значение для правильного разрешения спора или рассмотрения де-
ла (предмета доказывания)2. Предмет доказывания может быть определен че-
рез обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора 
или рассмотрения дела, обязанность доказывания которых возложена на лиц, 
участвующих в деле, обязанность установления которых возложена на суд. В 
качестве общего механизма определения предмета доказывания представля-
ется правильным установить правило, согласно которому суд обязан опреде-
лить предмет доказывания исходя из оснований требований и возражений 
лиц, участвующих в деле, и с учетом содержания подлежащих применению 
норм права. В  виде общего предмета доказывания в исковом производстве 
представляется правильным установить правообразующие, правоизменяю-
щие, правопрепятствующие и правопрекращающие факты либо факты осно-

                                                             
2 Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь // 15 декабря 1998 г. 

№ 219-З // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2012. № 2. 2/1884. 
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вания иска и факты возражения на иск; 2) детальную правовую регламента-
цию правового статуса лиц, содействующих осуществлению правосудия, в 
гражданском судопроизводстве РФ (например, в гл. 12 ГПК Республики Бе-
ларусь «Участники гражданского судопроизводства, не имеющие юридиче-
ской заинтересованности в исходе дела» (ст. 91-104ГПК Республики 
Беларусь). В АПК РФ в отличие от ГПК РФ нормы о лицах, содействующих 
осуществлению правосудия, более детальны и структурированы; 3) оптими-
зацию и детальную регламентацию такого средства доказывания, как объяс-
нение сторон и третьих лиц в гражданском и арбитражном процессуальном 
законодательстве РФ (гл. 22 ГПК Республики Беларусь), вплоть до установ-
ления уголовной ответственности данной категории лиц, участвующих в де-
ле, за дачу заведомо ложных объяснений; 4) закрепление порядка проведения 
очной ставки, судебного эксперимента в гражданском и арбитражном судо-
производстве (ст. 191 ГПК Республики Беларусь, параграф 4 ГПК Республи-
ки Беларусь); 5) закрепление классификации доказательств, имеющей 
значение при их исследовании. К достоинствам ГПК Республики Беларусь 
следует также отнести закрепленную в ГПК классификацию письменных до-
казательств, включающую официальные и частные документы; документы, 
оформляющие заключение сделки; 6) закрепление понятия «недопустимое 
доказательство» в гражданском процессуальном и арбитражном процессу-
альном законодательстве. Например, такие нормы закреплены ст. 66 ГПК 
Республики Казахстан; 7) закрепление доказательственных презумпций как 
оснований освобождения от доказывания (например, ч. 6 ст. 76 ГПК Респуб-
лики Казахстан); 8) закрепление принципа объективной истины; 9) закрепле-
ние свидетельского иммунитета для третейского судьи (ч. 3 ст. 80 ГПК 
Республики Казахстан)3; 10) установление свидетельского иммунитета для 
священнослужителя вне зависимости от его принадлежности к зарегистриро-
ванной в установленном порядке религиозной организации в гражданском 
судопроизводстве (п. 1 ст. 73 ГПК Кыргызской Республики)4; 11) условия 
применения научно-технических средств в доказательственной деятельности 
                                                             

3 В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2015 № 409-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим си-
лу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона "О саморегулируемых организациях" в связи 
с принятием Федерального закона "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации" часть 4 статьи 69 ГПК РФ дополнена относительным свидетельским иммунитетом 
арбитра (третейского судьи) – об обстоятельствах, ставших ему известными в ходе арбитража 
(третейского разбирательства)» // Рос. газета. № 297. 31.12.2015. 

4 Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 29 декабря 1999 г. 
№ 146 (В редакции Законов КР от 19 января 2010 года № 5) // Ведомости Жогорку Кенеша КР. 
2000. № 3. Ст. 158. 
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в гражданском и арбитражном судопроизводстве (ст. 78 ГПК Республики Ка-
захстан); 12) закрепление заключения специалиста в качестве средства дока-
зывания в действующем российском гражданском процессуальном 
законодательстве (ч. 2 ст. 59 ГПК Кыргызской Республики)5; 13) закрепление 
абсолютного свидетельского иммунитета за лицами, которые в силу своего 
малолетнего возраста, физических или психических недостатков неспособны 
правильно воспринимать факты и давать о них правильные показания, в 
гражданском судопроизводстве РФ6 (п. 1 ст. 73 ГПК Кыргызской Республики, 
ч. 3 ст. 80 ГПК Республики Казахстан); 14) установление в правовом регла-
менте исследования аудио- и видеозаписей в гражданском и арбитражном су-
допроизводстве запрета на исследование указанных средств доказывания, 
полученных скрытым путем, за исключением случаев, когда такая запись до-
пускается законодательством (например, ст. 90 ХПК Республики Беларусь); 
15) закрепление права лиц, участвующих в деле, присутствовать при прове-
дении экспертизы, за исключением случаев, когда такое присутствие вне су-
дебного заседания может помешать нормальной работе экспертов, в 
гражданском и арбитражном судопроизводстве (ст. 92–97 ХПК Республики 
Беларусь).  

