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12. История государства и права

2 . и С т о р и я  г о С у д а р С т в а  и  п р а в а

История становления института защиты прав ребёнка за рубежом
акулова Юлия александровна, студент
тобольская государственная социально-педагогическая академия им. д. и. Менделеева 

«Ребёнок» всегда являлся особым субъектом правоот-
ношения, права и свободы которого всегда зависели 

от воли родителей, а дальнейшем и от политики государ-
ства.

Ещё Домниций Ульпиан характеризовал ребёнка как 
личность с шаткой рассудительностью, поэтому права ре-
бёнка всегда требовали особой защиты государства.

Эта проблема прошла все периоды истории, задела все 
страны, но не потеряла свою актуальность и по сей день.

В древнем мире в основе практики воспитания детей 
лежала идея полной родительской власти (чаще отца) над 
ребёнком.

В римском праве власть отца была абсолютной и яв-
лялась строго национальным институтом римских гра-
ждан [1]

Именно глава семьи решал судьбу детей, оставить 
жизнь или же отдать в рабство, но постепенно происхо-
дило ослабление родительской власти, и ребёнок стано-
вился под защиту права.

Дети получили возможность жаловаться в магистрат, 
тем самым ограничив власть родителя над собой. В ин-
ституциях Юстиниана появилась запись о том, что роди-
тели в обязательном порядке должны были уплачивать 
издержки на воспитание детей. Отдельно были выделены 
незаконнорождённые, к примеру, дети-конкубины имели 
притязания об алиментах к обоим родителям, остальные 
же могли требовать выплаты только от матери или же её 
близких родственников.

Со временем расширялась и имущественная само-
стоятельность детей. В Гаевом кодексе указывается, 
что отец был обязан выделять сыну имущество — пе-
кулей, по достижении им 25 лет, и последний мог распо-
ряжаться им по своему усмотрению абсолютно законно, 
но в случае его смерти вся собственность закреплялась 
за родителем.

Также ребёнок получил право владения состоянием 
матери, на которое отец не мог претендовать, он лишь вы-
полнял роль регента.

Но всё выше сказанное относилось лишь к детям сво-
бодных, родившиеся, же в семьях рабов не имели никаких 
прав, их судьба полностью зависела от воли господина.

Безграничной власть отца являлась и в Древнем Китае. 
Там, родитель имел право продать ребёнка, но эта возмож-

ность распространялась лишь на младших детей, старший, 
же оставался дома и обладал рядом преимуществ перед 
остальными. Наказывались сыновья и внуки, пытавшиеся 
без разрешения отселиться от большой семьи или при-
своить часть семейного имущества.

Таким образом, можно сказать, что уже во времена го-
сподства Римского права началось становление детской 
гражданской правоспособности, а государству была при-
писана роль высшего опекуна.

Средневековье можно охарактеризовать как период 
со слабо развитой правовой защитой детства, жестокость 
в обращении была характерна для большинства законода-
тельных актов того периода.

Также как и в Риме, глава семьи играл огромную роль, 
так например, исторические памятники немецкого сред-
невекового законодательства утверждают за отцами 
право продавать детей в крайних случаях, во время го-
лода и лишь с некоторыми ограничениями в пользу прода-
ваемых. «Швабское зерцало» говорит, что отец во время 
нужды может по праву продать своих детей, но не в дом 
публичных женщин и не для убийства. В саксонских го-
родах закон предоставлял отцу право во время голода 
продавать и закладывать детей, но так, чтобы не было при 
этом опасности для их жизни и притеснения религиозных 
верований.

Отношение средневекового законодательства к дето-
убийству отличалось от современного в двух моментах: 
детоубийство рассматривалось как «нечто меньшее, чем 
убийство», но, с другой стороны, как нечто худшее, чем 
небрежность, приведшая к смерти. Тем самым внимание 
церкви было обращено не только на грех родителей, но 
и на благополучие ребенка. Родители не только должны 
были иметь добрые намерения, но и заботиться о ребенке 
в действительности. К примеру, Французская Салическая 
правда гласила:

«Параграф 1. XXIV. Если кто лишит жизни мальчика 
до 10 лет включительно и будет уличён, присуждается 
к уплате 600 сол».

«Параграф 4. Если кто лишит жизни ребёнка в утробе 
матери раньше, чем он получит имя, и это будет доказано, 
присуждается к оплате 100сол». [2]

В Германском праве средневековья — Каролине, 
1525 г. написано:
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«Ст. C XXX. Женщина, которая злоумышленно, тайно 
и по своей воле убьет своего ребёнка, уже получившего 
жизнь, будет согласно обычаю заживо погребена и забита 
кольями»

«Ст. C XXXIII. Если кто-нибудь изгонит живой плод 
у женщины путём насилия, вредной пищи или напитка, то 
мужчина должен быть казнён (путём отсечения головы) 
мечом, а женщина, хотя бы она учинила это сама над 
собой, должна быть утоплена или подвергнута иной смер-
тной казни» [3].

В Статутах Великого Княжества Литовского присутст-
вует статья:

«Раздел 11.10. Если бы кто-нибудь из-за голода продал 
в рабство…своего сына, то такой договор не должен иметь 
силы, и когда прекратится голод, тот человек, достав деньги, 
отдаст их кредитору, а сам снова станет свободным» [4].

В целом можно сказать, что на средневековом праве 
лежал теократический отпечаток, религия занимала в то 
время одну из главенствующих позиций. Развитие право-
способности детей происходило не очень интенсивно, т. к. 
ребёнок выступал в качестве товара или раб. силы и роди-
тели распоряжались им по своему усмотрению.

Более остро вопрос о правоспособности детей стоял 
в новое время. Именно в этот период общество стало 
особо яро защищать права ребёнка по средствам раз-
личных НПА или разнообразных общественных органи-
заций.

К примеру, Французский Гражданский кодекс 1804 г. 
говорит о правах ребёнка так:

«Параграф 372. Ребёнок находится под властью роди-
телей до того, как станет совершеннолетним, или прио-
бретёт полную дееспособность».

«Параграф 375. Отец, у которого имеются достаточные 
и серьёзные основания сомневаться в достойном пове-
дении своего ребёнка, обладает следующим средством для 
его наказания:

Параграф 376. Если ребёнку исполнилось 16 лет, то 
отец может поместить его в тюрьму на срок, который, од-
нако, не может превышать одного месяца. Во исполнении 

этого президент окружного суда обязан выдать ордер на 
его содержание в тюрьме по требованию отца.

Параграф 377. Если ребёнку до 16 лет, отец может 
только попросить поместить ребёнка в тюрьму. Причём 
такое прошение органы власти должны рассмотреть 
и принять решение: удовлетворить или отклонить».

В описанных выше ситуациях от судей не требовались 
никакие письменные документ, совершенно не соблюда-
лись какие-либо формальности (кроме выдачи ордера). 
В те времена заключение ребёнка под стражу считалось 
нормой, и объяснять это каким-либо образом не требова-
лось. Всю структуру власти отца над семьёй можно соот-
нести с patria potestas домовладыки в римском праве.

Статистика нарушения прав ребёнка того времени 
была внушительной. Например, в Лондоне были офици-
ально зарегистрированы 762 случая, из них: голодание 
(81), опасная жестокость (130), заброшенность (30), 
оставление ребёнка на произвол судьбы (70) и др. Было 
вынесено 120 приговоров.

Всё это способствовало образованию различных орга-
низаций защищающих права ребёнка:

Лондонское общество по предотвращению жестокости 
по отношению к детям (1884)

Нью-Йоркское общество предупреждение жестокого 
обращения с детьми (1871)

Союз защиты детей от использования и жестокого об-
ращения, образованный в Германии (1898) и др.

В 1899 г. был образован первый детский суд, разби-
рающий исключительно дела связанные с несовершенно-
летними. Введены понятия «виновный» и «правонаруши-
тель», отличающиеся от статуса «преступник».

Из выше изложенного можно сделать вывод, что к на-
чалу эпохи нового времени права ребёнка по-прежнему 
носили авторитарный характер по отношению к роди-
телям, отец обладал большими полномочиями, но уже 
ближе к завершению этого периода общество становится 
на защиту правоспособности детей посредствам введения 
различных законопроектов и действиями общественных 
организаций.
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В статье рассматривается развитие теорий сущности юридического лица в России. Проводится краткий 
анализ исследовательских работ отечественных ученых-цивилистов по заявленной теме. Выявляются и ос-
вещаются основные теоретические научные направления, общие характерные черты каждого подхода, 
в контексте отдельного периода.

Ключевые слова: юридическое лицо, понятие (сущность) юридического лица, теория фикции, теория со-
циальной реальности, признаки юридического лица.

Весь процесс формирования и развития понятия юриди-
ческого лица в России можно условно разбить на три 

основных периода: складывание и теоретическое офор-
мление понятия юридического лица в XIX — начале 
XX вв.; юридическое лицо в свете подходов советских ци-
вилистов; взгляды современных российских ученых-юри-
стов на понятие юридического лица.

1. В XIX — начале XX вв. под влиянием развития до-
ктрины правового позитивизма, сформировалось и пре-
обладало два направления в понимании сущности юри-
дического лица — теория фикции (олицетворения), где 
юридическое лицо считалось искусственным субъектом, 
созданным правом (абстрактно, в воображении) и приме-
няемым к реальным общественным явлениям; и, доктрина 
социальной реальности, в соответствии с которой юриди-
ческое лицо рассматривалось как объективная социальная 
реальность, осуществляющая разного рода деятельность 
от своего имени заинтересованными людьми [См.: 15].

К числу приверженцев теории фикции можно от-
нести Г. Ф. Шершеневича, А. М. Гуляева, Е. Н. Тру-
бецкого, И. М. Тютрюмова. Так, например, по 
мнению Г. Ф. Шершеневича, юридическое лицо есть 
«искусственный субъект (фиктивный субъект, вообра-
жаемое лицо), который становится центром юридических 
отношений, преследующих общую цель, юридическим 
средством обособления и достижения экономических ин-
тересов многих людей» [33, с. 89].

К сторонникам доктрины социальной реальности можно 
причислить Д. И. Мейера, Н. С. Суворова, И. А. Покров-
ского, В. И. Синайского, А. И. Каминку. Высказываясь 
в пользу своих взглядов, И. А. Покровский подчеркивал, 
что: «Юридическое лицо не есть что-то мертвое и безжиз-
ненное — это некая социальная реальность, живая кле-
точка социального организма. Жизненность и активность 
ему придает воля корпорации или учредителя, продолжа-
ющая одушевлять созданное ею учреждение» [20, с. 157–
158].

Особый взгляд на сущность юридического лица, пред-
ставил Н. Л. Дювернуа. Знаток римского права, Н. Л. Дю-
вернуа полагал, что: «Реальность юридического лица 
имеет не физический, а правовой характер. Их юридиче-
ская личность устанавливается методом юридическим, как 
отдельные люди, так и союзы людей суть лица в смысле 

права…» [12, с. 257–276]. Ввиду чего, он был не согласен 
с делением правоспособных лиц на физические и юриди-
ческие, считая, что законодательство и практика вполне 
могут обходиться терминами лицо или субъект права.

Свое индивидуальное развитие получило другое тео-
ретическое направление, в котором юридическое лицо 
представлялось как «технико-правовая конструкция». 
Так, Н. М. Коркунов, сводил свою мысль к тому, что но-
сителем права может быть только человек, а юриди-
ческое лицо — это всего лишь способ существования 
правовых отношений людей, входящих в его состав. По 
мнению Н. М. Коркунова, цель юридического лица — 
те же человеческие интересы, только общие для опре-
деленной группы людей. Деятельность юридического 
лица — это деятельность его членов или их представи-
телей. Воля юридического лица — это воля отдельных 
личностей [См.: 16, с. 163; 17, с. 209–211]. На осно-
вании своих воззрений, автор заключает: «Юридическое 
лицо — это не более, как особый технический прием, 
упрощающий определение взаимных отношений заинте-
ресованных при этом людей» [17, с. 210]. Аналогичных 
взглядов придерживался В. Б. Ельяшевич [13, с. 329–
332, 449–454],

2. В период существования Советской власти, где 
фактически было одно юридическое лицо — государство 
(как единственный хозяйственный собственник), отече-
ственные цивилисты пытались раскрыть и обосновать 
сущность юридического лица в рамках сложившейся со-
циально-экономической действительности. Следствием 
чего, стало появление ряда теорий, где юридическое лицо 
рассматривалось в плоскости возникновения и развития 
государственных коллективных образований (учреждений, 
предприятий). Из числа прочих можно выделить теории го-
сударственного треста (А. В. Венедиктов, Е. А. Фпейшиц, 
Б. С. Мартынов) теории государства (С. А. Аскназий), ад-
министрации (С. Ф. Кечекьян), директора (Ю. К. Тол-
стой), коллектива (А. В. Венедиктов, В. П. Мозолин, 
В. А. Мусин, О. С. Иоффе, Ю. Х. Калмыков, Г. К. Мат-
веев), организации (О. А. Красавчиков), теорию правового 
средства (Б. И. Пугинский), концепцию В. П. Грибанова. 
Центральное место в перечисленных теориях занимал во-
прос первоисточника субъекта права — кто стоит за юри-
дическим лицом и определяет его волю (государство, или 

2. История государства и права
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коллектив). Несмотря на ряд различий во взглядах, боль-
шинство теорий по своему содержанию, во многом своди-
лись к интерпретации хозяйственного правового взаимо-
отношения государства, коллектива, и административного 
аппарата. В данном свете, ключевой обобщающей форму-
лировкой понятия юридического лица, соответствующей 
реалиям ведения социалистического хозяйства, может 
служить точка зрения А. В. Венедиктова. Он отмечал, что 
«за государственным юридическим лицом, кроме совет-
ского государства и назначенного им руководителя, стоит 
весь коллектив рабочих и служащих данного предприятия. 
Именно трудовой коллектив, основанный на общности 
целей и принципах сотрудничества, сочетает интересы от-
дельного предприятия и народного хозяйства, интересы 
человека и общества в целом» [См.: 7].

В тоже время, обращая внимание на внутреннюю сто-
рону (конструкцию) юридического лица (независящую 
от социально-политической и экономической фор-
мации), советские цивилисты выделяли ряд определя-
ющих признаков, которыми непременно должно наде-
ляется юридическое лицо. В пример можно привести 
определение В. П. Грибанова, в соответствии с которым, 
«юридическое лицо есть организация, обладающая опре-
деленной совокупностью таких материальных и правовых 
признаков, как организационное единство, имущест-
венная обособленность, выступление в обороте от своего 
имени, самостоятельная имущественная ответственность, 
способность выступать истцом или ответчиком в арби-
тражном процессе» [11, с. 44–45].

Развивая концепции правоведов конца XIX — на-
чала XX вв., о юридическом лице как реальном субъекте 
права (социальной реальности), советские цивилисты 
(Д. М. Генкин, С. Н. Братусь, Б. Б. Черепахин, В. А. Рах-
милович) пришли к выводу, что «юридическое лицо есть 
социальная реальность, носитель самостоятельных гра-
жданских прав и обязанностей, наделенный имуществом 
для осуществления возложенных на него задач» [8, с. 91–
92; 4, с. 46, 67; 5, с. 65–69; 31, с. 46; 23, с. 113–118]. 
В тоже время, Д. М. Генкин, допускал возможность суще-
ствования негосударственных юридических лиц (коопера-
тивных организаций) [9, с. 9].

Не остались в стороне и юристы, отвергавшие само 
понятие юридического лица (И. А. Танчук [См.: 30], 
В. В. Лаптев [См.: 19]), В частности, утверждалось, что 
для хозяйственного права категория юридического лица 
неприемлема, поскольку отражает абстрактные права 
и обязанности. Взамен, предлагалось ввести понятия 
субъект хозяйственного права, хозяйственный орган 
и орган хозяйственного руководства, которые в отличие 
от юридического лица, могут использоваться в хозяйст-
венных отношениях, как по горизонтали, так и по верти-
кали [См.: 16, с. 172–173].

В целом, научные разработки советских ученых спо-
собствовали дальнейшему развитию и совершенство-
ванию правовой науки о юридических лицах. Например, 
Е. К. Замотаева, дает высокую оценку трудам Б. И. Пу-

гинского [См.: 22] и О. А. Красавчикова [См.: 18]. По ее 
мнению, научная ценность теорий советских ученый со-
стоит в том, что в них указывается два важнейших при-
знака, характеризующих социально-правовую при-
роду юридического лица. «Первый признак, — как 
поясняет Е. К. Замотаева, — функциональное предназ-
начение юридического лица, заключающееся в осущест-
влении хозяйственной (предпринимательской, промыш-
ленной, производственной и т. п.) деятельности. Второй 
признак — цель, ради которой учреждается юридиче-
ское лицо (получение дохода (прибыли) и последующем 
его (ее) распределении между участниками юридического 
лица)» [14, с. 17–20].

Высокой степенью заслуги отмечены и другие ра-
боты советских ученых-юристов. О. А. Серова считает, 
что одной из наиболее значимых, с точки зрения воз-
можности современного использования, выступает кон-
цепция В. С. Якушева [См.: 33]. Концепция определяет, 
что «фигура юридического лица исторически сформиро-
валась под воздействием товарно-денежных отношений 
и наиболее характерные его (лица) свойства (признаки) 
отразили именно потребности обмена» [Цит. по: 26, с. 24]. 
Рассматривая категорию юридического лица с позиции 
целесообразности использования данной конструкции 
в определенный исторический промежуток развития гра-
жданских правоотношений, В. С. Якушев, делает вывод: 
«Социальное образование в образе юридического лица 
возникает по воле компетентного органа, которому дано 
право решать вопрос о круге организаций на уровне юри-
дического лица» [Цит. по: 26, с. 25]. Помимо всего про-
чего, следует заметить, что многие положения теорий со-
ветских цивилистов нашли свое практическое отражение 
в законодательстве РФ первой половины 90-х гг.

3. В современный период развития отечественной ци-
вилистики также предпринимаются попытки определения 
сущности юридического лица. «При этом, — как пола-
гает О. А. Серова, — исследователи, по сути, остаются на 
тех же позициях, что и их предшественники: либо обосно-
вывают фиктивность правовой категории «юридическое 
лицо», либо высказывают доводы в поддержку идеалисти-
ческих построений» [26, с. 25]. В современной россий-
ской юридической науке также есть сторонники теории 
фикций, или теории олицетворения. Например, Е. В. Бог-
данов [См.: 3], И. П. Грешников [См.: 10] и др. Более того, 
как отмечает Н. В. Козлова, действующее законодатель-
ство РФ рассматривает юридическое лицо преимущест-
венно с позиций теории фикции: «как правовое средство, 
прием юридической техники, искусственный субъект 
права, возникающий только после его государственной 
регистрации» [16, с. 183]. Вместе с тем, автором подчер-
кивается, что «в современных условиях все большее рас-
пространение получает взгляд на юридическое лицо как 
на реальный субъект права», поскольку «объяснение 
сущности юридического с позиций теории фикции нельзя 
признать удовлетворительным» [16, с. 186]. В соответ-
ствии со своими взглядами, Н. В. Козлова характеризует 



5

юридическое лицо (с точки зрения современной юриди-
ческой науки) как «созданный в соответствии с законом 
для определенных целей реальный субъект права, кото-
рому могут принадлежать имущественные и некоторые 
личные неимущественные права и обязанности, приме-
нимые к его искусственной природе» [16, с. 289].

Рассматривая современный этап развития российской 
цивилистики, нельзя не отметить, что с переходом к ры-
ночной экономике, вопрос о сущности юридического лица 
стал особенно актуальным. Ввиду чего, в работах многих 
правоведов определение юридического лица несколько 
расширено в сторону имущественного статуса различных 
организаций, характера приобретаемых ими прав и обя-
занностей, пределов участия в процессе гражданского 
правоотношения. Особый статус значимости приобре-
тают работы, в которых феномен юридического лица рас-
сматривается с разных точек зрения. Например, диф-
ференцированный подход — рассмотрение отдельных 
аспектов конструкции юридического лица, в контексте 
правового регулирования отдельных явлений граждан-
ского оборота (Е. А. Суханов, В. А. Рахмилович [См.: 24], 
В. Ф. Попондопуло [См.: 21], Ю. В. Стройкина [См.: 28], 
Т. В. Сойфер [См.: 27]). Межотраслевой подход — выяв-
ление правового статуса юридического лица в отдельно 
взятых профильных организациях (военные организации, 
общественные, муниципальные образования) (В. В. Ба-
раненков, Ю. А. Саввинова [См.: 25], О. А. Ястребов [См.: 
34], Е. Ю. Валявина [См.: 6]); интегративный, комплек-
сный подход (Н. В. Козлова, С. И. Архипов, О. А. Серова).

Например, Е. А. Суханов, полагает, что «современная 
коммерческая практика содержит много доводов в пользу 
теории «целевого имущества», объясняющей сущность 
юридического лица как персонифицированного имуще-
ства, специально предназначенного для участия в гра-
жданском или торговом (коммерческом) обороте» [29, с. 
76].

В свою очередь, В. В. Бараненков, рассматривая во-
енную организацию как юридическое лицо (выявляя ста-
тусообразующие признаки), приходит к выводу, что «в со-
ответствии с действующим законодательством, статусом 
юридического лица может обладать Федеральная по-
граничная служба РФ (как центральный аппарат), вузы, 
региональные управления, другие соединения и части 
центрального подчинения (а не все воинские части до по-
граничного отряда включительно, как было ранее)» [2, c. 
170–171].

С. И. Архипов, являясь сторонником интегративного 
подхода, отмечает, что данная точка зрения позволит сое-
динить разные ракурсы (стороны) исследования феномена 
юридического лица, посредством чего, создать целостное 
представление о нем. Рассматривая в отдельности обще-
социальную, общеправовую и институциональную сущ-
ность юридического лица, С. И. Архипов, суммируя свои 
выводы, подводит итог: «юридическое лицо есть субъект 
права, создаваемый путем обособления качеств, свойств, 
иных элементов правовой личности человека и их объеди-

нения в другой форме (в рамках иной по отношению к че-
ловеку правовой внешности), приложимой к государству, 
муниципальным образованиям, частным корпорациям, 
иным социальным субъектам, отвечающим требованиям 
волеспособности и целостности (единства)» [1, с. 86].

Таким образом, в XIX — начале XX вв., отвечая на за-
просы времени, оформляются научные теоретические на-
правления в вопросе становления и развития института 
юридического лица. Появляются разные подходы к по-
ниманию сущности (дефиниции) юридического лица, что, 
в свою очередь, может говорить о весьма большой мно-
гогранности рассматриваемого социально-обществен-
ного явления. Среди прочих, особое развитие получили 
теории фикции, социальной реальности, «технико-пра-
вовой конструкции». Особая заслуга российских пра-
воведов заключалась в прикладном характере вырабо-
танных теорий. Произошло «перенесение дискуссии 
о понятии и сущности юридического лица из сферы отвле-
ченных и абстрактных рассуждений идеалистической фи-
лософии в область публичного и частного, гражданского 
права» [16, с. 165].

В советский период, помимо существующих, появля-
ются концепции, объясняющие сущность юридического 
лица с точки зрения идеологического контекста, реалий 
социально-экономической действительности. В тео-
риях треста, государства, администрации, коллектива, 
и др., именно трудовой коллектив изображается как суб-
страт организации — юридического лица. В тоже время, 
одной из заслуг советских ученых, является указание на 
необходимость определения истинного правового источ-
ника: «кто именно действует в рамках конструкции юри-
дического лица, чьи действия рассматриваются в качестве 
действий самого юридического лица».

Современный этап формирования отечественной ци-
вилистики, в связи с социально-экономическими измене-
ниями в стране, получил новый толчок развития научных 
подходов, объясняющих природу юридического лица. 
Предпринимаются попытки по-новому оценить и ос-
мыслить этот правовой феномен. Рассматривая объект 
своего исследования с разных ракурсов, акцентируя вни-
мание на отдельных составляющих внешней и внутренней 
конструкции, современные юристы стремятся расши-
рить понимание сущности юридического лица, привести 
его в надлежащее практическое соответствие с реалиями 
жизни (правовой сферы, социально-экономической и др.). 
В силу чего, вполне закономерным итогом может выгля-
деть появление в современной цивилистике ряда новых 
подходов, например, дифференцированный подход, межо-
траслевой, интегративный.

Подвести итог, на наш взгляд, целесообразно сло-
вами О. А. Серовой, которые, как представляется, на-
иболее точно отображают целостную картину исто-
рического развития правовой мысли отечественных 
цивилистов в вопросе понимания юридического лица. 
«Любая теория, — отмечается О. А. Серовой, — имеет 
право на существование с той или иной степенью зна-

2. История государства и права
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чимости для определения правовой сущности такого фе-
номена правовой действительности, как юридическое 
лицо» [26, с. 39]. В тоже время, автором подчеркивается, 
что «ни одна из них (теорий) не может дать исчерпыва-
ющую характеристику данного явления, так как исследу-
емая конструкция постоянно находится в развитии в связи 

с меняющимися условиями экономического оборота и со-
циальной действительности» [26, с. 39]. Данное высказы-
вание с очевидной наглядностью предопределят необхо-
димость дальнейшего развития разносторонних научных 
подходов к понятию юридического лица в системе гра-
жданского права РФ.
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Проблемы государства и права в Судебнике Смбата Спарапета
Зурначян авак Сергеевич, старший преподаватель
Магнитогорский филиал российской академии государственной службы и народного хозяйства при президенте рФ  
(челябинская обл.) 

Вследствие нашествия в 13 веке монголов и длитель-
ного периода персидского и турецкого господства над 

армянскими землями, развитие государственности, эко-
номики и права в самой Армении было подвергнуто со-
крушительному разрушению. После падения армянских 
государств на территории Армении (XI — XII вв.) незави-
симая армянская государственность начала возрождаться 
за пределами исторической Армении — в Киликии, куда 
переселилось за тот же период значительное количество 
армян. Киликия находилась на юго-восточной оконеч-
ности Малой Азии, на берегу Средиземного моря.

Киликийское армянское государство было образовано 
1080 году и просуществовало около трехсот лет до 1375 
года, составив ярчайшую и славную часть истории армян-
ского народа, а также истории армянского государства 
и права.

Смбатом Спарапетом — армянским военачальником, 
государственным деятелем, дипломатом, правоведом 
и историком, братом царя Киликийского армянского го-
сударства, в 1265 году был составлен новый армянский 
Судебник, ставший ярким памятником армянского права 
и призванный регулировать возникающие правовые отно-
шения. Судебник использовался в Киликийской Армении 
до самого распада этого царства.

Оснований для принятия этого акта было несколько 
и все они тесно связаны с историей Киликийского госу-
дарства. До момента принятия этого Судебника на тер-
ритории Киликийской Армении силу обязательного за-
кона и основного источника права имел судебник Мхитара 

Гоша, который уже перестал отвечать требованиям вре-
мени, а также сложившемся в Киликии государственному 
строю и изменившимся феодальным отношениям.

Еще одной причиной, побудившей создать новый Су-
дебник, послужило то, что Мхитар Гош написал свой до-
кумент на древнеармянском языке-грабаре, которым уже 
не пользовалось подавляющее большинство населения 
Киликийского Армянского государства. И, Смбат Спа-
рапет, разумно сделав вывод о том, что непонимание за-
конов одна из причин их неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения не только со стороны населения, но 
и правоприменителей, предложил Судебник на понятном 
и доступном языке.

В качестве источников рассматриваемого Судебника 
были применены как нормы обычного права, так и нормы 
канонического права. Однако, основным источником 
стали нормы Судебника Мхитара Гоша.

Вопрос о соотношении этих двух памятников армян-
ского права до настоящего времени является спорным. 
Так, согласно одной точки зрения Судебник Смбата Спа-
рапета является простым переводом Судебника Мхи-
тара Гоша с древнеармянского языка на киликийский 
говор армянского языка, с некоторыми видоизменениями 
под современные Смбату условия, сложившиеся в Кили-
кийском государстве [7, с. 41–42]. В качестве подтвер-
ждения своей позиции сторонники этой точки зрения при-
водят цитату из Введения к самому Судебнику: «Теперь 
я, Смбат … своим старческим умом вложил много труда 
в сей судебник, ибо он был настолько искажен и его древ-
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неармянский язык настолько отошел от нынешнего, что 
стал совершенно непонятен и негоден для пользования…. 
И я, … премного потрудился над тем, чтобы переложить 
эту книгу со старого, недоступного языка на наш сладкоз-
вучный и общепринятый язык» [1, с. 463].

Говоря о своем подходе к первоисточникам, Смбат 
Спарапет во Введении к Судебнику писал: «взяв сер-
дцевину, я изложил их вкратце» [1, с. 464]. Видимо, поэ-
тому, вторая группа ученых, указывает, что это не просто 
перевод, а краткое переложение Судебника Мхитара 
Гоша [1, с. 441].

Третья группа ученых придерживается той точки 
зрения, что, несмотря на использование большего количе-
ства источников, основным из которых являлся Судебник 
Мхитара Гоша, Смбат Спарапет создал самостоятельный 
правовой акт [1, с. 441; 4, с. 90–95; 6, с. 196–197].

Мы придерживаемся третьей точки зрения и считаем, 
что Судебник Смбата Спарапета соответствует всем ха-
рактеристикам самостоятельного документа, как по своей 
сущности, так и по содержанию. Смбат Спарапет не 
только переводил и сокращал текст законов Гоша и других 
используемых источников, но и нередко вносил в них из-
менения, перерабатывал, дополнял новыми нормами, ак-
туальными для сложившихся общественно-политических 
и экономических отношений в Киликийской Армении. 
Смбатом Спарапетом была осуществлена большая пра-
вотворческая работа. Он указывал, что «написал я сей 
Судебник для упрочения святой церкви и благоденствия 
страны, а также мирских судей и царей» [1, с. 464]. Есте-
ственно, что для достижения целей по созданию коди-
фицированного правового акта, который должен приме-
няться на территории армянского государства, должны 
быть положены в первую очередь источники армянского 
права, в то числе и Судебник Мхитара Гоша, который 
применялся на территории Киликийского государства 
и его нормы были знакомы местным властям и населению.

Судебник Смбата является кодифицированным актом, 
содержащим 202 статьи, которые сгруппированы в восемь 
глав: «О царях и их детях, ишханах (князьях), рыцарях, 
священнослужителях и других, подвластных царю»; «На-
следственное право»; «Семейное право»; «О залоговом 
и ином имущественном праве»; «Торговое право; «Право 
завещания»; «Право рабовладения»; «Право на возме-
щение за ущерб и убытки». Как видно, из названий глав, 
Смбат Спарапет постарался сгруппировать статьи своего 
Судебника по предмету правового регулирования. Прове-
денный анализ текста Судебника позволяет сделать вывод, 
что этот принцип соблюден не во всем документе, но сама 
идея и ее, пусть и частичное, применение является дости-
жением армянской правовой мысли.

В тексте своего Судебника Смбат Спарапет, в от-
личие от Мхитара Гоша, устанавливал приоритет свет-
ской власти по отношению к церковной. Это объясняется 
устройством Киликии, где армянское духовенство обла-
дало властью только в вопросах вероисповедания и мо-
рали. Та исключительная властью, которую духовенство 

имело в Армении, ярко отражалось в структуре Судебника 
Мхитара Гоша, где церковная власть стоят выше светской 
и именно с норм о церковном праве начинается Судебник 
Гоша. В Киликии светская власть в лице царя и его вас-
салов подчинила себе практически всю область правоот-
ношений, а оставшееся в качестве привилегированного 
класса духовенство и послушная церковь были одними из 
основ Киликийского государства.

Государственный суверенитет Смбат отождествлял 
с личностью царя, который как носитель верховной власти, 
обладал исключительными полномочиями. Согласно 
статье 1 Судебника «Царь может и в здравии и в свой 
смертный час завещать и принимать решения, отдавать 
горы и поля и все земли кому только пожелает, причем 
ни его дети, ни кто другой не имеют права препятствовать 
этому… Царь один имеет право чеканить монету, строить 
города и крепости, возводить мосты через большие реки 
и строить приюты на больших дорогах и горных переходах 
страны» [1, с. 465].

Несмотря на то, что царь, по сути, обладал безгранич-
ными возможностями, он был обязан в своей деятель-
ности руководствоваться законами и определенными ог-
раничениями. Так, Смбат писал, что «незаконно, чтобы 
царь внебрачно жил с любовницей, ибо он стоит на одной 
ступени с Богом и патриархом. Пусть он вступает в за-
конный брак» [1, с. 465]. За нарушение этих правил и не-
исполнения обязанности по защите своих поданных и за-
боте о них царь мог быть наказан свержением со стороны 
Бога или народа.

Статья первая Судебника «О царях и их детях» регу-
лировала также очень важный вопрос, связанный с на-
следованием престола. Устанавливался принцип, со-
гласно которому после смерти царя наследовал престол 
его старший сын. Но в этой же статье предусматривается, 
что «отец все же должен для блага страны внимательно 
проверить, с одобрения всех своих областей и областных 
начальников и святой церкви, чтобы они возвели на цар-
ский трон того из сыновей, который им приемлем…» [1, с. 
464]. Таким образом, получается, что царь являлся вы-
борным лицом. Эта двоякость показывает, что с одной 
стороны Смбат был сторонником абсолютизма и цен-
трализованной монархии, но при этом старался учесть 
старую тенденцию армянских нахараров (феодалов), же-
лавших видеть на троне избранного ими и подчиняюще-
гося им царя.

Но не только и не столько этот факт является приме-
чательным. Большим прорывом стало то, что Смбат, в от-
личие от Мхитара Гоша, фактически отстранил от воз-
можности взойти на престол братьев царя. Напомним, что 
Смбат Спарапет был братом царя Киликийского армян-
ского государства и при сохранении норм Судебника Мхи-
тара Гоша мог бы претендовать на престол.

Однако, как отмечают специалисты, фактически 
же в Армении, в том числе и Киликийской, действовал 
принцип первородства, основанный на нормах обычного 
права, когда престол наследовал старший сын. А компро-
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миссные положения Судебника Гоша об избрании царя из 
братьев или Судебника Смбата о выборе царя из сыновей 
остались лишь на бумаге и на практике не применялись [6, 
с. 210–211].

До принятия Судебника Смбата первородная дочь царя 
не имела права наследовать престол. Однако и в этом во-
просе Смбат сделал большой шаг вперед — «… в случае 
если вообще нет царского сына, а только дочь, то отец 
может короновать ее на царство…». При этом, устанав-
ливалось четкое условие, что ее сыновья уже не имеют 
право наследования престола [1, с. 465]. В случае же, 
если у царя вообще нет детей, то к престолу призываются 
сыновья его братьев

Смбат Спарапет установил нормы, которые санкцио-
нировали и оформляли сложившиеся сословные порядки 
периода развитого феодализма. При этом, по сравнению 
с Мхитаром Гошем, Смбат сильно подчеркивал значение 
знати и духовенства, а также открыто проводил принцип 
классового и сословного неравенства людей.

По Судебнику общество делилось на два разряда — 
«азатов» (свободных) и «цара» (несвободных). Смбат 
не принимал равенство людей и социальное неравен-
ство считал законным, справедливым и вечным. «Закон 
гласит, — писал он, — что род человеческий распада-
ется на много классов: ибо есть азаты и рыцари и те, кто 
не таков и имеет иные занятия» [1, с. 533].Эта позиция 
прямо входит в противоречие с позицией Мхитара Гоша, 
который был сторонником идей равноправия людей и со-
циальное неравенство объяснял экономическими причи-
нами. Кроме этого, Смбат, исходя из реалий современного 
ему Киликийского армянского государства, где институт 
рабовладельчества получил сильное развитие, а торговля 
рабами достигла больших размеров, закреплял его пра-
вовое регулирование в своем Судебнике. Рабы не только 
продавались, но и использовались в самой Киликии. Раб 
был не только производителем, но и говорящим орудием 
производства, он был в то же время вещью, предметом 
частной собственности [5, с. 155–156].

Однако, не смотря на данные факты, можно утвер-
ждать, что с точки зрения развития правовой мысли 
и юридической техники в Судебнике Смбата имеются 
многочисленные интересные и прогрессивные для своего 
времени нормы, регулировавшие гражданские, семейные, 
трудовые, уголовные правоотношения, а также вопросы 
судоустройства и правосудия.

Вопросы регулирования гражданско-правовых отно-
шений были актуальны в связи с высоким уровнем раз-
вития торговли и товарно-денежных отношений в Ки-
ликии. Предметом купли-продажи и других договоров 
могло быть практически любое имущество, в том числе 
и земля. Судебник Смбата различал несколько видов соб-
ственности на землю — вотчина («айреник»), поместная 
церковно-монастырская, право приобретения земли ду-
ховными лицами, горожанами, ремесленниками. Кто 
угодно мог приобрести землю в собственность, если рас-
полагал достаточными к тому средствами [2, с. 132].

Статьей 132 главы 5 Судебника был установлен особый 
порядок продажи домов. Если дом находился в черте го-
рода, то при его продаже платеж его цены мог следовать 
через год или более, а если дом находился вне черты го-
рода, то при его продаже он приравнивался к земельному 
участку и платеж должен иметь место немедленно, без от-
срочки. Согласно ст. 133 Судебника отсрочка платежа, по 
общему правилу, также не предусматривалась при про-
даже мельниц, лавок и вообще вещей, «которые приносят 
арендную плату». Отсрочка допускалась только по со-
гласию владельца.

В регулировании семейно-брачных отношений, ко-
торым в Судебнике уделялось большое внимание, также 
имелись существенные отличия.

Важнейшее отличие мы усматриваем уже в самом на-
чале Судебника Смбата. Очевидно, что в Киликийской Ар-
мении стремились максимально подчинить вопрос регу-
лирования семейно-брачных отношений светской власти, 
тогда как у Мхитара Гоша этот вопрос бы исключительной 
компетенцией властей церковных. Это отражается в ста-
тьях Судебника, их виде и содержании.

Обязательным условием для заключения брака счита-
лись совершеннолетие, взаимное согласие вступающих 
в брак, психическое и физическое здоровье. Если, Мхитар 
Гош, на основании правил установленных Седьмым ка-
ноном собора 1243 г. определял, что при вступлении 
в брак жениху должно было быть не менее 14 лет, а не-
весте — не менее 12 лет [6, с. 250], то Смбат Спарапет 
в статье 111 Судебника установил возраст наступления 
брачного совершеннолетия для обоих полов — пятнадцать 
лет, что противоречило церковным канонам [1, с. 512].

Смбат запрещал вступление в брак двух лиц, страда-
ющих слепотой или немотой. Заключение брака между 
одним слепым или немым и человеком не страдающим 
этими заболеваниями разрешалось.

В качестве необходимого условия для брака Судебник 
Смбата считал наличие «туайра» (дар в виде опреде-
ленной суммы или имущества, приносимый мужем и пе-
реходящий в собственность жены) и «пруйга» (доля 
женщины в отцовском имуществе, которая является ее 
собственностью и которую она вносит в дом мужа). Од-
нако это положение входило в противоречие с армянским 
обычным правом. Мхитар Гош, основываясь на обычном 
праве, устанавливал отличные от Смбата правила. Брачу-
ющиеся до и после брака делали друг другу подарки. Жена 
же входила в дом мужа с «ожитом» (приданное), а ее ро-
дители подносили зятю разные подарки.

Судебник Смбата, в отличие от Судебника Гоша, со-
держал целый ряд статей, в которых подробно рассмо-
трены основания для прекращения брака. В целом можно 
выделить два основания для прекращения брака — смерть 
одного из супругов или развод. Несмотря на то, что Смбат 
в статье 78 Судебника закреплял принцип построения 
семьи на патриархальных началах, указав, что «Закон 
божий повелевает, чтобы муж был главой над женой и так 
полагается, чтобы жена была под властью мужа, как ноги 
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и остальные части тела под властью головы» это не озна-
чает полное бесправие женщины. Развод мог совершаться 
как по инициативе мужа, так и по инициативе жены.

Итак, основаниями для прекращения брака были сле-
дующие: 1) Смерть мужа, при этом к смерти мужа при-
равнивалось его длительное отсутствие и «распростра-
ненный слух, что он умер». В этом случае жена должна 
была прождать семь лет, а потом имела право выйти 
замуж. В случае, если муж вернется, то жена имела право 
сама решить с кем ей оставаться, что еще раз показывает 
некоторую свободу армянских женщин в семейных отно-
шениях. Аналогичная норма с семилетним сроком уста-
навливалась и для мужчин. 2) Непослушание жены. Если 
между супругами на почве непослушания жены возникнет 
раздор, то брак мог быть расторгнут. В этом случае жена 
получала все, что она принесла в дом мужа и половину 
приплода животных. Надо отметить, что непослушание 
жены не было основанием для развода по Судебнику Мхи-
тара Гоша. 3) Болезнь. Для решения вопроса о разводе по 
этому основанию и применению его последствий о разделе 
имущества, необходимо было установить, когда возникла 
эта болезнь — до или после вступления в брак, и знал ли 
супруг о наличии этой болезни. Если супруг был введен 
в заблуждение и второй супруг знал о своем заболевании 
до вступления в брак, то супруга возвращалась в роди-
тельский дом и забирала свое приданое. Если же заболе-
вание возникло в доме мужа и не излечимо, то муж имел 
право развестись. Но он мог вступить в повторный брак 
только через 7 лет. Статья 104 Судебника устанавливала 
очень важное и новое для армянского права условие — 
муж мог развестись со своей женой, потерявшей здоровье 
в его доме только в случае пожизненной оплаты средств ей 
на существование. Это положение по сути своей говорит 
об установлении Судебником Смбата прообраза алимен-
тных обязательств супругов, в том числе и бывших. 4)По-
падание в рабство одного из супругов (ст. 81). В случае, 
если кто-то из супругов попадал в рабство, то через семь 
лет муж считался свободным. Аналогичное правило уста-
новлено для жены. 5) Взаимная ненависть (ст. 82). По-
следствия развода по этому основанию зависели от того, 
кто из супругов является виновником возникновения этой 
взаимной ненависти. Если установлена вина мужа, то он 
обязан был вернуть имущество жены, а также уплатить ей 
штраф в размере 1/3 суммы приданного, если жена была 
девственницей. Если же в разводе виновата жена, то дети 
должны оставаться у мужа, который получал все имуще-
ство и имел право жениться. Такого права жена без раз-
решения мужа или до его смерти не имела. 6) Прелюбоде-
яние (ст. 83). Если изменил муж и при этом он содержит 
свою жену и ее обеспечивает, то жена не имела право на 
развод. Если жена изменила, то муж имел право разве-
стись с ней.7) Изменение религиозной принадлежности. 
8) Неспособность к сожитию. К данному основанию 
можно отнести нечистоплотность и сварливость жены (ст. 
97), импотенции мужа (ст. 102,103), распутство и колдов-
стве жены (ст. 100).

В судебнике Смбата Спарапета имеются очень ин-
тересные положения по вопросам наследования иму-
щества. Предусматривалось два традиционных вида на-
следования — по завещанию и по закону, приоритет из 
которых имело наследование по завещанию. Собственник 
имущества мог завещать его кому угодно, даже рабу. Если 
завещатель состоял в браке, то его завещание могло от-
носится лишь к имуществу, составляющему его личную 
собственность. Статьей 144 Судебника устанавливались 
условия законности завещания. Так, если оно соверша-
лось в городе, то необходимо было присутствие нотариуса, 
а если в деревне — сельского священника и трех свиде-
телей [1, с. 524]. Необходимо отметить, что эта норма 
опять показывает желание Смбата уменьшить значение 
церкви. Тогда как М.Гош предусматривал обязательное 
присутствие священника и церковных служителей неза-
висимо от места составления завещания [3, с. 201–203].

В наследовании по закону Судебник различал насле-
дование по отцовской линии и наследование по материн-
ской линии.