Однако из предложенных в доктрине мер, способных обеспечить раз-
витие доказательственного права и стабильную практику его применения, 
первостепенное значение имеет фундаментальный пересмотр теории доказы-
вания и доказательств в доктрине с учетом положительного опыта законода-
тельства и практики его применения в различных правовых системах, 
следствием этого процесса должна стать унификация норм о доказательствах 
и практики их применения в гражданском и арбитражном судопроизводстве в 
России. В любом процессуальном доказывании присутствуют одинаковые 
элементы, что обусловливает наличие общности в правовом регулировании 
доказывания и доказательств. Унификация норм доказательственного права 
закономерно следует из единства познавательных процессов, характера про-
цессуальной деятельности по установлению обстоятельств дела и отраслевой 
принадлежности дел, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитраж-
ного процессов. Кроме того, сами отрасли процессуального права сближают 
отдельные аспекты предмета и метода правового регулирования, сходство 
принципов деятельности судов. В настоящее время принята Концепция еди-
ного Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 
                                                             

5 В настоящее время консультация специалиста как средство доказывания закреплена в 
АПК РФ. 

6 Указанный абсолютный свидетельский иммунитет закреплен в АПК РФ. 
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Концепция), целью которой является унификация гражданского судопроиз-
водства и итогом принятия которой станет разработка единого Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. Представляется правиль-
ным закрепить институт доказывания и доказательств в двух главах единого 
Гражданского процессуального кодекса РФ (в одной главе детализировать 
доказывание и его этапы, в другой – отдельные средства доказывания) либо 
структурировать главу на параграфы.  

При этом необходимо законодательно закрепить доктринальные кон-
струкции в качестве определений понятий доказательственного права, таких 
как «доказывание», «предмет доказывания», «этапы доказывания», «обязан-
ность по доказыванию» и др. Думается, что гл. 6 «Доказывания и доказатель-
ства» Проекта единого Гражданского процессуального кодекса РФ  нужно 
переработать путем структурирования по этапам доказывания в общих поло-
жениях о доказательствах,  при этом нормы будут более понятны для право-
применителя. Особенности доказывания в производствах, по стадиям (первая 
инстанция, апелляция) также структурно необходимо расположить в общих 
положениях. После этого следует закрепить правовой регламент средств до-
казывания: общие вопросы, порядок собирания, представления (раскрытия), 
исследования и оценки (Глава 6. Доказывание и доказательства: §1.Общие 
положения о доказательствах; §2. Доказательственная деятельность лиц, 
участвующих в деле; §3. Средства доказывания). Законодательно закрепить 
принципы доказательственного права, которые бы применялись судом при 
наличии пробела в доказательственном праве. Нуждается в обязательном за-
конодательном закреплении принцип объективной истины в гражданском су-
допроизводстве, ибо закрепленный в настоящее время в процессуальном 
законодательстве принцип юридической истины не соответствует общепра-
вовому принципу справедливости, поскольку суд разрешает дело на основе 
доказательств, представленных сторонами. При таком подходе не всегда 
остаются защищенными права и законные интересы лиц, обратившихся за 
судебной защитой, решения выносятся формально, не соответствуют дей-
ствительности и существующим правоотношениям. Отсутствие активности 
суда в собирании доказательственного материала усугубляется «технология-
ми, выработанными практикой», не всегда соответствующими закону, ис-
пользуемыми представителями заинтересованных лиц. Российское общество 
не готово к законодательному закреплению «чистого принципа состязатель-
ности» и принципа юридической истины, существующего в англосаксонской 
системе права, ибо в российском процессуальном законодательстве отсут-
ствуют гарантии реализации состязательности.  
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В свете вышеизложенного, представляется правильным установить 
дисциплинарную ответственность в виде прекращения полномочий за нару-
шение судом обязанностей, связанных с оказанием содействия в формирова-
нии доказательственного материала заинтересованным лицам (определение 
предмета доказывания, распределения обязанностей по доказыванию и т. п.). 
Например, на практике судьи редко надлежащим образом фиксируют в опре-
делении о подготовке дела к судебному разбирательству юридически значи-
мые обстоятельства, распределяют обязанности по доказыванию, а зачастую 
указанные требования закона вообще не выполняют. Думается, необходимо 
обязать на уровне закона суд и лиц, участвующих в деле, окончательно фор-
мировать доказательственный материал на стадии подготовки дела к судеб-
ному разбирательству, закрепить «жесткое правило» раскрытия 
доказательств. Аналогично англосаксонскому праву установить жесткие и 
исключительные правила преодоления данного правила в стадии судебного 
разбирательства. Также следует деформализовать порядок собирания доказа-
тельств по гражданскому делу, в частности, наделить адвокатов правом ре-
ального истребования доказательств, необходимых для оказания помощи 
доверителю, как в отношении доверителя, так и других лиц. При этом необ-
ходимо закрепить в уголовном законе ответственность за злоупотребление 
данным правом адвокатом в случае причинения вреда доверителю и иным 
лицам. Более того, наделить экспертов, как государственных, так и негосу-
дарственных экспертных учреждений, при проведении внесудебных экспер-
тиз (данные доказательства расцениваются судом при рассмотрении дела как 
письменные доказательства) правом истребовать материалы уголовных, 
гражданских дел и дел об административных правонарушениях, а также лю-
бую информацию, необходимую для проведения экспертизы. При этом уго-
ловная ответственность эксперта за злоупотребление данным правом также 
должна быть установлена. В целях оптимизации отправления правосудия 
необходимо, на наш взгляд, наделить суд на уровне закона обязанностью ис-
требования необходимых доказательств по собственной инициативе, назна-
чения экспертизы, без которых невозможно правильное и своевременное 
рассмотрение дела по существу, если стороны не представили данные доказа-
тельства. В новом едином Гражданском процессуальном кодексе РФ пред-
ставляется правильным закрепить неисчерпывающий перечень средств 
доказывания. Следует установить правовой регламент электронных доказа-
тельств в виде отдельной нормы, в том числе и электронных процессуальных 
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документов7. В настоящее время Минюстом РФ подготовлен законопроект, 
устанавливающий порядок применения электронных документов в уголов-
ном, гражданском и арбитражном судопроизводстве, а также возможность 
использования электронных документов в качестве доказательств в суде. Со-
ответствующие поправки предлагается внести в Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ, АПК РФ и ГПК РФ. 

Представляется правильным установить конкретные исчерпывающие 
основания для назначения дополнительной и повторной судебных экспертиз. 
В качестве одного из оснований для проведения повторной экспертизы уста-
новить проверку достоверности ранее данного заключения, если заинтересо-
ванной стороне достоверно известно, что заключение эксперта не 
соответствует действительности, поскольку достоверность обстоятельств, 
устанавливающихся с использованием специальных познаний, может быть 
проверена или опровергнута только с использованием таких же (аналогич-
ных) средств доказывания. Кроме того, необходимо унифицировать и устано-
вить исчерпывающий перечень абсолютного и относительного 
свидетельского иммунитета, ибо в процессуальных кодексах перечни раз-
няться. При этом следует законодательно закрепить понятие «свидетельский 
иммунитет» в едином Гражданском процессуальном кодексе РФ. Что же ка-
сается правового регламента использования аудио- и видеозаписи, представ-
ляется правильным исключить использование указанных средств 
доказывания в цивилистическом судопроизводстве в том случае, когда запи-
си произведены при отсутствии осведомленности о записи лица, являющего-
ся объектом записи. Представляется правильным законодательно закрепить 
использование в гражданском судопроизводстве психофизиологической экс-
пертизы («детектора лжи») для опровержения показаний свидетелей и лиц, 
участвующих в деле. Кроме того, представляется правильным законодатель-
но закрепить уголовную ответственность за дачу заведомо ложных объясне-
ний и отказ от них для лиц, участвующих в деле. Данная мера будет 
способствовать установлению объективной истины по делу, станет установ-
ленной законом мерой борьбы с лицами, злоупотребляющими материальны-
ми и процессуальными правами, сутяжничеством и т. п. 

Остается надеяться, что в едином Гражданском процессуальном кодек-
се РФ, положения, выработанные наукой, будут учтены. 

                                                             
7 Достоинством правого регулирования является выделение в КАС РФ в качестве от-

дельных средств доказывания электронных документов, см. подробнее: Нахова Е.А. Проблемы 
электронных доказательств в цивилистическом процессе // Ленингр. юрид. журн. 2015. 
№ 4(42). С. 301–312. 
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ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ 
 
УДК 341.9:341.232.7 

Р. А. Ромашов, Л. А. Пасешникова  
 

Национальная культура России и мировая культура:  
проблемы интеграции и дезинтеграции в условиях  

глобализационных вызовов современности  
(аналитический обзор материалов XVI Международных  

Лихачевских научных чтений  
«Современные глобальные вызовы и национальные  

интересы». СПб.: СПбГУП, 19–21 июня 2016 г.)1 
 
Прошедшие на базе Санкт-Петербургского Гуманитарного университе-

та профсоюзов XVI Международные Лихачевские научные чтения «Совре-
менные глобальные вызовы и национальные интересы» в полной мере 
отражают те направления и тенденции под влиянием которых развивается со-
временный мир.  

Глобализационные процессы, которые еще недавно воспринимались в 
преимущественном контексте «диалога культур и партнерства цивилизаций», 
в последнее время обозначили вызовы и угрозы, заставляющие вернуться к 
таким форматам отношений между государствами, народами, культурами, 
как «национальное противостояние», «культурное отторжение», «силовое 
воздействие», «межгосударственная конфронтация», «холодная война». Че-
ловеческий мир в очередной раз демонстрирует хрупкость добрососедских 
отношений и реальность «переформатирования партнеров в противников». 

Участники XVI Лихачевских чтений в своих выступлениях постарались 
не только проанализировать закономерности состояния и развития современ-
ной человеческой цивилизации, но и наметить реальные пути оптимизации в 
сфере внутригосударственных и международных коммуникаций. 

                                                             
  © Ромашов Р.А., Пасешникова Л.А., 2016 
1 При реализации проекта XVI Международных Лихачевских научных чтений «Совре-

менные глобальные вызовы и национальные интересы» использовались средства государ-
ственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением 
Президента РФ от 01.04.2015 №79-рп и на основании конкурса проведенного обществом «Зна-
ние» Россия.  
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Тематическим дискурсом, определившим вариативность пленарных 
докладов, состоявшихся в первый день научного форума, стала проблемати-
ка, обозначенная в его тематическом названии: «Современные глобальные 
вызовы и национальные интересы».  