Статьей 118 Судебника устанавливалась следующая 
очередность наследования по отцовской линии: наслед-
ники первой очереди-дети; наследники второй очереди — 
братья; наследники третьей очереди — братья отца; на-
следники четвертой очереди — другие родственники по 
мужской линии до четвертой степени. Наличие наследников 
одной очереди исключает наследников других степеней 
родства. Прежде всего наследниками являлись сыновья 
умершего, которые получали равную долю, за исключение 
старшего сына и младшего сына. Старший сын получал 
двойную долю наследства, а младшему сыну полагался от-
цовский дом. Если не было сыновей, то наследовали неза-
мужние дочери, наследование замужних дочерей при этом 
исключалось. Если не было сыновей и незамужних до-
черей, то к наследованию призывались замужние дочери, 
но при этом устанавливалась обязательная доля в наслед-
стве в размере ¼ для братьев наследодателя. Если не было 
наследников и четвертой очереди, то имущество считалось 
выморочным и переходило в казну.

Статьей 119 Судебника устанавливался аналогичный 
порядок наследования и для имущества по материнской 
линии, но за одним существенным исключением. Так, 
внуки от дочери (если ее не было в живых) и внуки от сына 
(если он не был жив) могли быть наследникам имущества. 
Это говорит о появлении в армянском праве института 
наследования по праву представления, который широко 
развит в современном законодательстве.

Существенно отличалась в рассматриваемых доку-
ментах система преступлений и наказаний за их совер-
шение. Смбат, в отличие от М. Гоша, положил в основу 
уголовно-правовой системы интересы государства. Пра-
ктически все преступления расценивались, как направ-
ленные против государства и именно оно обладало моно-
польным правом «мстить за насилие».

По Судебнику Смбата, допускалось одновременное 
применение двух и более наказаний, тогда как у Гоша одно 
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наказание, как правило, исключало другое [1, с. 466–
468].

К тому же в Судебнике Гоша активно применялась си-
стема композиции, когда допускалась замена более су-
ровых видов наказаний, например смертной казни, на 
менее суровые наказания. Смбат не придавала компо-
зиции серьезного значения, и был сторонником реальной 
суровой ответственности за совершенные преступления. 
Наказание имело несколько целей — возмездие, устра-
шение и исправление. Причем вместо церковного нака-
зания (епитимии, покаяния), как было распространено 
у Гоша, Смбатом вводилось уголовное наказание. Цер-
ковное наказание применялось только для преступлений 
против религии и для тех случаев, когда судья не считал 
нужным применять уголовное наказание.

В статье 124 Судебника, Смбат устанавливает принцип 
индивидуальной ответственности преступника: «Если сын 
законом приговорен к смерти, то отца за это нельзя аре-
стовать, а также брата за брата; таким образом, даже если 
отец добровольно предложит себя в жертву за вину сына, 
то не полагается принимать этого; ибо судебное установ-
ление повелевает, чтобы каждый человек отвечал за себя 
собственной головой» [1, с. 517]. Кроме того, Смбат по-
лагал, что при назначении наказания суд должен учиты-
вать следующие обстоятельства: возраст убившего, ум-
ственное состояние, его профессию и время (убийства) 
и на основании всего этого назначить наказание; так же 
следовало учитывать «злостность, мстительность, пред-
намеренность или невольность, а далее откроется дей-
ствительное положение вещей, согласно тому, будет ли 
виновный после убийства плакать и тосковать или же вы-
ражать душевную радость и смеяться» [1, с. 477].

Данные факты показывают, что при оценке преступ-
ления Смбата интересовали, прежде всего, элементы 
субъективной стороны преступления.

Так, от наказания освобождались лица, совершившие 
преступление в состоянии невменяемости (ст. 174 и 196 
Судебника). «Тот, кто по неведению убьет своего това-
рища на войне в сумятице, по закону не несет за это ответ-
ственности... За этим должны следить судьи, чтобы воз-
держивались от (пролития) невинной крови» [1, с. 533]; 
«Если невменяемый по одержимости дьяволом и с его по-

мощью убьет человека, то следует точно установить: об-
стоит дело именно так и не было ли мести, после чего от-
вечает церковь и его не приговаривают судом» [1, с. 541].

В статье 163 Судебника Смбата был закреплен ин-
ститут необходимой обороны, который является одним из 
самых интересных и важнейших институтов уголовного 
права. Он указывал следующее: «Закон повелевает: если 
кто идет своей дорогой, которая занята разбойникам для 
убийства и грабежа, и прохожий даст отпор и убьет за-
нявших дорогу, то он не отвечает за кровь, а скорее дос-
тоин похвалы и награды». В данном случае ответствен-
ность за убийство не наступала.

Царская юрисдикция, по Смбату, касалась всего насе-
ления Киликии, без различия национальной или религи-
озной принадлежности. Царскому суду подлежали наряду 
с армянами и мусульмане, и крестоносцы, и «колонисты» 
из итальянских городов. Последним предоставлялось 
право судиться у своих «консулов» только по мелким уго-
ловным и гражданским делам. Но тяжкие преступления, 
совершенные ими, и гражданские споры, возникавшие 
между ними и армянами, были подсудны царским судам [6, 
с. 312–313]. В Киликии церковное судопроизводство но-
сило субсидиарный характер, как дополнение к светскому 
суду.

Таковы, основные и принципиальные положения Су-
дебника Смбата Спарапета и его отличия от норм Судеб-
ника Мхитара Гоша. Необходимо отменить, что частично 
эти отличия связаны с тем, что Мхитар Гош составлял 
свой Судебник в условиях отсутствия армянской государ-
ственности, что откладывало свой серьезный отпечаток, 
в том числе и в невозможности исходить из позиции го-
сударственного принуждения при реализации его норм. 
Смбат Спарапет имел возможность более строгого требо-
вания по исполнению норм своего Судебника.

Подводя итог, отметим, что возникновение Судеб-
ника Смбата Спарапета было обусловлено потребно-
стями и условиями Киликийского армянского государства, 
поэтому с его падением прекратилось и применение са-
мого Судебника. Данный факт приходится констатировать 
с сожалением, так как этот Судебник мог оказать большее 
положительное влияние на дальнейшее развитие армян-
ского права, как публичного, так и частного.
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Правообразующая роль судебной практики на современном этапе
нестерова надежда владимировна, кандидат юридических наук, доцент
ростовский государственный университет путей сообщения 

Правотворческая деятельность суда не относится 
к числу его основных функций, однако она, хотя и кос-

венно, но способна в определенной степени влиять на 
общее положение правовой системы, в т. ч. в романо-гер-
манской правовой семье, где судебная практика источ-
ником права обычно не признается. Необходимость при-
знания правообразующей роли за судебной практикой 
можно объяснить и более гибким ее реагированием на из-
менения в жизни общества. Законодательный процесс яв-
ляется длительным, менее подвижным, чем деятельность 
судебной системы.

На сегодня в Российской Федерации предпринято не-
мало шагов в этом направлении, получил законодательное 
закрепление механизм, обеспечивающий высокую и ав-
торитетную роль суда в обществе: принят ряд системоо-
бразующих законов, в частности, «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», «О судебной системе Российской 
Федерации», «О мировых судьях в Российской Феде-
рации» и другие; создана система конституционного пра-
восудия на федеральном и региональном уровнях; вос-
создается заново суд присяжных и т. д. Тем самым суду 
сегодня предоставлены полномочия, делающие его под-
линной властью в обществе.

Значительная роль в этом механизме отведена возмож-
ности судебного контроля за содержанием нормативных 
правовых актов и расширению правозащитной сферы осу-
ществления судебной власти. В частности, п. 2 ст. 46 Кон-
ституции РФ устанавливает, что решения и действия (или 
бездействие) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений 
и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Кроме 
того, согласно ст. 85 Закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» решения федеральных органов 
государственной власти, высших государственных органов 
субъектов Российской Федерации и их должностных лиц 
подлежат обжалованию в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации, который уполномочен признать эти акты 
неконституционными, что является основанием для их от-
мены. Предоставление подобного права признавать недей-
ствительными и отменять нормы органов власти и управ-
ления кардинально меняет роль суда.

Правообразующая роль суда за пределами закона тре-
бует определения границ объективного и общеобяза-
тельного масштабов. Указанные критерии имеют важное 
значение, ибо они предоставляют суду возможность при-
менения права, не закрепленного в законе, что, в свою 
очередь, дает сторонам возможность наиболее полного 
удовлетворения своего частного интереса.

Неопределенность закона либо его отсутствие не могут 
служить основанием для отказа суда от рассмотрения, 

в частности, гражданского дела. Из этого можно сделать 
вывод о существовании права безотносительно воли за-
конодателя, а поскольку суду вменяется в обязанность 
определения прав и обязанностей каждой из сторон не-
зависимо от наличия или отсутствия закона, либо от его 
неопределенности, то следует допустить существование 
права и помимо воли суда.

В судебном правоприменении актуальным является 
вопрос, относятся ли судебные акты, решения и опреде-
ления, формирующие индивидуальные правила, к числу 
источников права. Решение данного вопроса видится 
в связи с юридической нормой, ее качественными харак-
теристиками, а точнее, с ее обязательностью. Закон имеет 
общий характер и может быть применен в отношении 
любого лица — как физического, так и юридического. 
Общий характер закона заключается в его абстрактности 
и обезличенности, но он обладает потенциальной возмож-
ностью применения к конкретным, определенно персони-
фицированным случаям. В таких случаях возникает необ-
ходимость отличать конкретные решения (определения) 
суда от общих правил поведения. Общие правила явля-
ются средствами правоприменения судом. Их реализация 
создает относительно определенные, конкретные нормы, 
т. е. неизбежно ведет к созданию индивидуального пра-
вила. Следовательно, конкретные судебные акты — ре-
шения и определения — призваны внести определенный 
порядок в среду частных процессуальных случаев посред-
ством применения общих процессуальных правил. Исходя 
из этого, можно констатировать, что судебные акты инди-
видуального порядка не могут быть рассмотрены в каче-
стве источника права.

В то же время следует отметить, что, в отличие от об-
щего правила судебный акт имеет сложную структуру. За-
конность судебного акта определяется проверкой его со-
ответствия требованиям законодательства. Судебное 
решение не является правовым актом, обладающим об-
щеобязательной юридической силой по отношению ко 
всем лицам, помимо тех, которые участвуют в деле. Од-
нако суд является связующим звеном между законом 
и его эффективным использованием в конкретной си-
туации. Суд как основное звено в части применения за-
кона обязан заполнить имеющиеся юридические пробелы. 
Вместе с тем в современных условиях, когда имеют место 
нарушения прав и интересов человека и гражданина, при-
обретают черты глобальных явлений загрязнение окру-
жающей среды, отключение водоснабжения, электроэ-
нергии, тепла, выпуск недоброкачественной продукции, 
крушение финансовых пирамид, обман вкладчиков, а име-
ющиеся процессуальные средства, предусмотренные гра-
жданским процессуальным законом, не представляют 
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возможности совместного рассмотрения группового иска 
(объединяющего тысячи человек), суду приходится зани-
маться правотворчеством, ибо отказ в правосудии недопу-
стим по закону [1, С. 89–90].

В российской юридической науке не утвердилась тра-
диция рассматривать судебную практику в качестве под-
линного источника права. Что касается литературы 
по общей теории права, то высказывается мысль, что 
источник права — это исходящие от государства или 
признаваемые им официально документальные спо-
собы выражения и закрепления норм права, придания 
им юридического общеобязательного значения. По 
мнению С. С. Алексеева, к числу источников права сле-
дует отнести и правовые обыкновения — деловые, су-
дебные, правовые традиции — ввиду того, что они состав-
ляют санкционированные обычаи [2, С. 76].

Судебное решение представляет не только вынесенное 
судом по конкретному делу решение, обоснование кото-
рого становится правилом, обязательным для всех судов 
одного уровня или низшей инстанции при решении анало-
гичного дела, но и имеет значение для решения вопросов 
применения права, восполнения пробелов в праве. Кроме 
того, результаты судебной практики могут служить осно-
ванием для внесения изменений и дополнений в дейст-
вующее законодательство, о чем свидетельствует право 
законодательной инициативы, предоставленное Консти-
туционному Суду РФ, Верховному Суду РФ, Высшему Ар-
битражному Суду РФ (ст. 104 Конституции РФ).

В теории права отношение к вопросу о судебной пра-
ктике как к источнику права неоднозначно.

Ряд авторов считает, что руководящие разъяснения 
высших судебных органов обладают обязательной силой 
только для судов [3, С. 41]. Эти акты характеризуются от-
сутствием в них всеобщего характера. Исходя из этого, 
отрицается признание за судебными актами силы источ-
ника права.

В. В. Зорькин считает, что правовым позициям Кон-
ституционного Суда РФ присущи многие черты, харак-
терные для источников права. Он пишет: «Во-первых, 
они отражают государственную волю, поскольку возни-
кают как акт конституционного органа, уполномоченного 
выразить эту волю в предписанных законом форме и па-
раметрах; во-вторых, имеют общеобязательный характер 
(и для законодателя и для правоприменителя) и обладают 
качеством регулятора определенного вида общественных 
отношений — конституционных отношений; в-третьих, 
обладают определенными внутренними свойствами, по-
скольку выполняют роль нормативной основы в правовой 
системе, а также служат ориентиром в правотворчестве 
и правоприменении» [4, С. 205–218].

Далее В. В. Зорькин отмечает, что решения Кон-
ституционного Суда РФ имеют такую же сферу дей-
ствия во времени, пространстве и по кругу лиц, как и ре-
шения нормотворческого органа и, следовательно, такое 
же, как и нормативные акты, общее значение. В то же 
время В. В. Зорькин пишет: «В новой России действу-

ющая Конституция (статьи 126 и 127) не придает обя-
зательного характера разъяснениям Верховного Суда 
и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по 
вопросам судебной практики. Вместе с тем традиция су-
дебного правоприменения такой характер за ними стре-
мится сохранить… Хотя решения и разъяснения этих 
высших судов и оказывают значительное влияние на по-
следующие судебные решения и в определенной мере 
фактически приобретают прецедентное значение, способ-
ствуя в правоприменительной практике судов формиро-
ванию оптимальных моделей для последующих судебных 
решений по конкретным делам, они все же не содержат 
правовых норм как таковых».

Противоположная позиция высказана В. В. Кошеловой. 
Она полагает, что признание решений Конституционного 
Суда РФ источниками права повлекло бы за собой нару-
шение принципа разделения властей и могло бы отрица-
тельно сказаться на состоянии законности [5, С. 87–95].

Однозначно в пользу признания судебной практики 
источником права высказывается В. М. Жуйков. По его 
мнению, с учетом сложившейся судебной практики можно 
сделать вполне определенный вывод: аналогия закона 
и аналогия права в гражданском судопроизводстве воз-
можна и необходима при выработке судом не урегули-
рованных федеральным законом процедур рассмотрения 
каких-либо категорий дел, не укладывающихся в общую 
процедуру, при совершении определенных процессу-
альных действий, при составлении процессуальных доку-
ментов и т. п. [6, с. 10–14].

Следует отметить, что также неоднозначно решается 
вопрос судебной практике в качестве источника права 
в других странах, относящихся к романо-германской пра-
вовой семье. В одних странах роль судебной практики 
в указанном качестве официально признается и даже за-
конодательно закрепляется (Испания, Швейцария и т. д.) 
В других странах официально правотворческая деятель-
ность судов не признается, противоречиво интерпретиру-
ется в доктрине, но реально существует и через высшие 
судебные инстанции влияет на развитие права (Греция, 
Италия, Нидерланды, ФРГ и др.). Вместе с тем, как от-
мечает В. В. Зорькин, «в странах романо-германского 
права, даже в тех, где судебная практика как источник 
права формально не признается (точнее — законода-
тельство «молчит» по этому поводу), решения конститу-
ционных судов выделяются особо, конституции, законы 
придают им общеобязательный характер. Так, решения 
конституционных судов (или их часть) определяются как 
имеющие силу закона (ФРГ, Литва), содержащие пра-
воположения (Австрия), правовую доктрину (по сути — 
прецеденты) (Испания), как нормативные акты, являю-
щиеся составной частью действующего права (Казахстан), 
как нормативно-правовые акты, акты нормативного ха-
рактера (Азербайджан, Армения, Беларусь)».

Таким образом, в юридической науке не сложилось 
единого подхода по поводу отнесения судебной практики 
к источникам права в странах романо-германской пра-

2. История государства и права
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вовой семьи. Нет единого подхода по этому вопросу в зако-
нодательстве и практике зарубежных европейских стран: 
в некоторых из них роль судебной практики в указанном 
качестве официально признается и законодательно закре-
пляется (Испания, Швейцария и т. д.), в других странах 
такая роль официально отрицается, но реально сущест-
вует и через высшие судебные инстанции влияет на раз-

витие права (Греция, Италия, Нидерланды, ФРГ и др.). 
Однако следует признать, что сложившаяся судебная пра-
ктика позволяет сделать вывод о том, что правообразу-
ющие решения судебных органов могут быть отнесены не 
к основным, традиционным (нормативно-правовой акт), 
а к производным по отношению к закону, дополнительным 
источникам российского права.
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3. Ко н Ст и т у ц и о н н о е (го Суд а рСт в е н н о е ) п ра в о

Местные исполнительные органы государственной власти  
как объект конституционно-правового регулирования
абдуллоева дилором Файзуллоевна, ассистент-преподаватель, научный соискатель
таджикский государственный университет коммерции (г.худжанд)

После распада Советского Союза и обретения Таджи-
кистаном независимости, изменения государствен-

ного строя, принятия новой Конституции Республики 
Таджикистан и новых законов началось реформирование 
местной власти.

Новая Конституция Республики Таджикистан (6 ноября 
1994 г.) поставила вопрос об изменении или отмене прежде 
действовавших законов, в соответствии с новыми консти-
туционными нормами. Глава 6 Конституции посвящена 
местной власти, местному государственному управлению, 
представительным и исполнительным органам на местах.

Следует подчеркнуть, что именно Конституция Респу-
блики Таджикистан, как нормативно-правовая основа 
местной власти, сыграла значительную роль в ее станов-
лении и укреплении. Практически все её основные инсти-
туты имеют конституционное обоснование, которое выте-
кает (прямо или косвенно) из системы конституционных 
принципов правового государства и гражданского обще-
ства, основ конституционного строя, прав и свобод чело-
века и гражданина и т.д. [1].

Успешное решение вопросов социально-экономиче-
ской и культурной жизни населения на территории Респу-
блики Таджикистан во многом зависит от реализации про-
возглашенного в Конституции Республики Таджикистан 
(ст. 9) принципа разделения властей. Важное место в си-
стеме разделения властей занимают исполнительные ор-
ганы государственной власти, обладающие в качестве 
постоянно действующих органов власти.

На современном этапе государственного строитель-
ства в Таджикистане особое значение приобретает кон-
ституционно-правовое регулирование формирования 
и функционирования исполнительных органов государ-
ственной власти, влияющих на выработку стратегических 
направлений государственной политики. В нынешней си-
туации организация и деятельность органов исполни-
тельной власти является актуальной и не исчерпанной 
в своем анализе темой.

Конституция Республики Таджикистан закрепила 
важнейшие принципы организации органов государст-
венной власти, в том числе и органов исполнительной 
власти субъектов — единство системы исполнительной 
власти и самостоятельность формирования органов го-
сударственной власти. Однако данная норма не всегда 
учитывалась законодателем, в результате чего воз-
никали правовые коллизии и даже политические кон-
фликты. Содержание правового статуса исполни-
тельных органов государственной власти позволяет им 
достаточно эффективно работать в сфере нормотворче-
ства, исполнительно-распорядительной и контрольной 
деятельности

Согласно действующей Конституции, Республика Тад-
жикистан демократическое, правовое государство. В со-
ответствии с этим в ней провозглашены принципы пол-
новластия народа, политического и идеологического 
плюрализма, разделение государственной власти, высшей 
юридической силы и прямое действие нормы Конституции, 
примат норм международно-правовых актов и т. д. Орга-
низация и деятельность органов государственной власти 
строится в соответствии с этими принципами. Особенно 
эти принципы пронизаны все нормы организации выборов 
представительных органов государственной власти, их си-
стему и структуры, формы деятельности, их доступности 
и прозрачности. Эти качественные свойства больше всего 
характерны для Маджлисов народных депутатов1 — пред-
ставительных органов государственной власти организо-
ванные и функционирующие как в общегосударственном 
уровне, так и на уровне областей, районов и городов. 
Через них обеспечивается участие граждан в управлении 
делами государства.

При исследовании формирования и функциониро-
вания местных органов исполнительной власти в Респу-
блике Таджикистан следует учитывать переходный ха-
рактер таджикской государственности. Немаловажную 
роль в организации и деятельности исполнительной 

3. Конституционное (государственное) право

1  Согласно ст.1. Конституционного закона Республики Таджикистан «О местных органах государственной власти» от 17 мая 2004 г.  Маджлис на-
родных депутатов является местным представительным органом государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, го-
рода Душанбе, городов и районов, который избирается избирателями Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, го-
родов и районов и в пределах своих полномочий решает вопросы местного значения.
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власти играют и иные факторы: масштабы страны, этни-
ческое и конфессиональное многообразие, модернизация 
экономики и социальной сферы. Тем самым нужно отме-
тить, что на современном этапе объективно возрастает 
роль местных органов исполнительной власти Таджикис-
тана в системе единой, исполнительной власти Респу-
блики, которые осуществляют непосредственное управ-
ление в регионах, реализуя положения Конституции 
страны и существующего законодательства. От сла-
женности в работе всех органов исполнительной власти 
в Республике Таджикистан зависит итоговая результа-
тивность проводимых в настоящее время реформ и пре-
образований [2].

В равной мере актуальным является формирование 
нормативно-правовой базы для организации взаимодей-
ствия органов исполнительной власти с представитель-
ными органами местного управления регионов, прежде 
всего при реализации последними отдельных государст-
венных полномочий.