Руководитель секции философии, социологии, психологии и права От-
деления общественных наук РАН академик В.С. Степин подчеркнул, что 
национальные интересы изменяются в зависимости от исторического этапа 
развития того или иного типа общества. Трансформационные преобразования 
национальных культур наиболее радикальны, если видоизменяются фунда-
ментальные ценности, определяющие тип цивилизационного развития. Со-
временная эпоха обострения глобальных проблем, порожденных техногенной 
цивилизацией, все более настоятельно ставит вопрос о выборе новых страте-
гий развития. По мнению В.С. Степина, неолиберальная программа модерни-
зации не согласуется с реальными ситуациями сложившегося взаимодействия 
России и Запада, когда идеи равноправного сотрудничества постоянно натал-
киваются на стратегию доминирования США и стремления ограничить воз-
можности конкурентов. Копировать западный опыт технологического 
развития, как это предлагает неолиберальная стратегия, для нашей страны 
непродуктивно и в чем-то просто невозможно. Современная Россия должна 
ставить своей целью систематическое создание конкурентных технологий, 
удовлетворяющих требованиям экологической и антропологической защиты, 
а также выход на ведущее место мирового рынка технологий. Если мы хотим 
быть великой державой, тогда такого рода цели и соответствующие нацио-
нальные интересы должны быть не только обозначены, но и обеспечены ре-
альными инструментами вырабатываемой и проводимой государственной 
политики. 

В выступлении члена палаты лордов британского парламента 
К.Б. Мойнихена прозвучала антитеза, в соответствии с которой сегодняшнюю 
цивилизационно-культурную среду правильнее называть не мировым право-
вым порядком, а правовым беспорядком. В настоящее время глобализацион-
ные процессы ведут не к партнерству, а к конфронтации. ООН объективно 
лишена возможности поставить перед миром «увеличительное стекло», через 
которое каждое государство сможет лицезреть собственные проблемы. Су-
ществующий мир становится все более хрупким и непредсказуемым. По мне-
нию К.Б. Монихейма, современный западный радикализм, основанный на 
стремлении к нейтрализации России, является бесперспективным и деструк-
тивным направлением. Миру необходим компромисс. Реальную внешнюю 
угрозу представляет не Россия, а ИГИЛ. Нежелание со стороны стран Запад-
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ной Европы и США к выстраиванию компромиссных отношений с Россией 
может породить «глобальный джихад» уже в грядущем десятилетии. Спасти 
мир может только международное сотрудничество стран и народов, и к тако-
му сотрудничеству необходимо стремиться.  

Тезис о необходимости выработки новых договоренностей между 
представителями различных национальных культур поддержал в своем вы-
ступлении директор Московской школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва, академик А.Д. Некипелов. Было отмечено, что решение задачи построения 
мирового порядка непосредственным образом зависит от способности участ-
вующих сторон встать «над национальными интересами» и прийти к согласо-
ванию высказываемых точек зрения и выражаемых позиций.  

Экс-премьер-министр Пакистана Ш. Азиз, отметив снижение на со-
временном этапе эффективности ООН как инструмента предотвращения и 
разрешения международных конфликтов, акцентировал внимание на необхо-
димости форсирования межнационального и межкультурного диалога. По 
словам политика, «войны завтрашнего дня» будут связаны с различными 
участниками, не являющимися государствами в формально-юридическом 
смысле. Изменение мира влечет появление новых вызовов и угроз. При этом 
выработанные ранее средства и методы борьбы с традиционными войнами, 
равно как и технологии ведения военных действий между «признанными» 
государствами, в настоящий период утрачивают свою функциональность. 
Усиливающиеся миграционные процессы в ряде случаев выполняют роль 
«прикрытия экстремистских и террористических угроз». Для действенной 
борьбы с появляющимися угрозами необходимы мощные инновационные 
решения и новые мировые лидеры. 

В выступлении научного руководителя Института философии РАН, 
академика А.А. Гусейнова было отмечено, что произошло смещение акцентов 
в выстраивании парадигмы современного мироустройства. На смену глобали-
зации как интеграции культур под воздействием «общечеловеческих ценно-
стей» пришла глобализация, рассматриваемая в контексте соотнесенности 
наднациональных и национальных интересов. При этом не столь важно, что 
такое глобализация с точки зрения теоретической модели. Гораздо более зна-
чимо, кто решает проблему определения целей глобализационных процессов 
и определяет пути и средства достижения этих целей. В условиях существо-
вания объективных противоречий между глобальными вызовами всему чело-
вечеству и локализованными национальными интересами отдельных стран и 
народов, приобретает особую важность сохранение родовых признаков опре-
деляющих самоидентификацию той или иной национальной культуры. 
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Профессор Школы государственного управления им. Линдона 
Б. Джонсона при Техасском университете (Остин, США) Д.К. Гэлбрейт 
констатировал, что за 25 лет, прошедших со времени распада СССР и завер-
шения противоборства мировых систем капитализма и социализма, «мы ни-
чему не научились». В настоящее время «назрела революция отношений», в 
качестве предпосылки которой является трансформация «мира процветания в 
мир лишений». Сегодня человечество стоит на пороге необходимости реаль-
ного выбора: следует либо научиться оптимально использовать существую-
щие ресурсы жизнеобеспечения всем человечеством, либо приступить к 
«отключению» от доступа к этим ресурсам представителей стран, отнесен-
ных к так называемым «изгоям». По мнению Д.К. Гэлбрейта, среднестати-
стическое повышение уровня жизни членов общества непосредственным 
образом зависит от дальнейшего совершенствования систем социального 
обеспечения. «Мы должны научиться работать с системой существующих 
ограничителей, использовать человеческий капитал в тщательно организо-
ванных учреждениях, гарантировать всем стабильность и безопасность, со-
хранить природные ресурсы и нашу планету - настолько, насколько это 
возможно». 

Заместитель министра иностранных дел РФ, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Г.М. Гатилов в качестве одной из главных отличительных 
особенностей современности назвал глобальную конкуренцию, охватившую 
не только человеческий, научный и технологический потенциалы, но и став-
шую самостоятельным показателем цивилизационного измерения, все чаще 
воспринимаемого в качестве специфической формы соперничества ценностей 
и моделей развития. Очаги большинства актуальных международных кон-
фликтов находятся на границах «цивилизационных разломов», а контуры бу-
дущего мира все в большей степени определяет противостояние различных 
«цивилизационных блоков». В этой связи сегодня большое внимание уделя-
ется вопросам переосмысления подходов к реализации национальных инте-
ресов, обеспечения безопасности государства, общества и индивидуума. 
Противоречия, традиционно считавшиеся вызовами «третьей корзины», ина-
че говоря, проблемами гуманитарного измерения, в любой момент могут 
превратиться в ощутимую угрозу национальной безопасности. События в 
различных регионах мира, связанные с продвижением т.н. «цветных револю-
ций», наглядным образом подтверждают эту гипотезу. 

Директор Исследовательского института «TIGER» (Transformation, 
Integration and Globalization Economic Research) Университета Козьминского 
(Варшава, Польша) Г.В. Колодко отметил, что в долгосрочной перспективе 
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мировая социально ориентированная рыночная экономика представляется 
единственным разумным вариантом развития человечества. Социально-
рыночная модель подразумевает, что ядро экономической деятельности бази-
руется на праве частной собственности, мотивируется стремлением максими-
зировать прибыль и в то же время проникнуто заботой о социальной 
сплоченности. Власть рынка должна использоваться для содействия удовле-
творению нужд людей, а не просто для их эксплуатации. Поэтому социально-
рыночная экономика не просто несовместима с неолиберализмом, который 
служит интересам меньшинства за счет большинства, она противостоит ему. 
В настоящее время существует необходимость в прагматической координа-
ции национальной политики применительно к международным масштабам 
межнациональных коммуникаций. Все больше вызовов не могут быть разре-
шены ни на национальном уровне, даже если речь идет о таких могуществен-
ных странах, как Китай или США, ни на региональном уровне, например в 
Европейском союзе или Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН). Традиционного регулирования, осуществляемого в основном за 
счет вмешательства государства практически во все сферы жизнедеятельно-
сти общества, сегодня категорически недостаточно. 

Председатель Комитета Государственной думы РФ по науке и науко-
емким технологиям, академик В.А. Черешнев подчеркнул, что самого при-
стального внимания заслуживают имеющиеся и вновь формируемые знания о 
природе совершенно особых рисков, сопровождающих процесс определения 
приоритетов перспективного развития. Нежелание считаться с этими рисками 
– одна из причин грубых и зачастую непоправимых политических ошибок. 
Выбор приоритетов – это не только и не столько разрешение на какую-то де-
ятельность, сколько скрытый или явный запрет. Если быть предельно лако-
ничными, можно воспользоваться формулой: определение приоритета в 
сфере внутригосударственной или международной политики, а также при 
принятии геополитических стратегий – это умение сказать «нет». «Нет» все-
му тому, что по каким-то причинам не воспринимается как заслуживающее 
первоочередного внимания. Но если «нет» говорит государство или все ми-
ровое сообщество, отсекая тем самым все «ненужное»? Зачастую это «нет» 
звучит как приговор, не подлежащий обжалованию, знаменуя собой отказ в 
поддержке «неприоритетных» направлений. Причем, что очень важно подоб-
ного рода отказ в ряде случаев исходит от государства, еще не научившегося 
делиться своими правами, ресурсами и функциями с гражданским обще-
ством, которое в идеальном варианте должно было бы взять на свои плечи 
социальное бремя, брошенное государством. В сложившейся ситуации очень 
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многое зависит от пресловутого «человеческого фактора» конкретного руко-
водителя, способного выступать как «катализатором», так и «тормозом» об-
щественного развития. 

Директор Центра управления и государственной политики Карлтон-
ского университета (Канада), П. Дуткевич представил на рассмотрение 
участников форума ряд исходных посылок, определяющих содержание со-
временной политики индустриально развитых обществ. К таким посылкам 
следует относить: национальную идентичность и национальное государство, 
являющиеся источниками политической интеграции и общности; государство 
как оплот политической власти и управления социальной и экономической 
жизнью; легитимную власть в либеральной демократии, выражающуюся по-
средством формальных политических институтов, в особенности представи-
тельных собраний. Эти центральные положения, сосредоточенные вокруг 
роли государства, служат целям выработки и активации норм и процессов 
для осуществления управления и регулирования направлений социальной и 
экономической жизни. Сегодня политическим властям, выраженным в форме 
государственной бюрократии, становится все труднее определять политиче-
ские сообщества из центра, устанавливать и поддерживать границы властной 
юрисдикции и, наконец, использовать централизованную политическую 
власть для управления обществами, от которых бюрократическая власть все 
больше отдаляется.  

Развернувшаяся на следующий день Лихачевских чтений «панельная 
дискуссия» касалась «белых пятен международного права». 