При рассмотрении органов исполнительной власти как 
объекта конституционно-правового регулирования об-
ращают, на себя внимание две существенные характери-
стики, закрепленные в ст. 76 Конституции РТ: Местная 
власть состоит из представительных и исполнительных 
органов, которые действуют в пределах своих полно-
мочий. Они обеспечивают исполнение Конституции, за-
конов, актов Маджлиси Оли и Президента. Здесь идет 
единство системы органов исполнительной власти и пред-
ставительной власти регионов в лице Маджлисов на-
родных депутатов. В современном конституционном праве 
эти нормы, также привлекают внимание правоведов воз-
можностью неоднозначного толкования и законодатель-
ного закрепления

В связи с этим, сегодня необходимо законодательное 
закрепление понятия «формы взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти и местных ор-
ганов государственной власти». Под формами взаимо-
действия органов исполнительной власти Республики 
Таджикистан с представительными органами государст-
венной власти можно считать порядок и способ реали-
зации органами исполнительной власти Республики Тад-
жикистан и представительных органов полномочий по 
предмету совместного ведения государственной политики, 
а также собственных полномочий, закрепленных в Кон-
ституции Республики, конституционных законах, законах 
и нормативно-правовых актов государство.

Местные исполнительные органы являются составной 
частью в инфраструктуре местных органов государст-
венной власти, правовой статус, порядок организации, 
деятельности и полномочия которых предусмотрены 
и урегулированы в Конституции, законах и нормативно-
правовых актах вышестоящих органов государственной 
власти. Особенностью организации местной государст-
венной власти согласно Конституции 1994 года, законов 
принятие в соответствии с ним заключается в том, что 
местные представительные и исполнительные органы 

государственной власти соединены воедино. Консти-
туция Республики Таджикистан, рассматривая местные 
органы государственной власти в единстве, определяет 
местные исполнительные органы государственной власти 
и местные представительные органы государственной 
власти как две взаимосвязанные ветви [3]. Основы ор-
ганизации и деятельности местных исполнительных ор-
ганов государственной власти исходят из прежних 
коллективных выборных органов и преобразованы в еди-
ноличный назначаемый орган. Деятельность обе их 
ветвей местных органов государственной власти сосре-
доточена в руках председателя, который руководит ими, 
т. е. их возглавляет председатель соответствующей ад-
министративно-территориальной единицы, назначаемый 
и освобождаемый Президентом Республики Таджикистан 
с последующей утверждением указа об этом соответству-
ющим Маджлисом народных депутатов. Эти обстоятель-
ства при функционировании местных представительных 
органов государственной власти порождают ряд проблем 
требующие научного обобщения и соответствующих на-
учных выводов.

Административно Республика Таджикистан делится на 
области и районы в соответствии с географическими зо-
нами. Наиболее широкие права имеет Горно-Бадахшан-
ская автономная область (ГБАО), которая состоит из 7 
районов с административным центром в Хороге. Помимо 
ГБАО в Таджикистане имеются еще две области — Со-
гдийская (бывшую Ленинабадскую) область, состоящая 
из 13 районов с центром в г. Худжанд, и Хатлонская об-
ласть, состоящую из 21 районов с центром в г. Курган-
Тюбе, а также 11 сельских районов республиканского 
подчинения, управляемые непосредственно из центра [4].

Исполнительную власть на территории Горно-Бадах-
шанской автономной области, областей городов и рай-
онов возглавляет представитель Президента — Пред-
седатель Горно-Бадахшанской автономной области, 
областей, городов и районов который действуют на прин-
ципах единоналичия и осуществляет на соответству-
ющей территории функции государственного управления. 
Местная власть обеспечивает социальное и экономиче-
ское развитие соответствующей территории, исполнение 
Конституции, законов Республики Таджикистан, поста-
новлений Маджлиси Оли, актов Президента, Правитель-
ства Республики Таджикистан, решений вышестоящего 
Маджлиса и Председателя. Органы исполнительной 
власти на местах состоят из исполнительного аппарата 
Председателя (управлений, комитетов, отделов и других 
подразделений) структура, порядок организации и де-
ятельность которых определяются соответствующими 
положениями, утверждаемыми Правительством Респу-
блики Таджикистан.

Действующий Конституционный закон «О местных 
органах государственной власти» (2004 г.) [5] (далее 
Закон) развил конституционные нормы о местной власти. 
Как мы уже сказали, в главе 6 Конституции предусмо-
трен правовой статус местной власти, которая состоит 
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из представительных органов и исполнительных органов. 
Но не указано имеют ли они признаки государственной 
власти. На самом деле местная власть может иметь 
и признаки государственной власти и признаки общест-
венной власти. В демократическом государстве, основной 
целью которого является построение гражданского об-
щества, структуры данного общества, а особенно раз-
личные формы общественных объединений становятся 
всё активнее. Неудивительно, что они выполняют часть 
функций местных органов государственной власти. И по-
этому их можно назвать одной из общественных ветвей 
местной власти.

На основе вышеизложенного, конституционная 
норма о местной власти приобрела в новом конститу-
ционном законе более точный и ясный смысл. Само на-
звание Закона указывает на то, что речь идет не о местной 
власти в целом, а только о местных органах государст-
венной власти. В связи с этим Закон даёт определение 
понятиям: местные представительные органы государст-
венной власти; местные исполнительные органы государ-
ственной власти; аппарат председателя области, города, 
района; местные структуры центральных органов испол-
нительной власти; совещание при Председателе области, 
города, района и т. д.

Местные исполнительные органы государственной 
власти состоят из Председателя ГБАО, областей, го-
рода Душанбе, городов и районов, учреждений, коми-
тетов, отделов и других местных структур центральных 
исполнительных органов. В вышеназванном конституци-
онном законе впервые в конституционном и администра-
тивном законодательстве Республики Таджикистан дано 
новое понятие «местные структуры центральных органов 
исполнительной власти», под которым следует понимать 
единицу центральных органов исполнительной власти на 
соответствующей административной территории, которая 
в пределах своих полномочий выполняет функции цен-
тральных исполнительных органов. Возникновение та-
кого сложного явления, особенно понятия «центральный» 
не совсем понятно. Но проанализировав данную норму, 
можно придти к выводу, что его задача — утверждение 
принципа о том, что единица центральных органов испол-
нительной власти в областях, городах и районах не нахо-
дится в непосредственном подчинении местных органов 
государственной власти. В организации и деятельности 
данных органов не применяется принцип двустороннего 
подчинения. Сотрудничая с местными органами государ-
ственной власти, эти органы им не подчиняются. Но кон-
ституционные нормы не категоричны в данном вопросе. 
В части четвертой статьи первой и части второй статьи 
третьей данного Закона не указывается на то, что местные 
структуры центральных органов исполнительной власти 
связаны с местными исполнительными органами госу-
дарственной власти. В то же время, часть третья статьи 3 

устанавливает, что местные исполнительные органы госу-
дарственной власти состоят из председателя области, го-
рода и района, учреждений, комитетов, отделов и других 
местных структур центральных органов исполнительной 
власти.

Также в одной из частей статьи 8 Закона предус-
мотрена норма, устанавливающая, что Маджлисы на-
родных депутатов рассматривают отчеты руководителей 
местных структур центральных органов исполнительной 
власти и соответствующих организаций по вопросам, от-
носящимся к компетенции Маджлиса народных депутатов 
и при необходимости обращаются в соответствующие ор-
ганы о «привлечении к ответственности их должностных 
лиц». Маджлис народных депутатов утверждает решения 
председателя области, города, района о назначении на 
должность и отстранение от должности руководителей 
местных структур центральных органов исполнительной 
власти.

Таким образом, внедрение метода единоличного ру-
ководства в деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти стало причиной появления понятия 
«местной структуры центральных органов исполни-
тельной власти». С одной стороны, местные структуры 
центральных органов исполнительной власти не нахо-
дятся в подчинении местных органов государственной 
власти, но с другой стороны, в своей деятельности на 
определенной территории они взаимосвязаны с местными 
органами государственной власти и несут ответственность 
за эффективное ведение работы [6].

В то же время на современном этапе конституционно-
правового развития можно говорить о сложившихся на 
практике моделях взаимодействия, с одной стороны ор-
ганов исполнительной власти и представительных органов 
государственной власти (как например в лице Маджлисов 
народных депутатов областей), а с другой — органов ис-
полнительной власти субъектов и органов местного само-
управления (как в примере джамоаты)1. Здесь предлага-
ется характеризовать как «дуалистические», так как в них 
сохраняется баланс интересов и полномочий сторон. Но 
ведущей тенденцией можно считать тяготение этих меха-
низмов «мягкой» централизации и администрированию.

Исходя из этого, необходимо оптимизировать, консти-
туционно-правовое регулирование проблемы путем реа-
лизации следующих законодательных инициатив с целью 
более полного сбалансирования интересов и взаимоотно-
шений исполнительных органов и представительных ор-
ганов власти.

Кроме того, предусматривается создание базовых ус-
ловий для формирования системы местных исполни-
тельных органов и, прежде всего, правовой основы. Не-
обходимо закрепить правовые гарантии местных органов 
государственной власти, разграничить финансовые ма-
териальные средства между представительными орга-

1  Джамоат — орган  самоуправления в Республике Таджикистан, статья 78 Конституции Республики Таджикистан. ст. 86.

3. Конституционное (государственное) право
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нами государственной власти и органами исполнительной 
местной власти, создать систему кадрового и информаци-
онного обеспечения.

В конституционном законе имеет место ещё одна новая 
норма, согласно которой при председателе области, го-
рода и района должны быть организованы консультаци-
онные советы. Согласно статьи первой, совещание при 
председателе области, города и района является консуль-
тационным органом, который созывается для решения со-
ответствующих вопросов. Закон не предусматривает по-
рядок организации, состав и круг деятельности совета при 
председателе, а возлагает решение данных проблем на са-
мого председателя. В статье 20 Закона указано, что пред-
седатель области, города и района определяет порядок 
организации и деятельности совета согласно норм зако-
нодательных актов республики. В пределах данной нормы 
председатель имеет право принять устав или инструкцию 
по деятельности совета.

Одной из особенностей правового положения местных 
исполнительных органов государственной власти заклю-
чается в том, что как и Маджлисы народных депутатов 

и председатель области, города и района их полномочия 
не указаны в отдельной норме. Причина в том, что круг 
их полномочий очень широк, в частности, в компетенцию 
местных исполнительных органов государственной власти 
входит реализация требований Конституции, законов 
и нормативно-правовых актов вышестоящих органов и ру-
ководство местной жизнью через председателей областей, 
городов и районов, структур центральных исполнительных 
органов, организаций, предприятий, учреждений, осно-
ванных на соответствующей коммунальной собственности. 
Исполнительный характер предназначения местных ис-
полнительных органов государственной власти определяет 
круг полномочий и формы их деятельности.

В заключении, нужно отметить, что местные исполни-
тельные органы государственной власти Республики Тад-
жикистан являются одной из важнейших ступеней испол-
нительной власти и с их помощью реализуются многие 
важные функции государства. Поэтому дальнейшее усо-
вершенствование порядка их организации и деятельности 
должно быть под вниманием и надзором вышестоящих ор-
ганов государственной власти.
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Значение деятельности таможенных органов в реализации таможенной политики 
Республики Казахстан
Момышева диана Сауытбековна, магистрант
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (Казахстан)

Сегодня таможенная служба нашей страны находится 
на качественно новом уровне своего развития. За по-

следние годы был осуществлен ряд реформ, направленных 
на создание основы для дальнейшего успешного функци-
онирования таможни. Увеличение внешнеторгового обо-
рота Казахстана, улучшение инвестиционного климата, 
приведение Таможенного Кодекса в соответствие с ме-
ждународными стандартами — все это является подтвер-
ждением тому, что таможенная служба нашей страны раз-
вивается динамично.

Главным приоритетом деятельности таможенных ор-
ганов в свете Послании Президента РК Н. А. Назарбаева 
народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый 
политический курс состоявшегося государства». Первым 
и основным приоритетом в Послании провозглашена 
успешная интеграция Казахстана в мировую экономику 
как основа качественного прорыва в экономическом раз-
витии страны. Не случайно, функции, выполняемые тамо-
женными органами РК, включают в себя целый комплекс 
правовых, экономических, организационных и иных меро-
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приятий и программ, применяемых с целью оптимизации 
процесса развития и содействия торгово-экономическому 
развитию.

Устойчивое развитие экономики Казахстана требует 
дальнейшего совершенствования системы таможен-
ного регулирования через модернизацию таможенной 
службы. Все компоненты деятельности таможенной 
службы должны быть приведены в соответствие с между-
народными стандартами в условиях предстоящей либе-
рализации торговой политики, унификации нормативных 
правовых актов в рамках принятых международных обя-
зательств, внедрения электронного документооборота, 
а также развитие сотрудничества и информационного об-
мена между таможенными службами Таможенного Союза, 
а также других государств.

В настоящее время текущая ситуация в сфере регули-
рования таможенного дела в Республике Казахстан не яв-
ляется достаточно благоприятной для развития торговли 
и экономики, ограничивает потенциальные поступления 
таможенных платежей и налогов в республиканский 
бюджет. Поэтому приоритетом для будущего развития 
должно стать совершенствование таможенных процедур, 
ориентированных на содействие торговле. Деятельность 
таможенных органов должна развиваться на твердой базе, 
ускорить масштаб и ход модернизации.

В противном случае таможенная служба Казахстана 
может не успеть за потребностями предпринимателей 
и уровнем обслуживания, предоставляемым другими совре-
менными таможенными администрациями, что может сде-
лать страну сравнительно менее конкурентоспособной. Как 
показывает международный опыт и многие успешные ини-
циативы по реформированию таможенной службы за по-
следние 10 лет, в том числе проекты Всемирного банка, ас-
пект системных преобразований в переходных экономиках 
требует, чтобы страна также пересмотрела роли тамо-
женных органов и других пограничных надзорных и право-
охранительных ведомств и провела интеграцию их функций.

Главной целью Программы является «формирование 
устойчивой эффективно функционирующей таможенной 
системы, способствующей экономическому развитию 
и конкурентоспособности страны, путем внедрения меж-
дународных стандартов и лучших мировых достижений 
в области таможенного администрирования за счет сокра-
щения сроков оформления и упрощения таможенных про-
цедур и контроля».

Основные спонсоры разработки Программы — Все-
мирная таможенная организация, Евротаможня, а также 
Всемирный банк, рассматривающий вопрос ее финанси-
рования. Указанными организациями рекомендовано ис-
пользовать опыт реформирования и модернизации тамо-
женной службы Швеции, признанной одной из наиболее 
эффективных в мире. Поэтому на основе изучения опыта 
деятельности шведской таможни на встрече глав тамо-
женных служб Казахстана и Швеции в сентябре 2006 
года, в Программу модернизации таможенной службы Ре-
спублики Казахстан включены следующие мероприятия:

 — разработка и применение системы управления ри-
сками при таможенном оформлении;

 — создание системы классификации уровня качества 
работы участников ВЭД с применением дифференциро-
ванных форм таможенного контроля к ним;

 — организация совместного таможенного контроля 
с сопредельными государствами с использованием инфор-
мационного обмена данными;

 — внесение проекта предложений о передаче функции 
контролирующих органов на государственной границе та-
моженной службе Казахстана;

 — создание специализированных крупнейших терми-
налов, охватывающих сразу несколько приграничных пун-
ктов пропуска с соответствующей инфраструктурой, позво-
ляющей эффективно осуществлять таможенный контроль.

Источником финансирования Программы является 
республиканский бюджет, а также средства Всемирного 
банка в рамках инвестиционного Проекта по модерни-
зации таможенной службы. Реализация Программы по-
зволит получить следующие результаты:

 — безбумажное оформление внешнеэкономической 
деятельности, при котором большинство документов пе-
редается в электронном виде;

 — совершенствование процедуры таможенного офор-
мления товаров на границе; внедрение современных та-
моженных процедур в соответствии с международными 
стандартами; расширение внешней торговли и увеличение 
транзита;

 — повышение открытости и прозрачности операций; 
прозрачная законодательная база;

 — внедрение принципа «одного окна», позволяющего 
участникам ВЭД направлять свои запросы через одну 
центральную инстанцию, что позволит снизить издержки 
по соблюдению таможенного законодательства и устра-
нить дублирование функций несколькими пограничными 
службами;

 — повышение эффективности правоохранительных 
операций по борьбе с контрабандой, перевозкой нарко-
тиков и другими трансграничными видами преступлений;

 — тесные партнерские связи между государственными 
органами и частным сектором;

 — улучшение таможенного сотрудничества с сосед-
ними странами и др.

Программа предусматривает обязательное принятие 
«Концепции модернизации таможенной службы Ре-
спублики Казахстан», проект которой разработан КТК 
с учетом рекомендаций Всемирной таможенной органи-
зации и других международных организаций и институтов 
в области таможенного регулирования. Указанная Кон-
цепция в качестве основной цели модернизации имеет 
повышение эффективности ВЭД государства и стра-
тегии безопасности Казахстана, выход казахстанской та-
можни на уровень международных стандартов в основных 
сферах ее деятельности и завоевание статуса полноправ-
ного партнера в рамках международного таможенного 
сотрудничества.

3. Конституционное (государственное) право
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Концепция определяет основные цели, задачи и на-
правления развития таможенных органов, и является 
основой для разработки программ и планов модерни-
зации таможенной службы РК на среднесрочную и дол-
госрочную перспективу. Так, в частности, раздел IV 
Концепции закрепляет семь наиболее приоритетных на-
правлений модернизации таможенной службы Респу-
блики Казахстан. В качестве таких направлений названы: 
борьба с коррупцией; совершенствование националь-
ного таможенного законодательства; международное та-
моженное сотрудничество и внедрение международных 
стандартов; совершенствование существующих и вне-
дрение новых информационных и коммуникационных 
технологий на основе современных технических решений; 
совершенствование кадровой политики; развитие мате-
риально-технической базы таможенных органов и сопут-
ствующей инфраструктуры; активизация взаимодействия 
с общественностью.

Концепция, будучи составной частью Программы мо-
дернизации таможенных органов, представляет собой 
комплекс идей, целей, задач и мероприятий, нацеленных 
на переход деятельности казахстанской таможни к между-
народным стандартам. При этом одной из главных про-
блем, на решение которых направлены мероприятия, 
предусматриваемые Концепцией, является борьба с недо-

стоверным декларированием и занижением таможенной 
стоимости товаров.

Комплексная реализация всех планируемых (как 
в Концепции, так и в Программе в целом) мероприятий 
позволит таможенной службе Казахстана соответство-
вать международным стандартам, повысить уровень эко-
номической и социальной безопасности, укрепит нацио-
нальную безопасность и международное сотрудничество 
в борьбе с терроризмом, достигнуть нового уровня над-
ежности и качества контроля над перемещением товаров 
и транспортных средств. Кроме того, реализация Про-
граммы и Концепции на практике окажет позитивный 
мультипликативный эффект на другие сектора экономики, 
что благоприятно отразится на общих макроэкономиче-
ских показателях, и будет способствовать дальнейшей ре-
ализации Стратегии развития Казахстана до 2030 г. Таким 
образом, особенностью современного модернизацион-
ного процесса совершенствования системы таможенного 
регулирования в Республике Казахстан станет сочетание 
инновационного поиска моделей развития с моделями, 
опробованными таможенными органами передовых зару-
бежных стран. Это позволит сформировать устойчивую 
и эффективно функционирующую таможенную систему, 
которая будет способствовать экономическому развитию 
и повышению уровня конкурентоспособности страны.
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Компетенция аппарата парламента (на примере Украины)
погребняк наталья Сергеевна, младший научный сотрудник
институт государственного строительства и местного самоуправления национальной академии правовых наук украины 
(г. харьков) 

В условиях реформирования правовой государствен-
ности, интенсификации информационных и глоба-

лизационных процессов возникают проблемы осов-
ременивания парламента как зеркального отражения 
общественных интересов и его вспомогательного аппа-
рата. Ведь от своевременной и полноценной, профес-
сиональной и безпристрастной реализации полномочий 
персоналом структурного подразделения легислатуры за-
висит её действенность.

Современная отечественная конституционная наука, 
к сожалению, не уделяет достаточного внимания во-
просам организации и функционирования аппарата пар-

ламента. Проблема компетенции аппарата легислатуры 
частично исследуется в учебниках украинских и россий-
ских учёных. Кроме того, этот вопрос является предметом 
разведки российских теоретиков-конституционалистов 
на диссертационном уровне. Следует указать фамилии: 
А. Ю. Лялюка [1], В. В. Маклакова [2], В. А. Рыжова, 
А. М. Осавелюка, Б. А. Страшуна [3–4], В. И. Шеве-
лева [5], А. Д. Доржиева [6].

Целью нашего исследования является определение 
содержания компетенции Аппарата Верховной Рады Ук-
раины (далее — Аппарат), определение полномочий 
в разрезе структурных подразделений.
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В соответствии с функциями вспомогательного струк-
турного подразделения парламента устанавливается его 
компетенция. «Согласно сложившейся государственно-
правовой практике полномочиями, как правило, наделя-
ются органы государственной власти, в пределах которых 
должны действовать их должностные лица (в том числе, 
руководители), что не исключает возможности предостав-
ления последним определенных полномочий, которые, од-
нако, должны быть направлены на реализацию функций 
и полномочий соответствующего органа [7]». Полно-
мочия Аппарата Парламента Украины (в том числе по из-
данию распоряжений Руководителя Аппарата), являются 
производными от компетенции Верховной Рады Украины.

Предметы ведения Аппарата определяются сферами 
общественных отношений, в рамках которых действует 
парламент. Предметы ведения секретариатов комитетов, 
комиссий, депутатских групп аппарата парламента опре-
деляются в соответствии с направлениями деятельности 
комитетов, комиссий и депутатских групп, связанных с со-
ответствующей сферой (наука и образование, культура 
и духовность, здравоохранение, экономика, строитель-
ство, транспорт и т. д.) Наряду с этим существуют секре-
тариаты комитетов, деятельность которых невозможно 
определить определенной отраслью в силу функциональ-
ного образования последних (по вопросам бюджета, по 
вопросам Регламента, депутатской этики и организации 
работы Верховной Рады Украины). Нельзя определить 
и предметы ведения других структурных подразделений 
Аппарата, образованных по функциональному направ-
лению.

В рамках указанных функций в соответствии с опре-
деленными задачами и предметами ведения Аппарат, его 
структурные подразделения на основании положений 
о них осуществляют соответствующие полномочия.