В качестве целей, определяющих направленность научного диалога, 
ректором СПбГУП академиком А.С. Запесоцким были обозначены следую-
щие направления:  

- рассмотрение права в качестве относительно обособленной подсисте-
мы мировой культуры; 

- анализ связей, определяющих роль права в обществах с различными 
национальными культурными особенностями, выявление общности истори-
ческих корней права и культуры в целом; 

- исследование формальных и содержательных особенностей процес-
сов, происходящих в международных отношениях на современном этапе, 
определение степени адекватности им национального законодательства и 
международного права; 

- выявление «белых пятен» в области международного права, обуслов-
ливающих коллизионность и пробельность теории и практики международ-
но-правового регулирования.   
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Председатель Комитета Государственной думы РФ по конституци-
онному законодательству и государственному строительству, заслуженный 
юрист РФ В.Н. Плигин в своем выступлении подчеркнул диалектичность 
связи права и культуры. В качестве факторов, оказывающих существенное 
влияние на процессы развития современного международного права, им были 
обозначены следующие особенности: фрагментарность цивилизационной 
среды; множественность центров силы, формирующих структуру и опреде-
ляющих субстанциональную содержательность международных отношений; 
размывание смыслового наполнения и произвольное использование базовых 
категорий и терминов международного права (суверенитет, собственность, 
свобода). В качестве «белого пятна» В.Н. Плигиным была определена про-
блема коллизионности концепции прав человека с такими реалиями совре-
менных межнациональных отношений, как миграция, исчерпание 
материальных ресурсов жизнеобеспечения, неконтролируемое распростране-
ние обычных вооружений. 

Президент Международной организации прогресса (Вена, Австрия), 
профессор Г. Кехлер предложил взглянуть на международное право с точки 
зрения механизмов принуждения. Ввиду формального отсутствия таковых в 
непосредственном виде в материальном международном праве, эта роль 
должна быть отведена системе сдержек и противовесов. Однако будучи со-
зданной в рамках ООН такая система в современных реалиях дает сбои. В ка-
честве примера профессор Г. Кехлер привел роль Совета Безопасности ООН 
в обеспечении исполнения принципа Хартии ООН о запрете применения си-
лы на международной арене. В рамках Совета Безопасности ООН нарушается 
классический принцип права, согласно которому никто не может быть судьей 
в собственном деле, что создает ситуацию неэффективности международного 
права в ситуациях, связанных с предупреждением и разрешением вооружен-
ных конфликтов в межнациональной сфере. Также выступающий обратил 
внимание на деятельность Международного уголовного суда, который в пра-
вовом отношении обладает принудительной силой, в том числе и в отноше-
нии государств, не ратифицировавших Римский статут. Однако некоторые 
постоянные члены Совета Безопасности ООН сами не ратифицировали дан-
ный документ, что создает ситуацию логического противоречия общих прин-
ципов международного права и практики их реализации в 
межгосударственных отношениях. 

Судья Конституционного суда РФ, заслуженный юрист РФ Г.А. Га-
джиев в своем выступлении акцентировал внимание на противоречиях меж-
ду национальным и международным правом в вопросах обеспечения и 
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защиты прав человека, в частности политических прав осужденных. Своеоб-
разным «белым пятном» является ограниченная способность национальной 
правовой системы к восприятию и реализации всего созданного на междуна-
родном уровне каталога прав человека. При этом профессор Г.А. Гаджиев 
подчеркнул, что не видит необходимости в создании концепции «универ-
сального» международного права, создаваемого в рамках глобализационных 
процессов и выступающего в качестве «общечеловеческого правового абсо-
люта». Кризис соотношения международного и национального права вполне 
может быть преодолен в рамках существующих институциональных и функ-
циональных структур и механизмов.  

Директор Института государства и права РАН, академик А.Г. Лиси-
цын-Светланов высказал предложение о разделении корпуса международно-
го права на два больших блока. В первый блок, по мнению академика, 
должны войти общепризнанные принципы международного права, воспри-
нимаемые как ius cogens, и включенные в национальные правовые системы 
тем или иным способом. Второй блок образуют договоры, обязательные для 
государств, заключивших соответствующие соглашения – ius specialis. При 
этом эффективность правовых актов подобного рода зависит как от механиз-
мов и юридической техники договорного процесса, так и от воли участвую-
щих в согласительных процедурах сторон.  

Почетный профессор Института правоведения Венгерской академии 
наук Ч. Варга обратился к вопросам восприятия права как объекта, обладаю-
щего принудительной силой социального воздействия и вместе с тем являю-
щегося явлением диалектики, частью человеческой культуры. По мнению 
Ч. Варги, право – это одновременно итог деятельности человека и фактор, 
направляющий эту деятельность. Особое внимание профессор Ч. Варга обра-
тил на роль идеологии в формировании образа прав человека как объективно-
го фактора, наделенного узаконенной (легальной) принудительной силой в 
современном мире. 

Понятие политического преступления в контексте современного меж-
дународного права рассмотрел вице-президент Федеральной палаты адвока-
тов, заслуженный юрист РФ Г.М. Резник. Им была дана оригинальная 
интерпретация существующей системы иерархии прав человека, в которой в 
качестве основного было позиционировано право на человеческое достоин-
ство и свободу личности. В качестве инструмента преодоления «белых пя-
тен» в международном праве выступающий предложил использовать 
механизм легального толкования, позволяющий выстраивать связи между 
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принципами, ценностями, нормами и механизмами правотворческой и право-
применительной деятельности.   

Третий день XVI Лихачевских чтений был посвящен секционной рабо-
те. Ученые-юристы рассмотрели особенности формирования, структурирова-
ния и функционирования национального права в условиях глобализации, 
обозначили наиболее важные проблемы в данной области, наметили пути и 
обозначили средства оптимизации национальной правовой системы России в 
условиях продолжающейся внешнеполитической конфронтации. 

Заведующий сектором истории права, государства и политических 
учений Института государства и права РАН, профессор В.Г. Графский вы-
сказал мнение о том, что в последнее время усиливается просветительная 
роль правовой философии, которая признается одновременно областью по-
знания философского и правоведческого сегментов культуры. Главное досто-
инство философии права, по словам В.Г. Графского, заключено в ее 
способности настроить на проведение особого рода изучения и размышле-
ний, которые требуют от каждого человека мобилизации его индивидуальных 
усилий по освоению исторических или существующих взглядов на социаль-
ную роль права, а также способов их практического использования в опреде-
лении совокупного влияния права в избранной области социальных перемен 
со всем набором порождаемых ими последствий теоретического и практиче-
ского характера. Сопутствующий такому восприятию аналитический подход 
порождает затем задачу нового истолкования и понимания того, какова соци-
альная действенность права и как она проявляет себя в меняющихся условиях 
демократического государственного устройства.  

В выступлении профессора кафедры теории государства и права Мос-
ковского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина 
(МГЮА) О.В. Мартышина было предложено рассматривать глобализацию в 
качестве закономерного результата развития человечества. Вместе с тем было 
отмечено, что в рамках глобализационного процесса нередко сталкиваются 
интересы отдельных стран и народов. Сутью глобализации, по утверждению 
О.В. Мартышина, является не столько синтез цивилизаций, сколько экспан-
сия одной цивилизации – европейской, западной, капиталистической. В та-
ком понимании вестернизация служит синонимом глобализации. Однако ее 
очевидные успехи вовсе не означают, что проникновение европейской куль-
туры всегда, во всем и для всех было благом. Заимствование иностранных 
образцов в праве и политике сродни трансплантации органов в медицине, ко-
торая может привести к летальному исходу в случае отторжения. К этому 
процессу, если он не сводится к политической пропаганде, следует относить-
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ся с большой осторожностью. Забота каждого государства о своей безопасно-
сти естественна. Инстинкт самосохранения преобладает над стремлением со-
блюдать общечеловеческие ценности. В силу этого в ходе глобализации, так 
же как и в национальном вопросе, сосуществуют (в противоречивом и посто-
янно меняющемся сочетании) две тенденции – к объединению и разъедине-
нию, к унификации, единству и защите своей самобытности, 
самоопределению. Каждое государство стремится контролировать и опреде-
лять соотношение этих тенденций исходя из своих интересов. Таков один из 
важных аспектов политики права. 

Советник Конституционного суда РФ, главный научный сотрудник 
сектора теории права и государства Института государства и права РАН, 
профессор В.В. Лапаева уделила вниманию феномену «справедливость», рас-
сматриваемому в качестве одного из факторов глобальной и национальной 
безопасности. Понимание справедливости в юридическом контексте, по мне-
нию В.В. Лапаевой, зависит от типа правопонимания, которого он придержи-
вается. С позиций либертарно-юридического правопонимания 
(В.С. Нерсесянц) справедливость – это одна из составляющих правового 
принципа формального равенства, характеризующая результат упорядочива-
ния общественных отношений путем уравнивания людей в их свободе. В 
этом смысле под социальной справедливостью понимается не нравственная 
категория (как это принято в рамках юснатурализма), а искомый идеал пра-
вового устройства общества свободных индивидов. 

Профессор кафедры теории и истории государства и права Санкт-
Петербургского юридического института Академии Генеральной прокура-
туры России, заслуженный юрист РФ И.Л. Честнов, отметил, что наиболее 
важными моментами глобального мира являются его коммуникативное со-
держание и диффузия публичной власти, которая, в свою очередь, выступает 
политическим основанием социальности. Исходя из сказанного, можно сде-
лать вывод о коммуникативной природе права, предстающего в глобальном 
мире в качестве многогранного полиреферентного явления с ускользающим 
бытием. И.Л. Честнов полагает, что сегодня пришло (точнее – постепенно 
приходит) осознание того, что право суть конструкт власти, обусловленный 
«сопротивлением структуры», внешних факторов, осознаваемых как «струк-
турные ограничения». Право, как и вся социальность, конструируется вла-
стью в широком смысле слова – прежде всего, референтными группами, 
которые формируют социальные идентичности, в том числе предписывая со-
циальные (и правовые) статусы как фактическое положение людей, иденти-
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фицируемых с точки зрения принадлежности к определенной социальной 
группе. 

Профессор кафедры теории права и правоохранительной деятельно-
сти СПбГУП, заслуженный деятель науки Российской Федерации Р.А. Ро-
машов высказал ряд интересных идей, касающихся понимания и 
практического воплощения феномена «публичный интерес» в правовых 
культурах России и Запада. В качестве лейтмотива выступления был предло-
жен тезис, в соответствие с которым Российское государство и общество 
представляют собой субстанциональный продукт российской культуры, ко-
торая в силу собственной национальной идентичности не может быть отнесе-
на к европейской (западной). Применительно к Русскому (Российскому) 
государству понимание публичного интереса основывается на стремлении 
государственного аппарата к сохранению государственного порядка, выра-
женного в вертикали власти. При этом возникает (и в ряде случаев перераста-
ет в открытый конфликт) коллизия между субъективным интересом 
конкретного лица – главы государства, стремящегося удержать государство – 
«вещь» в своем владении, и публично-правовым интересом государства как 
объективного социально-политического явления. Независимо от формы 
правления, существовавшей в Российском государстве на разных историче-
ских этапах его развития, существовало две тенденции разрешения вышена-
званной коллизии, а именно – передача верховной власти по закону и по воле 
самого главы государства, назначающего собственного преемника. 