Секретариат Председателя Верховной Рады Украины 
способствует Председателю Верховной Рады Украины 
в осуществлении его полномочий и осуществляет доку-
ментальное обеспечение его деятельности. Секретариат 
Первого заместителя и Секретариат заместителя Пред-
седателя Верховной Рады способствуют соответственно 
Первому заместителю и заместителю Председателя Вер-
ховной Рады в осуществлении их полномочий и обеспе-
чении связей с депутатскими фракциями и группами, ко-
митетами легислатуры, органами государственной власти 
и органами местного самоуправления, структурными по-
дразделениями Аппарата, общественностью, иностран-
ными и международными организациями, средствами 
массовой информации, избирателями.

Главное научно-экспертное управление осуществляет 
научно-правовую экспертизу законопроектов, которые 
вносятся субъектами права законодательной инициативы 
в парламент и готовит научно обоснованные экспертные 
заключения относительно этих законопроектов.

Главное юридическое управление участвует в законо-
проектной работе, осуществляет юридическую экспер-
тизу законопроектов, которые подаются на рассмотрение 

в Верховную Раду, а также законов и других нормативных 
актов, принятых ею.

Главное управление документального обеспечения 
осуществляет документальное обеспечение легислатуры, 
её органов, участвует в редакционной доработке текстов 
проектов законодательных актов при подготовке ко вто-
рому и последующему чтениям, а также текстов законода-
тельных актов, принятых парламентом, перед подачей их 
на подпись Председателю Верховной Рады, обеспечивает 
стенографирование заседаний Верховной Рады и засе-
даний Погоджувальной рады, а также других мероприятий, 
обеспечивает организацию документооборота и делопро-
изводства в Аппарате, осуществляет техническую работу 
с документами.

Главное организационное управление осуществляет 
организационное и консультативно-методическое обеспе-
чение скоординированной и эффективной работы секре-
тариатов комитетов, депутатских фракций и групп в Вер-
ховной Раде по вопросам разработки и обработке проектов 
законов, постановлений и других нормативно-правовых 
актов, контроль за их прохождением в комитетах; реги-
стрирует законопроекты, внесённые на рассмотрение 
парламента субъектами права законодательной инициа-
тивы, осуществляет организационно-техническое обес-
печение пленарных заседаний законодательного органа 
государственной власти.

Информационное управление осуществляет обеспе-
чение права граждан Украины на получение информации 
о деятельности парламента, способствует средствам мас-
совой информации в освещении его деятельности, уча-
ствует в информационном обмене с другими органами 
государственной власти и местного самоуправления, осу-
ществляет информационное и библиотечное обеспечение 
деятельности народных депутатов Украины, их помощ-
ников-консультантов и работников Аппарата.

Управление компьютеризированных систем внедряет 
новейшие информационно-коммуникационные техно-
логии для обеспечения деятельности легислатуры и её 
аппарата, осуществляет информационное, программно-
техническое обеспечение ведения пленарных заседаний, 
обеспечивает формирование и развитие баз данных норма-
тивно-правовой информации, осуществляет администри-
рование автоматизированных систем и информационно-
технологическое обеспечение деятельности парламента; 
технологическое обеспечение работы его официального 
сайта, веб-сайтов Председателя, комитетов Верховной 
Рады и структурных подразделений Аппарата.

Управление по связям с местными органами власти 
и органами местного самоуправления участвует в осу-
ществлении непосредственной связи Верховной Рады 
с территориальными общинами, местными органами ис-
полнительной власти, органами местного самоуправ-
ления, ведёт учёт данных про их количество и состав, 
оказывает им методическую помощь, сотрудничает с ас-
социациями местных советов и территориальными изби-
рательными комиссиями.

3. Конституционное (государственное) право
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Управление обеспечения межпарламентских связей 
осуществляет организационное и информационное со-
действие международной деятельности Верховной Рады, 
участвует в разработке и обеспечении выполнения про-
грамм сотрудничества парламента с законодательными 
органами зарубежных стран, межпарламентскими струк-
турами, организациями и объединениями, готовит про-
екты предложений по разработке принципов, прио-
ритетных направлений, конкретных организационных 
мероприятий, касающихся международной деятельности 
Верховной Рады, готовит визиты парламентских деле-
гаций, командировок отдельных народных депутатов Ук-
раины и работников Аппарата, обеспечивает соблюдение 
дипломатического протокола при проведении меропри-
ятий Верховной Рады с участием иностранных работ-
ников.

Управление кадров организует и осуществляет: ка-
дровое обслуживание народных депутатов Украины, их 
помощников-консультантов, прикреплённых для кадро-
вого и финансового обслуживания к Аппарату, работ-
ников Аппарата и руководителей подчинённых органи-
заций, а также их поощрение и награждение, меры по 
обеспечению повышения уровня профессиональной ком-
петентности работников, поощрению их к служебной ка-
рьере; подбор персонала и планирование его развития, 
осуществляет организационную и аналитическую работу 
по этим вопросам.

Отдел связей с органами правосудия готовит мате-
риалы и обеспечивает представительство Верховной 
Рады по её поручению в Конституционном Суде Украины 
и в органах прокуратуры, в других судебных органах.

Отдел контроля осуществляет контроль за соблюде-
нием сроков выполнения задач, определенных в актах 
Верховной Рады, протокольных поручениях, которые да-
ются на её заседаниях, соблюдением сроков рассмотрения 
запросов народных депутатов Украины, готовит постанов-
ления парламента о направлении депутатских запросов 
главе государства.

Отдел по вопросам обращений граждан рассматривает 
полученные по почте предложения, заявления и жалобы 
граждан, которые обращаются в Верховную Раду; органи-
зует личный приём граждан, способствует народным де-
путатам Украины в осуществлении ими работы с обраще-

ниями граждан, оказывает методическую и практическую 
помощь структурным подразделениям Аппарата в работе 
с обращениями граждан.

Первый отдел: обеспечивает сохранение государст-
венной тайны в Аппарате, благоприятные условия для на-
родных депутатов Украины, работников Аппарата в ра-
боте с секретными документами и использовании их 
в законотворческом процессе; оформляет документы на 
допуск народных депутатов Украины и работников Аппа-
рата к документам, содержащим государственную тайну.

Сектор мобилизационной работы разрабатывает иде-
ологические, методические, организационные рекомен-
дации для работников Аппарата на случай объявления 
чрезвычайного положения в стране, объявления войны 
и т. д.

Управление делами осуществляет финансово-хозяй-
ственное и материально-техническое обеспечение дея-
тельности Верховной Рады и ее Аппарата, обеспечивает 
социально-бытовые, жилищные и другие условия дея-
тельности народных депутатов Украины и работников 
Аппарата в соответствии с действующим законодатель-
ством Украины, осуществляет финансовое обеспечение 
структурных подразделений Аппарата в соответствии 
с расходами, предусмотренными Государственным бюд-
жетом Украины на выполнение полномочий парламента, 
осуществляет оперативное управление имуществом, ко-
торое обеспечивает деятельность коллегиального ор-
гана.

Таким образом, компетенция Аппарата представляет 
собой совокупность предметов ведения и полномочий 
вспомогательного структурного подразделения, путем 
нормативного установления которых фиксируется объем 
и содержание его деятельности. Перспективой после-
дующих исследований может быть разработка моделей 
структурирования Аппарата с целью решения проблемы 
дублирования правообязанностей отдельными самостоя-
тельными структурными подразделениями, предложения 
по усовершенствованию методов законотворческой тех-
ники и мониторинга законодательства, определения роли 
Аппарата в законотворческом процессе и в обеспечении 
взаимосвязей парламентариев с органами легислатуры, 
гражданами, зарубежными представителями законода-
тельных органов.
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Исторические аспекты развития медицинского права как науки
пучкова виктория викторовна, кандидат юридических наук, доцент
Международный юридический институт (Смоленский филиал) 

Методологическую основу социокультурной характери-
стики прав человека составляет исторический подход. 

Становление и развитие института прав человека раскры-
вает пути познания и объективации свободы. «Всемирная 
история, писал Гегель, — это прогресс в сознании свободы, 
прогресс, как в смысле познания объективной истины, так 
и внешней объективации достигнутых ступеней познания 
свободы в государственно-правовых формах» [2, 98–99].

Права человека как определённые требования (притя-
зания), необходимого минимума условий нормальной жиз-
недеятельности возникли ещё при первобытнообщинном 
строе (эти притязания опирались на выработанные пра-
ктикой обычаи, традиции, ритуалы). Тогда ещё отсутство-
вала дифференциация прав и обязанностей.

С расколом общества на противоположные классы 
предоставляемые людям права стали соразмеряться с их 
имущественным положением. Постепенно права сосредо-
точились в руках экономически господствующего класса, 
а обязанности были возложены на представителей неи-
мущих классов.

Однако уже на этой стадии возникает гражданская 
идея, то есть идея определённого комплекса прав и обя-
занностей гражданина. Зарождение этой идеи относится к 
5 в. до н. э. Речь идёт об античных полисах.

Полис — первая в истории человечества форма со-
общества, которую можно определить как гражданский 
коллектив. Один из наиболее глубоких исследователей 
истории древнего полиса С. Л. Утченко отмечает: «Бла-
годаря именно этим своим особенностям полис сумел вы-
работать и затем передать в наследство грядущим поко-
лениям огромное духовное богатство, идеи гражданства, 
демократии, республиканизма» [8, 41].

Уже прогрессивная политическая мысль древних демо-
кратий выдвигала идею равноправия (Перикл, Демосфен). 

Интересно высказывание Демосфена в речи «Против 
Лептина»: «Закон устраняет все, противоречащее ему, 
чтобы относительно каждого (обстоятельства) среди су-
ществующих имелся один закон, чтобы закон не приводил 
в смущение рядовых граждан и чтобы они не оказывались 
в невыгодном положении сравнительно с тем, кто знает 
все законы. Закон должен быть таким, чтобы всем давать 
ясное и полное знание о том, что является правом» [9, 
337–338].

Во всех странах международно-правовые документы, 
устанавливают стандарты прав и свобод личности, ко-
торые определяют границу дозволенного поведения. 
Данные права и свободы человека являются не только 
внутригосударственными, но и являются объектом всего 
мирового сообщества.

В наши дни права человека постоянно нарушаются 
в различных отраслях из-за неправильного понятия де-
мократического поведения гражданами, это объясня-
ется тем, что отсутствует ответственность всех инсти-
тутов власти перед народом. Права человека закреплены 
в Конституции РФ и должны быть беспрекословно защи-
щены, так как они источником удовлетворения всех по-
требностей и интересов. Формирование прав человека 
осуществлялось постепенно с учетом развития общества 
и его жизненной позиции. Это еще раз подтверждает, что 
права человека являются неотъемлемой частью любого 
права.

Идеи естественного происхождения прав инди-
вида были положены и в американскую концепцию прав 
и свобод человека и нашли впервые законодательное за-
крепление в Декларации независимости США (4 июня 
1776 г.), которая провозглашала, что все люди созданы 
равными и наделённые творцом определёнными правами, 
среди которых — право на жизнь, свободу и стремление 

3. Конституционное (государственное) право
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к счастью» [7, 12]. Следует отметить, что в конце двад-
цатого века положения этой Декларации стали фунда-
ментом права, и нашли своё реальное воплощение в кон-
ституционных нормах для республик Европы и Азии.

В XVII-XVIII столетиях права человека толковались 
как «естественные права», то есть обосновывались с по-
мощью той или иной разновидности природно-правовой 
доктрины. Считается, что первым официальным актом, 
который открыл проблему прав человека, и подчеркнул 
значение человека в истории, является, Декларация прав 
человека и гражданина 1789 г. [4, 4]. Данная Декларация 
регламентирует естественные права человека, и также ак-
центирует цель всякого политического союза, которая за-
ключается в обеспечении естественных и неотъемлемых 
прав человека. В обществе, где нарушаются конституци-
онные права граждан, человек, становится бесправен, так 
как лишается гарантий защиты своих прав.

В российском законодательстве XVII-XVIII веков не 
уделялось внимание правам человека, поэтому в XIX веке 
возникла необходимость принять специальный государст-
венный акт о правах и свободах человека. И только в 1904 
году законодательно были закреплены некоторые права 
человека, в том числе неприкосновенность гражданина.

Это требование нашло своё воплощение в манифесте 
17 октября 1905 г., который впервые ввёл понятия гра-
жданских свобод (свобода слова. Неприкосновенность 
лица). Можно говорить, что этот Манифест был одним из 
первых русских вариантов Декларации прав и свобод, тем 
не менее, он не предусматривал гражданского права не-
посредственно, объём этих прав должны были установить 
Совет Министров. Положение Манифеста 17 октября 
1905 года были лишь декларативными.

За время советской истории проблема прав человека 
являлась предметом правового рассмотрения. За период 
советской истории отношения власти и законодателя к ре-
гулированию прав человека, следует отметить две проти-
воположных тенденции: во — первых, это положительные 
моменты, которые были заложены первыми декретами 
и Конституцией 1918 года, а в дальнейшем в других пра-
вовых актах; во — вторых, из конца 20 — х лет начала 
складываться жёсткая административная система, ко-
торая делает сопротивления на силовые методы, грубую 
силу и которая привела к гибели миллионов людей, попи-
ранию прав человека и гражданина.

Конституция 1918 г. закрепила, прежде всего, права 
трудящегося и эта концепция послужила для всех других 
Конституцией СССР и противостояла теории естест-
венных прав человека, так как власть не признавала ни-
каких субъективных неприкосновенных частных прав. 
Таким образом, советской правовой доктриной была вос-
принятая позиция К. Маркса относительно приоритета 
экономических прав над личными правами [5, 400].

Природно-правовая доктрина последовательно вела 
к признанию возникающих у человека от рождения прав 
в качестве юридических, причём, как на внутригосударст-
венном, так и международном уровнях. В 1966 году под 

эгидой ООН были приняты Международный пакт о гра-
жданских и политических правах, Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах. Ме-
ждународные договоры имеют обязательную юридиче-
скую силу и образуют Международный свод законов, 
в этом случае страны — участники данного соглашения 
обязаны соблюдать все принятые нормы и положения. 
В Международном своде законов, являющимся демокра-
тическим стандартом государства отражены основные 
права и свободы человека. Гарантирование соблюдения 
предоставляемых прав и свобод человека в наше время 
многими государствами оформлены конституционным за-
конодательством.

Характер признания и регламентации прав на жизнь 
и здоровье являются важными следствиями, то есть воз-
можностями людей полноценно осуществлять их, защи-
щать в случае посягательств и, прежде всего, пользо-
ваться разнообразными социальными благами.

Необходимо заметить, что проблема прав на жизнь 
и здоровье органически объединяется с проблемой их га-
рантий. Они создают единое целое. Например: права че-
ловека на его жизнедеятельность, которая характери-
зуется благоприятной окружающей средой, здоровым 
полноценным питанием, гармоничным развитием подра-
стающего поколения, требует конституционной защиты 
для обеспечения реализации данного направления. Хотя 
такие права, как экономические, политические и гра-
жданские права могут утрачивать свое значение в случае 
войны, наводнений и других стихийных бедствий.

Интернационализация прав человека, что усилилась 
после принятия Всеобщей декларации 1948 года, сопро-
вождалась осознанием необходимости укрепление их га-
рантий. Права человека и его гарантии сегодня прио-
брели неразрывное единство. В юридической литературе 
подчёркивается необходимость дальнейшей разработки 
и внедрения концепции универсального механизма га-
рантий прав на жизнь и здоровье, которые должны иметь 
целостный, саморегулирующий характер [6, 73–74].

Таким образом, ограждающееся международно-право-
выми актами право на жизнь и здоровье относится к кате-
гории основных прав человека. Право на здоровье, в от-
личие от других прав человека, сравнительно недавно 
стало предусматриваться конституциями многих стран 
мира. Впервые 1948 г. Всеобщей декларацией прав чело-
века было признано право на здоровье. Это говорит о том, 
что основные права граждан регулируются и ограждаются 
разными областями права, хотя за эти права должно от-
вечать только государство. В результате основные права, 
за которые перед мировым сообществом должно отве-
чать само государство, регулируются и ограждаются раз-
ными областями права, но основная нагрузка приходится 
на гражданское право, которое регулирует эти отношения 
в пользу частного лица.

Только после второй мировой войны, в процессе ос-
вобождения многих стран от колониальной зависимости 
и интернационализации глобальных проблем начали воз-
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никать международные права. В системе субъективных 
прав и свобод можно выделить две большие группы: Кон-
ституционные и отраслевые права. Конституционные 
права и свободы являются основными для всех граждан, 
так как они отражают в разных сферах социальной жизни 
наиболее значимые связи между обществом и человеком, 
государством и гражданином.

Конституционным правам и свободам свойственна 
стабильность регламентации, фундаментальность содер-
жания, гарантированность всеми средствами с призна-
нием международной юрисдикции. Эти права составляют 
юридическую базу правового статуса гражданина во вза-
имодействии с другими факторами и наглядно свидетель-
ствуют о степени цивилизованности общества и государ-
ства.

Относительно содержания понятий «конституцион-
ного права» и «основного права» надо сказать следу-
ющее. Безусловно, в рамках Конституции они полностью 
совпадают. Но основные права могут встречаться и в не 
отраслевом законодательстве, а также в международно-
правовых актах. Для зачисления прав к основным доста-
точным условиям будет их регламентация в нормах как 
конституционного, так и международного правового акта, 
официально признанного определённым государством [3].

Права и свободы принадлежат индивиду независимо 
от того, закреплены они в действующем законодатель-
стве или нет. Принцип прямого действия конституци-
онных прав и свобод подчёркивает их верховенство в пра-
вовой системе государства. Непосредственное действие 
основных прав и свобод человека обуславливает прямые 
обязанности государства относительно их гарантиро-
вания. Конституционные права и свободы человека и гра-
жданина имеют высшую юридическую силу.

По социальному назначению и содержанию права 
и свободы человека являются различными, это видно по 
распределению благ, которые составляют их основу, опре-
деляющихся их потребностями и интересами при реали-
зации. Это определило классификацию прав и свобод на 
гражданские, политические, экономические, социальные 
и культурные. Данное разделение прав отражено в сов-
ременном конституционном законодательстве РФ. Одним 
из основных прав является право на охрану здоровья, ко-
торое гарантируется государством с целью исполнения 
Конституционных норм в сфере здравоохранения. Именно 
поэтому правовым государством является такое государ-
ство, где соблюдаются основные конституционные права 
и свободы человека и гражданина. Именно правовое го-
сударство стоит на страже закона по соблюдению и реа-
лизации прав человека, в том числе оно проявляет заботу 
о состоянии здоровья граждан путем издания нормативно-
правовых актов. Если государство нарушает основные по-
ложения и нормы по защите прав и свобод человека оно 
теряет статус правового государства. Забота государ-
ства о здоровье нации повышает статус данного государ-
ства в мировом сообществе. Право на здоровье присуще 
каждому гражданину, которое направлено на обеспе-

чение состояния функционирования и жизнеспособности 
организма человека, поэтому относится к субъективному 
праву. Данное право связано с обеспечение здоровья. 
Право человеку принадлежит с рождения и владеет он им 
на протяжении всей жизни. В случае утраты здоровья воз-
никает необходимость на обращение в медицинские учре-
ждения за оказанием медицинской помощи, с получением 
достоверной информации о результатах диагностического 
обследования. Действительно защита жизни и здоровья 
предусмотрена законодательством и также законодатель-
ством предусмотрены гарантии прав граждан в сфере 
здравоохранения. Имеется программа, направленная на 
законодательное и социальное обеспечение здравоохра-
нения. Это предусматривает правильное понимание госу-
дарством своих функций, места и роли в системе здраво-
охранения.

На основании развития и формирования конститу-
ционного права граждан на охрану здоровья в Россий-
ской Федерации формировалось и медицинское право как 
наука. Медицинское право является сравнительно мо-
лодой отраслью права. Следует отметить, что медицин-
ское право официально не признано самостоятельной от-
раслью права. Однако, в настоящее время разработана 
стратегия развития медицинской науки в РФ на период 
до 2025 года, что является необходимым для признания 
и дальнейшего развития медицинского права как само-
стоятельной отрасли права. Данная стратегия утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2012 
года №  2580-р [1].

Основной целью стратегии является развитие меди-
цинской науки, которая направлена на создание высо-
котехнологичных инновационных технологий по про-
изводству инновационных продуктов и внедрение их 
в практическое здравоохранение для укрепления и сохра-
нения здоровья населения.

Стратегия направлена на реализацию государственной 
политики в сфере здравоохранения, направленной на по-
вышение качества и доступности медицинской помощи 
населению Российской Федерации, разработку инноваци-
онных продуктов, освоение важных технологий и развитие 
компетенций.

Одной из приоритетных задач для выполнения постав-
ленной цели Стратегии является развитие медицинской 
науки и инноваций в сфере здравоохранения, которое 
предполагает формирование и выполнение научных про-
грамм по направлениям поддержания здоровья населения 
и формирования здорового образа жизни, разработке 
и внедрению технологий профилактики, диагностики, ле-
чения заболеваний и состояний и медицинской реабили-
тации.

На современном этапе медицинская наука по своему 
развитию является не эффективной. Об этом свиде-
тельствует зависимость медицинской науки от импорта, 
низкий уровень заработной платы медицинских работ-
ников, большинство медицинских учреждений не соот-
ветствуют требованиям надлежащей лабораторной пра-
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ктики, надлежащей клинической практики и испытаний 
инновационных препаратов с использованием патологи-
ческих процессов на животных. Недостаточно сертифи-
цированных центров доклинических испытаний новых ле-
карственных препаратов.

Для решения этих проблем предлагаются меры по ре-
организации медицинской науки, развитию трансляци-
онной и доказательной медицины.

Для повышения конкурентоспособности и инвести-
ционной привлекательности российской медицинской 

науки необходимо поддерживать приоритетные направ-
ления.

С целью совершенствования правового регулиро-
вания медицинской науки необходимым является разра-
ботка новых и более эффективных механизмов контроля 
безопасности, эффективности, качества медицинской по-
мощи, производству лекарственных препаратов и обороту 
инновационных продуктов. Тем более, это необходимо 
при появлении новых технологий и продуктов в новых об-
ластях медицины.
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Кризис парламентаризма в России: фактические проявления
тюрин Сергей евгеньевич, студент
национальный исследовательский томский государственный университет 

Нормативно-правовая база парламентаризма объек-
тивно обуславливает потенциально возможный уро-

вень демократизма системы народного представительства, 
фактические же обстоятельства такого представитель-
ства являются показателями состояния демократии. Так, 
наряду с объективными, закрепленными в Конституции 
и конституционном законодательстве, изъянами право-
вого статуса «слабого» российского парламента, зако-
нодательной организации всей системы парламентаризма 
в РФ, не соответствующими представлениям о развитой 
демократии, можно выделить ряд фактических прояв-
лений кризиса парламентаризма в России, которые носят 
во многом субъективный характер, обусловленный отече-
ственной «политической традицией».

Самым острым проявлением кризисного состояния 
парламентаризма в России является делегитимация пар-
ламентских институтов — потеря ими доверия и при-
знания. Наиболее показательными в этом отношении яв-
ляются абсентеизм избирателей и парламентариев.

Абсентеизм избирателей представляет собой уклонение 
от участия в выборах. Явка на парламентские выборы в РФ 

за 2003, 2007 и 2011 составила соответственно 55,78 %, 
63,78 % и 60,1 %. Минимальный порог явки осложняет из-
бирательный процесс, позволяя отменить выборы, поэтому 
рост абсентеизма вынудил власти снять барьер для выборов 
в федеральные органы государственной власти — «…пред-
ставительные органы государственной власти, сформиро-
ванные посредством таких выборов, не отвечают требова-
ниям демократического, конституционного государства» [9], 
поэтому «правящие круги делают вывод о том, что нельзя 
связывать объем демократии с явкой избирателей, а явку … 
с легитимностью избранных органов» [12, с. 238].

С одной стороны, абсентеизм демонстрирует безраз-
личие и недоверие к институту выборов и парламенту, а с 
другой стороны — может быть вызван убежденностью 
в стабильности и эффективности парламента. Однако, 
«по данным ВЦИОМ (март 2010 года) деятельность Го-
сударственной Думы одобряют 31 %, а не одобряют 43 %, 
Совета Федерации — соответственно 30 % и 32 %» [20, с. 
107–110].

Уместно заметить, что по данным исследования 
Edelman Trust Barometer — 2012 уровень доверия 
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к власти снизился во всем мире (в Европе 60 % респон-
дентов не доверяют своим правительствам, а 64 % уве-
рены, что их страна движется «в неправильном направ-
лении»), потому рекордно низкой оказалась явка на 
парламентские выборы в Европе в «кризисные» годы — 
в Германии в 2009–70,8 %; во Франции в 2012–57,4 %. 
Однако, показатель доверия в России снизился за год 
больше чем в Европе — только 26 % информированных 
респондентов в возрасте от 25 до 64 лет доверяют власти, 
что на 17 % ниже среднемирового уровня.

Парламентский абсентеизм представляет собой пас-
сивное отношение депутатов к выполнению своих обя-
занностей, дееспособность парламента при этом невы-
сока. В 2005 году из 450 депутатов более 225 регулярно 
не приходили на работу, а на пленарных заседаниях об-
ычно присутствовало не более 50 парламентариев, на за-
седаниях комитетов собирались по 3–4 депутата [21]. 2 
апреля 2010 года эту проблему Думы впервые на высшем 
уровне озвучил президент Медведев, отметив среди про-
чего, что «Это в конечном счете оскорбление тех, кто го-
лосовал за партии» [10]. 27 февраля 2009 г. на заседание 
пришли всего 5 депутатов. При этом государственные те-
леканалы стали использовать архивные съемки, чтобы не 
показывать пустой зал [17].

Проявлением кризис парламентаризма стало ката-
строфическое снижения качества представительства, 
определяемого качеством выборов и партийной системы.

Фактически «выборы в Российской Федерации не явля-
ются в полной мере свободными. Из выборной кампании 
постоянно исключаются кандидаты, не устраивающие 
власть. Для этого используются любые предлоги…» [12, с. 
238]. Действующее законодательство лишает кандидатов 
возможности использовать эфирное время в целях распро-
странения призывов голосовать «против» и формирования 
отрицательного отношения [25]. Между тем, возможность 
критики оппонентов — условие демократичности вы-
боров. Действующее законодательство создает возмож-
ности для искажения результатов голосования — число 
избирателей, принявших участие в голосовании, опреде-
ляется по числу бюллетеней, обнаруженных в ящиках для 
голосования [25]. Очевидно, что это «открывает большие 
возможности для подтасовки результатов выборов» [12, 
с. 240]. Для российской действительности привычными 
стали множественные нарушения на выборах — вбросы, 
т. н. «карусели», покупка мест в избирательных списках, 
использование административного ресурса и т. д..

Наблюдается дисфункция политических партий. Сов-
ременные российские партии есть «недоразвитые вари-
анты известных западных моделей, имеющие скорее ар-
хаичные, чем современные характеристики» [11, с. 162]. 
Процесс формировании политической элиты погряз в за-
стойности и «геронтократии». Разработка идеологии, 
формирование общественного мнения, распростра-
нение политической культуры выродились в популизм 
и «пиар». Электоральная тактика доминирует над про-
граммной, а электоральный успех зависит от политтехно-

логов — партии фактически безответственны за свой по-
пулизм. Центральные комитеты пользуются автономией 
от низовых структур. Слаба связь с гражданами, партии 
в основном служат целям борьбы различных частей эко-
номической элиты, а в условиях системы партийных спи-
сков «вряд ли можно говорить о том, что депутаты пред-
ставляют нацию» [6, с. 133]. Все это дискредитирует 
роль института политических партий. Ситуация усугу-
бляется тем, что «зависимость депутатов от избирателей 
исчезла» [6, с. 133] вследствие введения свободного де-
путатского мандата. Недостаточную и пассивную роль иг-
рают партии в законотворческом процессе.

Свойственное для России в настоящее время, как и в 
90-е годы, создание «партий власти» и искусственных оп-
позиционных партий является низменным явлением в по-
литической культуре. Само же партийное строительство 
в России, как отмечалось еще недавно, «только кажется 
свободным» [12, с. 263], а зарегистрировать новую партию 
было практически невозможно. Теперь же, либерализация 
законодательства в 2011 г. привела к резкому увеличению 
числа партий. По состоянию на 27 сентября 2013 года в РФ 
зарегистрировано 73 политических партии, против 7 в на-
чале 2012 г., а так же 79 организационных комитетов [3]. 
Возникают сомнения относительно самостоятельности 
этих партий. При этом, очевидно, что целью введения но-
вого порядка создания партий стал отъем голосов у дум-
ской аппозиции. «Дикая многопартийность» не отвечает 
критериям развитой системы парламентаризма.

Самым значимым показателем кризиса парламента-
ризма стала формализация законотворчества.

Сегодня власть и Президент имеют в лице «Единой 
России» парламентское большинство в ГД и гарантиро-
ванно ориентированный на Кремль Совет Федерации (далее 
СФ) [15], особенно если учесть, что президентская админи-
страция активно занималась подбором кадров для СФ [5]. 
Государственная Дума (далее ГД) фактически превратилась 
в продолжение Кремля, автоматически «штампуя» его ини-
циативы, подтверждая, что Россия превратилась в «управ-
ляемую демократию» [22, с. 240; 19, с. 154–178]. Так, в 
1996–1997 гг. ГД одобряла 35 % внесенных Президентом 
законопроектов, в 1999 г. — 60 %, а после 2000 г. — почти 
100 %, при этом становятся законами не более 20–30 % за-
конодательных инициатив самой ГД [23]. С началом прези-
дентства Путина основной блок законов вообще принима-
ется по инициативе исполнительной власти — около 72 % 
от общего числа законов, принятых уже весной 2000 г., 
были инициированы Президентом [22с. 240].

«В рамках формально соответствующей требованиям 
Регламента ГД процедуры рассмотрения законопро-
екта в трех чтениях минимизируется или вообще исклю-
чается дискуссионно-конкурентное обсуждение зако-
нопроекта и фактическое решение о его принятии или 
отклонении принимается узкой группой лиц, входящих 
в руководство фракции «Единая Россия» и выборную ад-
министрацию ГД» [19, с. 170]. При этом делебирация [28; 
2; 1] редкой политической дискуссии недостаточна, «ка-
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чество парламентских коммуникаций … оставляет же-
лать лучшего» [28, С. 55], а «парламент становится не 
ареной открытых дискуссий, а местом нетерпимости» [6, 
С. 135]. В этих условиях, критика правительственных чи-
новников со стороны оппозиции игнорируется парламент-
ским большинством и расценивается им как посягатель-
ство на власть и партию власти [4].

Т.о., парламент «обслуживает» Президента и Прави-
тельство — ««Единая Россия» — это скорее механизм 
голосования за президентские законопроекты» [18], а «… 
власть парламента становится … все более формальной. 
Из законодательной она … превращается в «законоофор-
мительскую», предназначенную прежде всего облекать 
в законодательные акты то, что предлагается парламенту 
президентом и правительством» [14, С. 284]. Все это 
фактически подчеркивает фиктивность разделения вла-
стей в России.

Неоднократно звучали предложения установить пре-
дельное количество мандатов для одной партии равное 
половине числа депутатских мест в ГД для преодоления 
гегемонии «партии власти», это представляется крайне 
логичным решением.

Для повышения же общей эффективности законотвор-
ческого процесса необходимо введение широкомасштаб-
ного планирования законодательной деятельности, повы-
шающее качество программ законодательной работы ГД, 
которая рассматривает от 34 % до 58 % законопроектов от 
планового объема. Целесообразно образование объеди-
ненного парламентского комитета по координации и пла-
нированию законопроектной работы [16, С. 269]. Консти-
туция в ч. 3 ст. 101 не запрещает создания объединенных 
комитетов, но все же предлагается внести соответству-
ющую поправку [16, С. 276]. Позитивными могут ока-
заться меры и по расширению прав палат на проведение 
совместных заседаний. Думается, что воля Парламента 
была бы гораздо весомой, если бы не палаты, а Парла-
мент в целом принимал политические заявления по со-
бытия в стране и мире. Для упорядочения совместной 
деятельности палат возможно принятие совместного Ре-
гламента [16, С. 273]. Необходимо внедрение полномас-
штабного мониторинга в законотворческую практику [16].

Подпитывает кризис и отсутствие функционирующего 
на прочных основах социально развитого и политически 
зрелого гражданского общества [25, С. 128]. Граждан-
ское общество сознательных индивидов-собственников 
выступает одной из предпосылок построения либерально-
демократического общества и парламентаризма. Россий-
ские же граждане времени «становления демократии» 
в массе своей не обладали ни сознательностью, ни соб-

ственностью, а общество не было способно к демократи-
ческой самоорганизации. В тех условиях каждое решение 
уводило страну от демократии [26].

Ответственны за это либеральные фундаменталисты, 
«которые неправомерно присвоили себе … монопольное 
положение в области идеологии. Деструктивность этих 
людей, их патологическая ложь и лицемерие, доказанная 
делом враждебность к своей Родине вызвали к ним в об-
ществе закономерное отвращение … последствия их управ-
ления страной продолжают сказываться и сегодня» [12, С. 
265]. Надо сказать, что «за последние 15 лет российские 
«либералы» скомпрометировали не только понятие «ли-
берализм», но и понятие «демократия» … превратив его 
в синоним хаоса, произвола, насилия, безответственности 
и невежества» [12, С. 265].

Распространяемый естественным образом крупным 
капиталом, либерализм сам по себе недостаточен для раз-
вития любого слабого общества [7, С. 346–349] — «у 
нас уже в постсоветский период сложился такой опыт 
строительства демократии, который часто не оставлял ни-
каких шансов для демократии. Именно в данный период 
утвердился режим безальтернативной власти Б. Н. Ель-
цина» [12, С. 286]. Наши «демократы» сделали выбор 
в пользу «игры без правил» поскольку в обществе не было 
того минимума честности, правосознания, чувства спра-
ведливости, без которого демократия невозможна [27].

В нашей стране прекрасно известна этимология слова 
«дерьмократия». Такая лексика «не возникает на пустом 
месте. Чтобы до такой степени произошло лингвистиче-
ское превращение, народ надо было очень сильно оби-
деть … под флагом «демократии» … исказить весь смысл 
социальной справедливости, … утопить народ в коррупции 
и бандитизме. Надо было пойти на расстрел своего рос-
сийского парламента…» [8].

Реализация концепции конституционализма зависит от 
уровня политико-правовой культуры общества — поли-
тико-юридической грамотности граждан и уважеиня пра-
вовых предписаний [13, С. 107; 20, С. 107–110]. Уровень 
же политической культуры россиян остаётся стабильно 
низким [25, С. 107; 20, С. 107–110]. Для сегодняшней 
России «характерно падение уровня образования и общая 
деградация человеческого капитала, активизация хао-
тичной пропаганды и всеобщая загруженность борьбой за 
выживание, что ведет к массовому равнодушию и отказу 
от любой идеологии» [12, С. 265]. В таких условиях созна-
тельная демократия невозможна.

Все перечисленные обстоятельства стали фактиче-
скими свидетельствами и проявлениями кризиса парла-
ментаризма в России.
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национальный исследовательский томский государственный университет 

Структурно-институциональные проблемы российского 
парламентаризма, не соответствующие представле-

ниям о развитой демократии, нашли сове законодательное 
закрепление в Конституции РФ и остальном конституци-
онном законодательстве, что создает прямые ограничения 
демократии в России и во многом обуславливает делегити-

мацию парламентских институтов. Разрешение этой про-
блемы прежде всего лежит в законотворческой плоскости. 
Именно поэтому необходимо дать оценку действиям вла-
стей по «совершенствованию» конституционного зако-
нодательства и выработать содержание программы под-
линно демократических преобразований.

3. Конституционное (государственное) право



30 Юридические науки: проблемы и перспективы

С целью компенсации делегитимации и слабого ста-
туса российского парламентаризма были проведены не-
которые меры законодательного совершенствования кон-
ституционно-политических институтов.

Однако, изменения избирательного законодатель-
ства 2007 года представляются, по крайней мере, не-
однозначным — введенная пропорциональная избира-
тельная система, устраняя одни недостатки, порождила 
другие [15, с. 11–15]. Она сузила социальную базу пар-
ламента, лишив избирателей голоса, который они имели 
при голосовании по территориальным избирательным 
округам, отмена графы «против всех» и порога явки от-
крыли возможность прохождения в парламент лиц, не 
набравших и десятой доли голосов всех избирателей. 
Для большой по численности населения, федеративной 
страны с сильными контрастами между регионами про-
порциональная система подходит не лучшим образом 
и ведет к отчуждению общества от государства [13, с. 
126]. Обосновано и замечание о том, что если Государст-
венная Дума (далее ГД) избирается по партийным спи-
скам, то Правительство необходимо формировать по 
партийному принципу. Законодательством не предусмо-
трены последствия отказа лидеров партийного списка от 
мандата после прохождения партии в ГД. Любопытно, 
что сами депутаты отклонили поправку, которая пред-
усматривала в таких случаях передачу соответствующих 
мандатов другим партиям, что представляется крайне 
действенной мерой.

ФЗ «О выборах депутатов …» (п.7 ст.82) и ФЗ «О поли-
тических партиях» (ст. 36) закрепили за партиями исклю-
чительное право на участие в выборах, тем самым был 
взят курс на формирование партийной и избирательной 
систем по западному образцу. Утверждается, что сильный 
парламент может существовать только на основе много-
партийности, признаваемой избирателями в момент вы-
боров [9, с. 12], а переход на партийное представитель-
ство обеспечит большую репрезентативность партиям 
и более точное отражение электоральных предпочтений, 
снизит коррумпированность депутатского корпуса [6, с. 
4]. С другой стороны, законодательство о партиях пре-
пятствует развитию гражданских инициатив снизу, а от-
мена права выдвижения от групп избирателей и права са-
мовыдвижения, повлекшие фактическое принуждение 
граждан к членству в партии, являются серьезным нару-
шением Конституции [8; 7, с. 238; 16, с. 578–628; 17, с. 
214–230].

Принимались попытки усиления положения Феде-
ральное Собрание (далее ФС) в системе разделения 
властей. Однако, ФЗ «О парламентском расследовании 

…» в ст. 2 устанавил прямой запрет на на парламентское 
расследование в отношении Президента, а ст. 20 закре-
пила в процессуальной форме те же полномочия ко-
миссии в отношении должностных лиц и органов, ка-
кими уже обладали палаты и депутаты. Расследование 
по этому закону завершается после направления Пре-
зиденту и в Правительство итогового доклада, который 

является лишь обязательным к рассмотрению. Ситуация 
не изменилась с принятием в 2013 году ФЗ «О парла-
ментском контроле», который не предусмотрел новых 
реальных контрольных полномочий парламента и только 
способствовал оформлению института парламент-
ского контроля. Последний же пока остается неэффек-
тивным [10, с. 322].

Неоднозначно выглядит и создание Общественной 
палаты РФ — параконституционного института и гра-
жданского согласительного органа, осуществляющего 
гражданский контроль. Имея одной из своих задач прове-
дение общественной экспертизы проектов федеральных 
законов (ст.2 ФЗ «Об общественной палате РФ»), Об-
щественная палата фактически выступает своеобразным 
«субъектом законодательной инициативы», а так же 
не является структурой гражданского общества — т. к. 
в силу порядка формирования (ст. 6 и ст. 8) она факти-
чески подконтрольна Президенту и Правительству РФ, 
а представительство гражданских структур в ней чрезвы-
чайно слабо. В руках Президента и Правительства поя-
вился дополнительный рычаг воздействия на ГД — со-
здана «не общественная самоуправляемая структура, 
а консультативный орган при Президенте, что не имеет 
ничего общего с гражданской самоорганизацией обще-
ства» [4].

Анализ указанных нововведений, призванных ре-
формировать конституционную систему власти, со всей 
очевидностью показывает половинчатость, непосле-
довательность проведенных преобразований и даже не-
конституционность некоторых их положений. В конечном 
же счете обнаруживается ущербность самих институтов 
«суверенной демократии», которая послужила объек-
тивной причиной кризиса парламентаризма.

По смыслу ст. 1, ст. 3 Конституции РФ, Россия про-
возглашается государством народовластия — демокра-
тическим государством. Однако, такое декларирование, 
несмотря на конституционные гарантии [5, с. 57–59], 
расходится с действительностью — «чем активнее вдох-
новляемая крупным бизнесом бюрократия врастает 
в вертикаль государственной власти, тем все более устра-
няется от управления страной … гражданское общество, 
а понятие народовластия выхолащивается и становится 
политической фикцией» [11, с. 289–290]. Сегодня, тра-
диция «престолонаследия», заложенная Ельциным, дает 
повод высказывать мнение, что мы движемся к «вы-
борной дуалистической монархии с институтом престоло-
преемства» [2]. Пропагандируемая в России идея т. н. су-
веренной демократии в руках бюрократической машины 
может превратиться в авторитарный либерализм, «су-
веренный» по отношению к собственному народу. По-
скольку это происходит в рамках Конституции, она сама 
приобретает авторитарный характер, а ее инерционная 
стабильность влечет все большее отделение власти от 
общества [12, с. 169–170]. Становится очевидным — 
Россия остро нуждается в восстановлении верховенства 
представительной власти.
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Для России теперь возможны два пути. Первый — 
«дальнейшее угасание нашего нынешнего парламента-
ризма при бесконтрольности исполнительной власти, 
на вершине которой находятся президентская админи-
страция и правительство — «тандем», опирающийся 
на мощные силы бюрократии и олигархического капи-
тала» [11, с. 292]. Второй — «воссоздание … традиций 
парламентской республики, построенной на приоритете 
органов народного представительства» [11, с. 292].

Некоторые из структурно-институциональных про-
блем парламентаризма (демократизация избирательной 
системы и формирования Совета Федерации (далее СФ), 
парламентский контроль, образование коалиционного 
правительства, порядок формирования СФ) не относятся 
к сфере конституционного регулирования — их возможно 
преодолеть путем изменения остального конституцион-
ного законодательства, что представляется наиболее оп-
тимальным и реализуемым вариантом, обеспечивающим 
стабильность государственности. Планомерное внесение 
названных выше изменений в законодательство о вы-
борах, политических партиях, формировании СФ, пар-
ламентском контроле, статусе депутатов и членов СФ, 
высших органах государственной власти и т. д. устраня-
ющих описанные недостатки нынешнего регулирования, 
при наличии достаточной оппозиционной политической 
воли представляется вполне осуществимым даже в ны-
нешней ситуации. Подготовка общественного мнения 
путем постепенных конституционных преобразований 
в перспективе откроет возможность изменения самой 
Конституции 1993 года.

Дальнейший же путь выхода из сложившейся 
в России ситуации должен утвердить кардинальное уси-
ление роли органов представительной власти, уста-
новив через изменение Конституции выборность Пре-
зидента РФ парламентом, ответственность президента 
как главы правительства перед ФС, возможность выра-
жения депутатами недоверия как правительству в целом, 
так и отдельным членам кабинета, возвращение парла-
менту права толковать принятые законодательные акты, 
ликвидацию принципа отделения местного самоуправ-
ления от государственной власти и построение единой 
системы представительных органов, введение импе-

ративного мандата для депутатов всех уровней. При 
этом нужно помнить, что любые высказывания о не-
обходимости учета отечественной политико-правовой 
традиции и идентичности [9, с. 181] могут послужить 
обоснованием поползновения демократических прео-
бразований в сторону укрепления авторитаризма и «су-
веренной демократии» под видом учета «национальной 
специфики». «Самобытность» должна уступить место 
рациональности, полноте и внутренней последователь-
ности реформ.

Кризис парламентаризма в России необходимо рас-
сматривать в контексте глобального кризиса парламента-
ризма [11, с. 276–281; 3, с. 22; 14, с. 37–39; 1] — «сов-
ременная конституционная доктрина парламентаризма 
в целом умерла … Язык конституций … представляется 
все более фиктивным. В результате под вопрос ставится 
не только способность парламентов функционировать, но 
и само оправдание их существования» [1, с. 343–357]. 
И это вполне устраивает хозяев жизни — «олигархиче-
ский капитал, транснациональные корпорации и высшая 
бюрократия в своих интересах командуют президентами, 
правительствами, депутатами и судьями, олицетворяя 
таким образом полнейшее господство исполнительной 
власти над законодательной» [11, с. 277]. В РФ черты 
этого кризиса приобрели самые неприкрытые и обезобра-
женные формы, будучи при этом обусловленными отече-
ственной политической традицией.