Проблеме партнерства и конфликта интересов в деятельности институ-
тов гражданского общества, рассматриваемых в контексте сопоставления 
национально-правовых культур России и Запада, уделил внимание директор 
Центра правового регулирования финансово-экономических отношений Фи-
нансового университета при Правительстве РФ, профессор К.Е. Сигалов. 
Отмечалось, что гражданское общество в своем классическом виде возникло 
как антитеза государству, его генезис находится в диалектическом противо-
речии с государством. По мере своего становления государство изымает из 
сферы гражданского общества наиболее «понравившиеся» институты, ставит 
их на службу. При этом государство трансформирует их, перевоплощает по-
рой до такой степени, что они теряют свой первоначальный облик. Обраще-
ние к гражданскому обществу и его институтам происходит у государства не 
постоянно, а дискретно – прежде всего в эпоху кризисов, в период либо угро-
зы отдельным государственным институтам, либо вообще угрозы всему су-
ществованию государственности. Там, где механизм поддержки государства 
гражданским обществом срабатывает, государство сохраняется. Там, где это-
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го не происходит, государство погибает. В настоящее время государство, 
гражданское общество и каждый человек и в России, и на Западе еще до кон-
ца не оценили реальность и размеры надвигающегося кризиса, а отсутствие 
консолидации порождает противоположные мнения о путях его преодоления. 

Заведующий кафедрой истории государства и права Самарской госу-
дарственной областной академии В.А. Токарев говорил о необходимости 
проведения исследований, основанных на понимании права как культурного 
феномена, предполагающих структурный анализ правовой реальности в каче-
стве знаковой системы, открывающей возможности для выявления взаимо-
связей права с иными элементами культуры. Кроме того, семиотический 
анализ структуры права позволяет выявить ее основания, остающиеся, как 
полагает В.А. Токарев, неизменными в любом культурном контексте. При 
этом речь, конечно, не идет о тотальном юридическом метаязыке, a priori 
навязываемом социальной реальности с каких-либо конъюнктурных позиций. 
Напротив, задача исследователя заключается в осмыслении разнообразия мо-
делей правового общения внутри отдельных юридических культур и между 
ними при сохранении в поле зрения универсальных оснований права. 

Подводя итоги и обобщая высказанные в ходе выступлений точки зре-
ния, вице-президент Федеральной палаты адвокатов, заслуженный юрист 
РФ Г.М. Резник отметил, что вопросы определения места и роли националь-
ного права в системе формирующегося наднационального права требуют 
своего дальнейшего обсуждения. Любой народ является частью международ-
ного сообщества и в таком понимании выступает в качестве носителя обще-
человеческих ценностей, получающих нормативное закрепление в актах и 
принципах международного права. Вместе с тем страны и народы, образую-
щие глобальную мировую цивилизацию, претендуют на собственную нацио-
нальную идентичность. Формирование многополярного мира происходит в 
условиях усиления глобализационных вызовов и многочисленных угроз, сре-
ди которых наибольшую опасность представляет международный терроризм. 
От того, насколько эффективно будут преодолеваться эти угрозы, в немалой 
степени зависит сохранение человечества и его дальнейшее цивилизационно-
культурное развитие. 
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АВТОРАМ СТАТЕЙ, ПРИСЫЛАЕМЫХ В ЖУРНАЛ 
 

К публикации в Ленинградском юридическом журнале принимаются  
статьи, отражающие широкий спектр вопросов современной юриспруденции. 

Необходимым условием публикации результатов научных работ для кандидат-
ских исследований является наличие отзыва научного руководителя. Рецензирование 
поступивших в редакцию материалов осуществляется в установленном редакцией по-
рядке. Редакция журнала оставляет за собой право отбора статей для публикации. 

Материалы, направляемые в редакцию по электронной почте  
lenjurnal@yandex.ru, должны быть представлены тремя файлами: 

1. Статья 

Объем статьи не менее 18 и не более 26 тыс. знаков с пробелами. Поля по 2,0 
см; красная строка – 1,0 см. Шрифт Times New Roman, для основного текста размер 
шрифта – 14 кегль, межстрочный интервал – 1,5 пт.; для литературы и примечаний – 
12 кегль, межстрочный интервал – 1,0 пт. 

Фамилия автора помещается в правом верхнем углу страницы над названием 
статьи. 

Ссылки на литературу оформляются постранично, нумерация сквозная. 

В конце статьи приводится список литературы (не менее 5–7 позиций). 

2. Автореферат 

Автореферат содержит: 

 название статьи и ФИО автора – на русском и английском языках;  

 аннотацию статьи на русском и английском языках объемом 300–350 знаков 
с пробелами;  

 ключевые слова и словосочетания (7–10 слов) на русском и английском 
языках.  

3. Сведения об авторе 

Фамилия, имя, отчество полностью, место работы и занимаемая должность, 
ученая степень, звание, почтовый адрес, электронный адрес, контактный телефон. 

В случае несоблюдения настоящих требований редакционная коллегия 
вправе не рассматривать рукопись. 

Статьи принимаются в течение года. 

Редакция оставляет за собой право вносить стилистическую и корректорскую 
правку (не меняющую смысл) авторского текста. 
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При передаче в журнал рукописи статьи для опубликования презюмируется 
передача автором права на размещение текста статьи на сайте журнала в системе Ин-
тернет. 

Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается. 

Гонорар за публикации не выплачивается. 

Редакционная коллегия: 

196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Петербургское ш., 10 
тел. 8 (812) 470-56-74, 8 (812) 451-83-49 
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