В условиях мирового кризиса демократии и либе-
рального парламентаризма, деидеологизированная кон-
цепция советской власти, обладающая колоссальным 
внутренним потенциалом, должна в самое ближайшее 
время стать объектом пристальных научных исследо-
ваний и послужить теоретико-эмпирической базой для 
социальной инженерии ближайшего будущего, перед ко-
торой, совсем скоро, будут остро поставлены задачи по-
иска новых форм народного представительства. При 
этом, учитывая исторический опыт построения советской 
системы представительства в СССР, можно высказать 
надежду на то, что у России будет шанс встать во главе 
глобального движения обновления демократии, пред-
ложив миру кардинально новый проект народного пред-
ставительства.
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Перспективы совершенствования системы разделения властей путем принятия 
поправок в Конституцию (Основной Закон) Российской Федерации
хадисов Сайхан вахаевич, студент
чеченский государственный университет (г. грозный)

В статье рассматриваются различные точки зрения на проблему необходимости и возможности пере-
смотра Конституции РФ с целью устранения внутренних противоречий и правовых пробелов в конститу-
ционных нормах, приводятся проанализированные предложения конституционалистов, касающиеся улуч-
шения правового механизма взаимодействия органов законодательной, исполнительной и судебной властей.

Ключевые слова: поправки и пересмотр Конституции, конституционно-правовые пробелы, возможность 
и необходимость изменения Конституции.

Актуальность проблемы совершенствования закре-
пленной в Конституции РФ системы разделения вла-

стей связана с самой возможностью и необходимостью 
пересмотра норм Конституции для юридического офор-
мления изменений, произошедших со времени принятия 
Конституции РФ во всех сферах общественной жизни.

В научной литературе сущность данной проблемы свя-
зывают с вопросами существования пробелов в Кон-
ституции РФ. В теории конституционного права есть 
несколько различных точек зрения на проблему необхо-
димости и возможности пересмотра конституционных по-
ложений для устранения правовых пробелов.

Такие исследователи, как Г. А. Гаджиев, Н. В. Витрук 
отрицают наличие пробелов в Конституции РФ, обосно-
вывая свою позицию возможностью толкования кон-
ституционно-правовых норм Конституционным Судом 
для выявления неявного смысла конституционных норм. 
Ряд других ученых не отрицают существование про-
белов в Конституции, но выступают против внесения 
в нее каких-либо изменений и дополнений. Сторонники 
данной позиции считают возможным устранение пра-

вовых пробелов другими способами, например, правот-
ворческой деятельностью, официальным толкованием. 
По мнению Т. Я. Хабриевой «один из каналов ожив-
ления конституционного регулирования — толкование. 

…Другим инструментом развития конституционных норм 
служит законодательство» [1, С. 12]. Иную причину 
против внесения поправок приводит М. А. Митюков, ко-
торый считает, что «любая кампания по ревизии Кон-
ституции может сломать хрупкий баланс сил в обществе 
и каркас новой государственности, прервет медленное, но 
поступательное вхождение страны в русло конституцио-
нализма» [2, С. 48]. В том же смысле другой автор пишет, 
что «учитывая формально-юридические недостатки Кон-
ституции РФ и изменения общественно-политической си-
туации в стране со времени ее принятия, представляется, 
что наиболее правильным и приемлемым вариантом яв-
ляется не радикальное либо частичное реформирование 
нашей Конституции, а ее постепенная и осторожная 
адаптация к велениям времени» [5, С. 7]. Разумно будет 
привести позицию официальных властей. Так, Прези-
дент В. В. Путин выступал против внесения каких-либо 
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поправок в Конституцию, обосновывая это тем, что «ре-
сурсы Конституции далеко не исчерпаны» [3, С. 4]. По-
зиция третьих (В. И. Осейчук, С. А. Авакьян, А. В. Малько 
и др.) заключается в признании факта наличия правовых 
пробелов в Конституции РФ и необходимости их устра-
нения путем принятия поправок или новой Конституции 
РФ. Так, А. В. Малько пишет, что «в современных усло-
виях Конституция уже сама затягивает переходный пе-
риод развития российского общества, тормозит процесс 
формирования в нем правовой государственности, не по-
зволяет создать систему обеспечения провозглашенных 
прав и свобод. Это вызывает необходимость подготовки 
проекта новой Конституции РФ — Конституции РФ пре-
имущественно для гражданского общества, а не для 
власти» [4, С. 27].

По мнению Н. В. Еленина, наличием сложного порядка 
внесения поправок и, тем более, изменения Конституции 
РФ «вполне объяснимо желание разработчиков консти-
туции обеспечить хотя бы относительную стабильность 
конституционного строя страны в сложный период поли-
тических и социальных реформ и обращение с этой целью 
к опыту других стран. Однако часто российский законода-
тель, стремясь быстрее заполнить правовой вакуум, ко-
пирует отдельные положения законодательства западных 
стран, считая соответствующие нормы правильными, 
проверенными временем и потому универсальными. При 
этом не учитываются различия правовых систем, пра-
вовых традиций, долгий путь развития, который прошли 
эти страны, создавая свою систему правового регулиро-
вания общественных отношений» [6, С. 8].

Многие спорные вопросы, возникающие по отно-
шению к Конституции, связаны с механизмом взаимо-
действия законодательной и исполнительной властей друг 
с другом. Роль и место органов законодательной власти 
должны быть четко определены и закреплены в Консти-
туции (Основном Законе) государства.

Между тем, путем издания разных федеральных за-
конов на основе одних и тех же конституционно-пра-
вовых норм стало возможным полностью изменить по-
рядок формирования Совета Федерации. Это означает, 
что пробелы в Конституции все-таки существуют, в част-
ности, в правовом регулировании механизма разделения 
властей. Поэтому важно однозначно определить порядок 
формирования и все вопросы, связанные с компетенцией 
Совета Федерации. За время, прошедшее со времени при-
нятия Конституции, в стране произошли кардинальные 
изменения, изменилась политическая и социально-эко-
номическая конъюнктура. Объективно установившийся 
новый порядок в стране требует закрепления всех из-
менений на высшем правовом уровне. Роль парламента 
должна возрастать, предпосылками к этому является 
расширение полномочий и компетенции Совета Феде-
рации, в частности, осуществление им парламентского 
контроля.

Все это требует пересмотра многих положений Кон-
ституции РФ, устанавливающих границы властных пол-

номочий органов исполнительной, законодательной и су-
дебной властей. Конституция РФ, принятая в 1993 г. 
несла и несет на себе отпечаток конституционного кри-
зиса, произошедшего в октябре 1993 года. Естественно, 
что она закрепила такой порядок, при котором возник-
новение такого противостояния между законодательной 
и исполнительной властью, могущего привести к гра-
жданской войне и другим катастрофическим последствиям 
снова, свелось бы к минимуму. Нельзя не учитывать и тог-
дашнюю социально-экономическую ситуацию в стране. 
В тот период являлось объективной необходимостью пре-
валирование исполнительной власти в лице Президента 
над законодательной властью в лице парламента. Дума-
ется, иначе, без жесткой централизации власти, выход из 
системного кризиса государственной власти был бы труд-
нодостижимым.

Но прошло 20 лет. Произошли перемены в очень 
важных институтах общества, и они требуют закрепления 
на высшем юридическом уровне. Много вопросов вызы-
вает восстановление и установление оптимального ба-
ланса сил в механизме разделения властей, в частности, 
роль Федерального Собрания при формировании Прави-
тельства РФ, взаимный контроль Парламента и Прези-
дента по отношению друг к другу, границы законотворче-
ской деятельности Президента РФ и т. д.

Предлагаемые в науке конституционного права ре-
шения указанных проблем реформирования механизма 
разделения властей можно разделить на следующие:

— по сферам взаимодействия Федерального Собрания 
с другими органами государственной власти:

а) совершенствование конституционных норм, уста-
навливающих порядок формирования и прекращения де-
ятельности органов законодательной, исполнительной 
и судебной властей путем повышения роли Федераль-
ного Собрания в процессе формирования и прекращения 
деятельности Правительства РФ, улучшения механизма 
импичмента, изменения механизма роспуска Государст-
венной Думы РФ, совершенствовании порядка формиро-
вания судебных органов;

б) совершенствование конституционных норм, закре-
пляющих механизм применения мер конституционной от-
ветственности органов законодательной, исполнительной 
и судебной властей по отношению друг к другу;

в) реформирование порядка взаимодействия органов 
государственной власти в правотворческой деятельности 
путем проработки практики делегированного законода-
тельства, улучшения системы взаимодействия Федераль-
ного Собрания и Президента РФ в процессе законотвор-
чества, реформирования порядка взаимодействия палат 
Федерального Собрания в правотворчестве.

г) усиление контрольных функций Федерального Со-
брания РФ.

— по изменению компетенции Федерального Собрания 
РФ:

а) расширение полномочий Государственной Думы 
в процессе формирования Правительства РФ;

3. Конституционное (государственное) право
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б) расширение компетенции нижней палаты по приме-
нению мер конституционной ответственности к органам 
исполнительной власти;

в) расширение полномочий и предметов ведения Со-
вета Федерации;

г) усиление эффективности контрольных функций Фе-
дерального Собрания РФ в целом.

Таким образом, исходя из актуальности указанных 
проблем, большого объема научной литературы, посвя-
щенной данному вопросу, многочисленных социологиче-

ских данных, получаемых в ходе систематического прове-
дения опросов, можно сделать вывод о том, что проблема 
изменения, реформирования, совершенствования Консти-
туции РФ остается одной из центральных в сфере консти-
туционного права России. Готова ли власть на разработку 
нового проекта основного учредительного политико-пра-
вового акта государства, в состоянии ли она не только юри-
дически закрепить требования новой действительности, но 
и обеспечить их выполнение, будет ли нести ответствен-
ность за действие новой Конституции РФ, покажет время.
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5 . а д М и н и С т р а т и в н о е  п р а в о

Потребление наркотических средств без назначения врача
Корякова яна игоревна, аспирант, ассистент
амурский государственный университет (г. благовещенск) 

Общеизвестно, что любое противоправное деяние объ-
ективно общественно опасно. Опасность нарко-

тизма заключается в том, что потребление наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов без 
назначения врача причиняет вред общественным отно-
шениям. Степень общественной опасности деяния опре-
деляется величиной причиненного вреда и ценностью по-
ражаемого им общественного отношения.

Ценность здоровья населения общепризнанна. Статья 
41 Конституции России провозглашает право всех гра-
ждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, государ-
ством финансируются федеральные программы охраны 
и укрепления здоровья населения, принимаются меры по 
развитию государственной, муниципальной, частной си-
стем здравоохранения. Действия, создающие угрозу для 
жизни и здоровья людей, влекут за собой ответственность 
в соответствии с законодательством. К такого рода дейст-
виям относится злоупотребление наркотическими средст-
вами и их незаконный оборот [4].

В 2010 г. число лиц, зарегистрированных в учреждениях 
системы Минздравсоцразвития России с диагнозом «нарко-
мания», составило 350 936 (темп прироста по отношению к 
2005 г. составил 2,2 % (343 509)). В том числе вследствие 
потребления: опиоидов — 304 380 человек (2005 г. — 301 
711); каннабиноидов — 23 097 лиц (2005 г. — 21 937); ко-
каина — 81 лицо (2005 г. — 50); психостимуляторов — 
4254 человека (2005 г. — 5150); других наркотиков и их 
сочетаний — 19 124 человека (2005 г. — 14 661). Офи-
циальные данные о зарегистрированных лицах, употребля-
ющих наркотические средства не в медицинских целях, т. е. 
которым не поставлен диагноз «наркомания», гораздо выше. 
Так, в 2001 г. таких лиц было зарегистрировано: 496 419; в 
2002 г. — 498 745; в 2003 г. — 495 620; 2004 г. — 493 
647; в 2005 г. — 500 508; в 2006 г. — 517 839; в 2010 г. — 
547 081, из них 393 534 (71,9 %) — это потребители нарко-
тиков инъекционно, а 14,4 %, или 56 486, ВИЧ-инфициро-
ваны. В свою очередь, среди потребителей инъекционных 
наркотиков в 2010 г.: 84 %, или 330 695 человек, — муж-
чины и 16 %, или 62 839, женщины; в возрасте от 0–14 
лет — 39 детей, от 15–17 лет — 1263 несовершеннолетних, 
от 18–19 лет — 10 353 человека, основная масса от 20–39 
лет — 337 524 (в 2009 г. — 328 435), 40–59 лет — 43 
971 человек (2009 г. — 42 077), 60 лет и старше 384 чело-

века [2]. Из общего числа выявленных указанных правона-
рушений основную часть составляют правонарушения, от-
ветственность за которые предусмотрена ст. 6.9 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ, т. е. потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без на-
значения врача — 103 126 (60,1 % от общего числа выяв-
ленных в анализируемой сфере) [1].

Действующее российское законодательство практи-
чески все незаконные действия по обращению с нарко-
тиками признает либо преступлением, либо администра-
тивным правонарушением. В их число входит изготовление, 
приобретение, хранение, перевозка, пересылка и сбыт на-
ркотических средств. Трудно представить, что лицо, допу-
скающее немедицинское употребление наркотиков, перед 
их приемом не совершило хотя бы одно из перечисленных 
выше действий. Практика показывает, что преступность — 
объективный атрибут злоупотребления наркотиками [4]. 
При этом существуют проблемы с организацией лечения 
лиц, страдающих наркотической зависимостью, в том числе 
и без их согласия, поскольку наркомания — это такое за-
болевание, когда лицо, страдающее им, лишается воли и не 
способно правильно руководить своими действиями [5].

К главным признакам потребления наркотиков отно-
сятся:

 — синдром психической зависимости;
 — синдром физической зависимости, который в об-

иходе называют «ломкой».
Под психической зависимостью понимается состо-

яние, при котором лекарственное средство вызывает чув-
ство удовлетворения и психического подъема и которое 
требует периодически возобновляемого или постоянного 
введения лекарственного средства для того, чтобы испы-
тать удовольствие или избежать дискомфорта.

Физической зависимостью обозначается «адаптивное 
состояние, которое проявляется интенсивными физиче-
скими расстройствами, когда прекращается введение со-
ответствующего лекарственного средства. Эти расстрой-
ства, то есть синдром абстиненции, представляют собой 
комплекс специфических симптомов и признаков психи-
ческого и физического свойства, которые характерны для 
действия каждого вида наркотика».

Незаконное потребление, то есть без назначения врача, 
наркотических средств или психотропных веществ явля-
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ется разновидностью девиантного поведения. Это про-
тиворечит существующим правилам поведения, господ-
ствующим общественным отношениям, входит с ними 
в конфликт и по этой причине представляет опасность для 
установившего их общества [3].

Статьей 40 Федерального закона от 8 января 1998 г. 
№  3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах» в Российской Федерации запрещается потре-
бление наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача.

Российская Федерация в настоящее время относится 
к группе стран, в которых за потребление наркотиков уста-
новлена лишь административная ответственность. Уго-
ловная ответственность за незаконное потребление на-
ркотических средств существовала непродолжительный 
период, с 1987 по 1991 г.

Изначально потребление наркотиков не признавалось 
административным правонарушением, но лица, больные 
наркоманией, обязаны были проходить лечение, и предус-
матривалась ответственность за уклонение от такого ле-
чения [6].

В настоящее время практика принудительного лечения 
наркомании практически не развита, зачастую среди 
представителей общественности, а порой и врачей-на-
ркологов существуют стереотипы о возможности лечения 
больных наркоманией только в добровольном порядке. 
При этом в обществе периодически поднимается вопрос 
о введении специального федерального закона, позволя-
ющего осуществлять лечение лиц, страдающих наркома-
нией и представляющих повышенную общественную опа-
сность, без их согласия на основании судебного решения.

Между тем Законом Российской Федерации от 2 июля 
1992 г. №  3185–1 «О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании» предусмотрена воз-
можность недобровольной (принудительной) госпитали-
зации лица в психиатрический стационар в случае, если 
его обследование или лечение возможно только в стаци-
онарных условиях, а психическое расстройство является 
тяжелым и обусловливает:

а) его непосредственную опасность для себя или окру-
жающих;

б) его беспомощность, т. е. неспособность самостоя-
тельно удовлетворять основные жизненные потребности;

в) существенный вред его здоровью вследствие ухуд-
шения психического состояния, если лицо будет остав-
лено без психиатрической помощи [5].

Следует отметить, что потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача 
невозможно без их незаконного приобретения или изго-
товления, административная ответственность за которые 
предусмотрена ст. 6.8 Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ. Однако по ст. 6.9 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ в 2010 г. было выяв-
лено 103 126 административных правонарушений, а по ст. 
6.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ 
в пять раз меньше — 17 988 правонарушений.

Таким образом, при выявлении административных пра-
вонарушений по ст. 6.9 КоАП РФ правоохранительными 
органами не принимаются достаточные меры по выя-
снению обстоятельств, касающихся приобретения и (или) 
изготовления наркотических средств и психотропных ве-
ществ. Также при выявлении потребления наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без назначения 
врача действия лица должны дополнительно квалифици-
роваться и по ст. 6.8 КоАП РФ.

Доказательством немедицинского потребления нарко-
тических средств может являться акт медицинского ос-
видетельствования на состояние опьянения. Лицо, в от-
ношении которого имеются достаточные основания 
полагать, что оно находится в состоянии наркотического 
опьянения или употребило наркотическое средство или 
психотропное вещество, может быть направлено орга-
нами прокуратуры, органами дознания, органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятельность, 
следователем или судьей на медицинское освидетельство-
вание. Данное положение закреплено в части 1 статьи 44 
Федерального закона от 8 января 1998 года №  3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» [1].

Примечание к данной статье предусматривает два осно-
вания освобождения лица от административной ответствен-
ности, несмотря на наличие в его действиях состава рассма-
триваемого правонарушения: при добровольном обращении 
лица в лечебно-профилактическое учреждение для лечения 
в связи с потреблением наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача или при согласии 
лица, признанного больным наркоманией, быть направ-
ленным на медицинское и социальное восстановление в ле-
чебно-профилактическом учреждении. Что полностью со-
ответствует положениям подп. «с» п. 4 ст. 3 Конвенции 
ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, предусматривающим 
при малозначительности правонарушения случаи приме-
нения мер перевоспитания либо социальной реинтеграции, 
а также, если правонарушитель является наркоманом, его 
лечения и последующего наблюдения за ним [3].

В современном мире злоупотребление наркотиками 
является одной из наиболее острых социальных проблем, 
масштаб которой обусловил ее отнесение к важнейшим 
угрозам международной безопасности. Достаточно ска-
зать, что согласно данным ООН в настоящее время общее 
число потребляющих наркотики лиц составляет в мире от 
155 до 250 млн. человек. Это от 3,5 % до 5,7 % всего насе-
ления планеты в возрасте от 15 до 64 лет.

С середины 90-х гг. XX в. процессы активной наркоти-
зации населения распространились и на Российскую Фе-
дерацию. Так, если до 1985 года наркоситуация в стране 
была достаточно стабильной (в 1965 г. в РСФСР было за-
регистрировано 10 тыс. больных наркоманией, в 1975 г. — 
14,8 тыс., в 1985 г. — 14,5 тыс.), то затем начался резкий 
рост числа лиц, злоупотребляющих наркотиками.

В 1990 г. на учете в медицинских учреждениях в связи 
со злоупотреблением наркотиками состояли уже 52034 че-
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ловека, из них 27098 человека с диагнозом «наркомания», 
в 2000 г. — 441927 человек, из них — 286630 с диаг-
нозом «наркомания», а в 2010 г. — 547081 человек, из 
них — 350936 с диагнозом «наркомания». Таким образом, 
за 20 лет, с 1990 по 2010 г., число наркозависимых, сто-
ящих на учете, в том числе наркобольных, увеличилось 
более чем в 10 раз. Если же провести расчеты на 100 тыс. 
жителей, с учетом сокращения населения России со 148,3 

млн. человек в 1990 г. до 142,9 млн. человек в 2010 г., то 
увеличение будет еще больше. И это несмотря на то, что 
с 1992 г. больным наркологического профиля стали ока-
зывать помощь врачи частной практики и данные о таких 
больных в государственную статистику не представляются.

По разным оценкам, в России на данный момент имеют 
опыт незаконного потребления наркотиков (незаконно упо-
требляли их хотя бы раз в жизни) от 5 до 18 млн. человек [7].
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Проблемы и перспективы развития административно-правового регулирования 
дисциплинарной ответственности сотрудников органов внутренних дел
Мальцев евгений павлович, преподаватель
воронежский институт Мвд россии

В целях обеспечения выполнения возложенных на ор-
ганы внутренних дел задач, повышения авторитета 

и эффективности государственной правоохранительной 
службы, действующее законодательство закрепляет от-
дельные принципы прохождения службы в ОВД, и фор-
мулирует требования, предъявляемые к служебному по-
ведению сотрудников органов внутренних дел, а так же 
закрепляет порядок привлечения к юридической ответст-
венности в случае их нарушения [1].

Требование надежной защиты прав и свобод граждан, 
соблюдения служебной дисциплины, повышения авто-
ритета и эффективности государственной правоохрани-
тельной службы диктует необходимость создания такой 
правовой процедуры, которая бы обеспечивала режим 
законности в государственном аппарате [2]. Вне всяких 
сомнений именно институт юридической ответственности 
государственных служащих (сотрудников органов вну-
тренних дел) способен стать действенным государственно-
правовым средством, обеспечивающим юридические га-
рантии охраны прав и свобод человека и гражданина 
и обеспечить реализацию задач и функций федеральных 
органов исполнительной власти в сфере внутренних дел.

В доктрине административного права укрепилось 
мнение, что дисциплинарная ответственность является ос-
новным видом ответственности государственных служащих 
(в том числе и сотрудников органов внутренних дел) [3]. 
Действительно, вероятность применения к государствен-
ному служащему мер дисциплинарной ответственности 
заметно выше, чем, скажем, мер административной и тем 
более уголовной ответственности. Абсолютное большин-
ство государственных служащих старается не совершать 
серьезных правонарушений, имеющих признаки престу-
плений, допуская при этом в силу различных причин и сте-
чения обстоятельств деяния, которые могут быть квали-
фицированы как дисциплинарные проступки [1].

Затрагивая проблемы административно-правового 
регулирования служебной дисциплины в органах вну-
тренних дел, отметим, что в настоящее время дисципли-
нарная ответственность регулируется в большем объеме 
специальными нормативными актами.

К ним можно отнести следующие: федеральный закон 
«О полиции», федеральный закон «О службе в органах вну-
тренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
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Дисциплинарный устав органов внутренних дел Российской 
Федерации, и другие нормативные правовые акты.

Поскольку за последние два года вопросы деятельности 
Министерства внутренних дел Российской Федерации стали 
предметом пристального внимания политического руковод-
ства страны и наших сограждан, полагаем, что в настоящее 
время существует объективная необходимость развития 
и совершенствования имеющихся средств дисциплинар-
ного принуждения на государственной правоохранительной 
службе вообще, и в органах внутренних дел, в частности.

И первое на что нам хотелось бы обратить внимание — 
это недостаточная правовая регламентация порядка за-
мены административной ответственности дисципли-
нарной, для лиц, имеющих специальные звания полиции, 
юстиции и внутренней службы.

Поскольку и административная и дисциплинарная от-
ветственность реализуется в рамках охранительных пра-
воотношений, с учетом характера установленных госу-
дарством санкций, а также субъектов, которые несут 
ответственность, необходимо сформировать четкие ма-
териальные и процессуальные нормы, способствующие 
достижению главной цели дисциплинарной ответствен-
ности — предупреждению нарушений служебной дисци-
плины и законности.

Статья 2.5 «Административная ответственность во-
еннослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 
и лиц, имеющих специальные звания» Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской Федерации, 
предусматривает специальный порядок привлечения к от-
ветственности военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, и лиц, имеющих специальные звания.

Сотрудники органов внутренних выступают в каче-
стве специальных субъектов административной ответст-
венности, так как им присваиваются специальные звания 
полиции, юстиции и внутренней службы, и следовательно, 
к ним применяется особый порядок привлечения к ад-
министративной ответственности, с учетом изъятия, от-
раженного в п. 1. ст. 2.5 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации. Сущность 
исключения заключается в том, что по ряду статей, пред-
усматривающих административную ответственность для 
физических и юридических лиц, для сотрудников органов 
внутренних дел производится замена административной 
ответственности на дисциплинарную.

Однако на практике субъекты дисциплинарной практики 
сталкиваются с целым рядом не урегулированных правом 
вопросов. Какой вид дисциплинарного взыскания должен 
применить руководитель взамен административного нака-
зания? Может ли административная ответственность соче-
таться (дополняться) дисциплинарной ответственностью? 
Должно ли должностное лицо, составившее протокол либо 
возбудившее производство по делу об административном 
правонарушении, информировать руководителя подразде-
ления, в котором сотрудник проходит службу?

Опираясь на правовую доктрину и нормы действую-
щего законодательства, сформулируем отдельные пред-

ложения, направленные на решение обозначенных про-
блемных вопросов.

Полагаем, что необходимо начать с предложения о вне-
сении изменений в действующее законодательное опре-
деление понятия нарушения служебной дисциплины (дис-
циплинарного проступка). Поскольку существующее 
определение порождает ряд дискуссионных вопросов, как 
в научных кругах, так и в ходе практической реализации ин-
ститута дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД.

По нашему мнению, рассматриваемое определение 
должно быть сформулировано следующим образом:

Нарушением служебной дисциплины (дисциплинарным 
проступком) признается виновное действие (бездействие), 
выразившееся в нарушении сотрудником органов вну-
тренних дел законодательства Российской Федерации, 
дисциплинарного устава органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, должностного регламента (должностной 
инструкции), правил внутреннего служебного распорядка 
федерального органа исполнительной власти в сфере вну-
тренних дел, его территориального органа или подразде-
ления, либо в несоблюдении запретов и ограничений, 
связанных со службой в органах внутренних дел, и требо-
ваний к служебному поведению, либо в неисполнении (не-
надлежащем исполнении) обязательств, предусмотренных 
контрактом, служебных обязанностей, приказов и распо-
ряжений прямых руководителей (начальников) и непо-
средственного руководителя (начальника) при выполнении 
основных обязанностей и реализации предоставленных 
прав, если за указанное действие (бездействие) законода-
тельством Российской федерации не установлена админи-
стративная или уголовная ответственность [4].

Подобная формулировка не станет новеллой для рос-
сийского служебного законодательства, поскольку в по-
добном виде она применялась еще в Положении о службе 
в органах внутренних дел, действовавшим до 31 декабря 
2012 года. Однако изложение в подобной форме поспо-
собствует оптимизации дисциплинарной практики в ор-
ганах внутренних дел и выступит юридической гарантией 
правового статуса сотрудников органов внутренних дел.

Рассматривая административно-правовое регулирование 
служебной дисциплины в ОВД, отметим, теоретическую 
и практическую значимость вопроса о разграничении дисци-
плинарных проступков от других видов правонарушений.

Мы считаем, что присоединение дисциплинарной ответ-
ственности к административной является недопустимым, 
поскольку принцип «Non bis in idem», запрещает повторное 
преследование и наказание за одно и то же деяние [5].

В связи с этим, предлагаем закрепить в пункте 40.1 
Дисциплинарного устава, положение о том, что сотрудник, 
понесший в установленном законом порядке администра-
тивную ответственность, не может быть привлечен к дис-
циплинарной ответственности на том же основании, при 
условии, что в его действиях не содержится признаков 
дисциплинарного проступка.

Разрешая вопрос о выборе вида дисциплинарного взы-
скания при замене административной ответственности 
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дисциплинарной (в порядке исключения, предусмотрен-
ного ст. 2.5 КоАП РФ), считаем необходимым допол-
нить главу 6 Дисциплинарного устава органов внутренних 
дел «Дисциплинарные взыскания, порядок их наложения 
и исполнения» пунктом 38.1 в следующей редакции:

38.1. За совершение административного правонару-
шения по статьям Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации, предусматривающих 
замену административной ответственности на дисципли-
нарную, руководитель органа внутренних дел принимает 
одно из следующих решений:

а) привлечь сотрудника к дисциплинарной ответст-
венности и объявить взыскание — «выговор», если сан-
кция статьи предусматривает административное наказание 
в виде предупреждения, штрафа в размере до 5 000 рублей;

б) привлечь сотрудника к дисциплинарной ответствен-
ности и объявить взыскание — «строгий выговор», если 
санкция статьи предусматривает административное нака-
зание в виде штрафа свыше 5 000 рублей;

Предложенное решение представляется нам логичным 
и последовательным, поскольку: во-первых, сокраща-
ется до минимума административное усмотрение руко-
водителя (командира) при определении вида взыскания, 
предотвращая тем самым возможность применения как 
чрезмерно мягкого, так и чрезмерно жесткого наказания; 
во-вторых, учитывая, что денежное довольствие является 

основным стимулом для выполнения своих служебных обя-
занностей, и согласно приказа МВД России от 31.01.2013 
№  65 «Об утверждении Порядка обеспечения денежным 
довольствием сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации» сотрудникам, имеющим дисциплинарное 
взыскание в виде строгого выговора, предупреждения о не-
полном служебном соответствии, а так же сотрудникам пе-
реведенным на нижестоящую должность в порядке взы-
скания, премия не выплачивается в течение одного месяца 
со дня их привлечения к дисциплинарной ответственности.

Таким образом, восстанавливается социальная спра-
ведливость, и соблюдаются основные принципы юриди-
ческой ответственности — соразмерности и справедли-
вости наказания.

Завершая рассмотрение перспектив развития зако-
нодательства о мерах дисциплинарного принуждения 
в служебном законодательстве, необходимо подчер-
кнуть, что при практической реализации высказанных 
предложений необходимо как можно более детально ре-
гламентировать алгоритм и критерии принятия решения 
о дисциплинарных мерах в отношении государственного 
правоохранительного служащего, нарушившего запрет, 
ограничение, либо не исполнившего служебную обязан-
ность, тем самым свести к минимум возможность дисци-
плинарного усмотрения руководителя.
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Осуществление должного производства по делу об ад-
министративном правонарушении связано с катего-

рией, определяемой в теории права как предмет дока-
зывания или обстоятельства, подлежащие доказыванию, 

играющей, наряду с понятием «доказательство» важ-
нейшую роль для обеспечения всестороннего, полного 
и объективного разрешения дела и вынесения по нему 
правильного решения.

5. Административное право
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Статья 26.1. Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях от 30 декабря 2001 года 
№  195-ФЗ (далее — КоАП РФ) закрепляет следующие 
обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об ад-
министративном правонарушении: событие администра-
тивного правонарушения; лицо, совершившее противо-
правные действия (бездействие), за которые КоАП РФ 
или законами субъектов РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность; виновность лица в совершении 
административного правонарушения; смягчающие и от-
ягчающие административную ответственность обстоя-
тельства; характер и размер ущерба, причиненного ад-
министративным правонарушением; обстоятельства, 
исключающие производство по делу об административном 
правонарушении; иные обстоятельства, имеющие зна-
чение для правильного разрешения дела; причины и ус-
ловия совершения административного правонарушения.

В научной литературе «предмет доказывания» понима-
ется исследователями как «своеобразная программа дока-
зательственной деятельности субъекта доказывания» [1, 
с. 75], «обобщенная характеристика (общий план) подле-
жащих доказыванию обстоятельств» [2, с. 115], «система 
доказательств, выражающих свойства и связи исследу-
емого события, существенные для правильного разре-
шения дела и реализации в каждом конкретном случае 
задач судопроизводства» [3, с. 139], «совокупность дока-
зываемых по делу обстоятельств» [4, с. 528].

В статье 26.1. КоАП РФ не упоминается категория 
«предмет доказывания», однако она присутствует в на-
звании главы 26 КоАП РФ, регламентирующей общие 
положения о доказывании и доказательствах в админи-
стративно-юрисдикционном процессе, что, на наш взгляд, 
позволяет сделать вывод об идентичности содержания по-
нятий «предмет доказывания» и «обстоятельства, подле-
жащие выяснению».

В «Кодексе РСФСР об административных правонару-
шениях», утвержденном Верховным Советом РСФСР 20 
июня 1984 года (далее — КоАП РСФСР) аналогичная 
норма, закрепляющая обстоятельства, подлежащие уста-
новлению, содержалась в статье 259. Оценивая содер-
жание статей 26.1. КоАП РФ и 259 КоАП РСФСР следует 
констатировать, что действующим законом существенно 
расширена содержательная часть предмета доказывания. 
Так, в обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об 
административном правонарушении, включены: характер 
и размер ущерба, причиненного административным пра-
вонарушением1; обстоятельства, исключающие произ-
водство по делу об административном правонарушении; 
причины и условия его совершения2.

Сущность предмета доказывания составляют общие, 
характерные для любого проступка обстоятельства. Вхо-
дящие в предмет доказывания обстоятельства позволяют 

сделать вывод о наличии в действиях лица, в отношении ко-
торого ведется производство, состава административного 
правонарушения, определить иные факты, имеющие пра-
вовое значение (например, необходимые для назначения 
административного наказания), без выяснения которых 
«нельзя правильно разрешить дело по существу» [5, с. 20].

Сформулированная в ст. 26.1. КоАП РФ процессу-
альная категория предмета доказывания по делу об адми-
нистративном правонарушении основана на материально-
правовых нормах, закрепленных в главах 2 и 4 Общей 
части КоАП РФ, а именно: понятие административного 
правонарушения (ст. 2.1. КоАП РФ); формы вины физи-
ческого лица (ст. 2.2. КоАП РФ) и правовая конструкция 
вины юридического лица (ч. 2 ст. 2.1., ст. 2.10. КоАП 
РФ); субъекты административного правонарушения (ст. 
ст. 2.3. — 2.6.2., ст. 2.8. КоАП РФ); основания освобо-
ждения от административной ответственности (ст. 2.7., ст. 
2.9. КоАП РФ); обстоятельства, смягчающие и отягча-
ющие административную ответственность (ст. ст. 4.2. — 
4.3. КоАП РФ).

Важность установления в ходе производства по делам 
об административных правонарушениях обстоятельств, 
входящих в предмет доказывания подчеркнута в ст. 24.5. 
КоАП РФ, в соответствии с которой производство по делу 
об административном правонарушении не может быть на-
чато, а начатое производство подлежит прекращению при 
отсутствии события (п. 1 ч. 1 КоАП РФ) или состава (п. 
2 ч. 1 КоАП РФ) административного правонарушения, 
в том числе не достижении физическим лицом на момент 
совершения противоправных действий (бездействия) воз-
раста привлечения к административной ответственности, 
или невменяемость физического лица; отмена закона, 
установившего административную ответственность (п. 5 
ч. 1 КоАП РФ); смерть физического лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении (п. 8 ч. 1). То есть лицо, в про-
изводстве которого находится дело об административном 
правонарушении обязано вынести постановление о его 
прекращении при наличии указанных оснований, предус-
мотренных ч. 1 ст. 24.5. КоАП РФ, поскольку обстоятель-
ства, входящие в предмет доказывания не установлены, 
либо перестали существовать.

Таким образом, предмет доказывания по делу об ад-
министративном правонарушении представляет собой 
план исследования должностным лицом, органом, судом 
совершенного деяния, структурными элементами кото-
рого выступают обстоятельства, характерные для любого 
действия (бездействия), запрещенного КоАП РФ или за-
конами субъектов РФ под угрозой наказания, имеющие 
правовое значение для разрешения дела и необходимые 
для принятия по нему правильного решения.

С понятием «предмет доказывания» тесно связана ка-

1  КоАП РСФСР указывал лишь на необходимость выяснения факта причинения только имущественного вреда.
2  В ранее действовавшем административном законе данные сведения не входили в предмет доказывания.
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тегория «пределы доказывания», которая определяется 
в науке как: «границы доказывания, выражающие пол-
ноту проверяемых по делу версий, глубину исследования 
обстоятельств, а также объем доказательств, необхо-
димых для постижения предмета доказывания и обосно-
вания выводов по делу» [6, с. 70]; «объем доказательств 
и необходимых для их получения следственных и судебных 
действий, обеспечивающих полное, всестороннее и объ-
ективное установление всех компонентов предмета дока-
зывания по каждому конкретному уголовному делу» [7, с. 
93–94]; «совокупность доказательств, которая необхо-
дима и достаточна для установления обстоятельств, обра-
зующих предмет доказывания» [3, с. 187; 8, с. 104–105].

Совершенно правильной представляется позиция не-
которых авторов [1, с. 85; 2, с. 140], что, учитывая су-
губо оценочный характер рассматриваемого понятия, 
наполнить его содержание некими формальными поло-
жениями, закрепив их в действующем административном 
законодательстве по аналогии с предметом доказывания, 
ни в самом общем виде, ни в отношении конкретного со-
става невозможно. Однако, вполне допустимо создание 
определенной системы правил (принципов), на основании 
которой лицо, осуществляющее производство по делу об 
административном правонарушении, может определить 
пределы доказывания по нему. Такая попытка сделана 
законодателем в ст. 26.11. КоАП РФ, на основании ана-
лиза которой в системном единстве с положениями КоАП 
РФ о доказательствах и доказывании выделим следующие 
правила (принципы), в соответствии с которыми может 
производиться оценка всего объема полученной дока-
зательственной информации, необходимой для установ-
ления обстоятельств, входящих в предмет доказывания по 
делу об административном правонарушении:

 — обстоятельства, предусмотренные ст. 26.1. КоАП 
РФ, должны быть, подтверждены совокупностью доказа-
тельств;

 — совокупность доказательств должна являться необ-
ходимой и достаточной, при этом каждое из доказательств 

должно быть исследовано полно, всесторонне и объек-
тивно;

 — необходимость и достаточность совокупности до-
казательств подразумевает единство качественных и ко-
личественных характеристик собранных по делу дока-
зательств, под которыми соответственно понимаются 
выяснение всех обстоятельств, входящих в предмет дока-
зывания и такой их набор, который дополняет и обуслав-
ливает друг друга.

Таким образом, пределами доказывания по делу об ад-
министративном правонарушении является необходимая 
для достоверного выяснения обстоятельств, подлежащих 
установлению совокупность доказательств, которых до-
статочно судье, должностному лицу, органу для принятия 
обоснованного решения по делу.

Определив понятие, сущность предмета и пределов до-
казывания, важным остается вопрос, связанный с соотно-
шением рассматриваемых категорий. По нашему мнению, 
наиболее полно характер такого взаимодействия отража-
ется связью целей и средств ее достижения [3, с. 187; 9, с. 
153]. Основным их отличием является то, что пределы до-
казывания в отличие от предмета нормативно не опреде-
лены. Учитывая многообразие обстоятельств конкретных 
правонарушений, невозможно сформулировать правовую 
норму, содержащую требования определенного набора 
фактических данных, закрепленных в предусмотренных 
законом формах, необходимого для принятия решения 
по делу об административном правонарушении. В данном 
случае речь может идти только о дополнении положений 
ст. 26.11. КоАП РФ вышеуказанными правилами (прин-
ципами) установления пределов доказывания.

Таким образом, обстоятельства, подлежащие выя-
снению по делу об административном правонарушении 
(предмет доказывания), обеспечивают целенаправлен-
ность судопроизводства, а категория пределов доказы-
вания в свою очередь определяет «объем доказательств, 
необходимых для постижения предмета доказывания 
и обоснования выводов по делу» [6, с. 70].
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Мошенничество в сфере безналичных расчетов  
с использованием банковских платежных карт
Карнаухова елена Юрьевна, студент
дальневосточный федеральный университет (г. владивосток)

В данной статье рассматриваются факторы, негативно влияющие на развитие безналичных расчетов 
с использованием банковских карт, а также возможные мероприятия, препятствующие мошенничеству 
в данной сфере. Актуальность данной проблемы, состоит в том, что все больше становится преступников 
и сложнее схема мошенничества.

Ключевые слова: банковская карта, мошенничество, безналичные расчеты, банковские операции, кре-
дитные организации, эмитент, преступления.

В настоящее время рынок платежных карт в Российской 
Федерации активно развивается и широкое распростра-

нение среди населения получили безналичные способы 
платежей, особое место среди которых занимают операции, 
осуществляемые с помощью банковских карт. [1]

Банковская карта — это современный платежный ин-
струмент, дающий возможность доступа к своему личному 
счету в банке, использующийся для безналичных рас-
четов, в том числе и через Интернет, а также для снятия 
наличных или пополнения счета через банкомат или пункт 
выдачи наличных. [2]

Теперь с банковскими картами можно совершать ог-
ромное количество банковских операций, таких как пе-
ревод денежных средств, снятие наличности, осущест-
вление покупок товаров, оплата услуг, кредитов, штрафов, 
коммунальных платежей.

По данным статистики, с 2008 года по 2013 год количе-
ство банковских карт, эмитированных кредитными орга-
низациями увеличилось на 92 289 тысячи единиц. [8]

Между тем удобство использования пластиковых карт, 
создавая условия их популярности, одновременно явля-
ется элементом их уязвимости к противоправным дейст-
виям на счета клиентов кредитных организаций. [4]

Одним из самых существенных факторов, негативно 
влияющих на развитие безналичных расчетов с использо-
ванием карт, является мошенничество.

По мнению Сердюка П. Л.: «Мошенничество — это 
незаконное, безвозмездное завладение чужим имуще-
ством или правом на имущество с корыстной целью путем 
обмана». [6]

Обман может осуществляться с использованием из-
готовленных поддельных документов, подделыванием 
подписей, предоставлением чужих или поддельных кре-
дитных и расчетных карт, а также указанием подставных 

лиц с оформлением кредитов по их действительным доку-
ментам. [6]

Периодически в печатных изданиях, Интернете появ-
ляются статьи о мошенничестве с банковскими картами 
и меры пресечения этих случаев, однако подобного рода 
деяний не становится меньше.

Интерес преступников к банковским платежным 
картам определяется тем обстоятельством, что для снятия 
наличных денежных средств, размещаемых на банковском 
счете или предоставляемых в кредит, держателю карты не 
обязательно лично посещать банк, в котором открыт счет, 
а достаточно использовать банкомат. [1]

Рассмотрим самые известные виды мошенничества 
с банковскими картами:

1. Хищения, совершаемые при помощи подлинных 
платежных карт.

Их особенностью является то, что при совершении 
преступлений злоумышленникам известен ПИН вла-
дельца карты.

2. Хищения, совершаемые при помощи поддельных 
платежных карт.

Для совершения указанных видов преступлений злоу-
мышленникам не требуется банковская карта владельца. 
Достаточно знать данные с магнитной полосы и ПИН 
карты. Сегодня, для получения данных о банковской карте 
преступниками применяются современные технические 
средства — установленные устройства, считывающие 
реквизиты банковской карты и записывающие ПИН.

3. Хищения, совершаемые через предприятия тор-
говли, принимающие банковские карты в качестве сред-
ства платежа.

4. Хищения, совершаемые со счетов держателей пла-
тежных карт без фактического использования банковской 
карты.
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Такого рода хищения возможны при проведении CNP-
транзакций (транзакции Card Not Present) — операций 
с «карточными» счетами клиентов банков посредством 
применения реквизитов платежных карт, но без их фак-
тического использования. Для совершения мошенни-
чества в случае CNP-транзакции достаточно знать до-
полнительный код безопасности карты. Поэтому все 
CNP-транзакции обязательно выполняются в режиме ре-
ального времени. [1]

С целью предупреждения указанных выше хищений 
осуществляется комплекс мероприятий финансово-кре-
дитными учреждениями, а также государства, так как, без 
его участия этот процесс не будет эффективным.

В связи с этим Правительство Российской Федерации 
и Центральный Банк Российской Федерации предусма-
тривают комплекс мероприятий, включающий в себя 
обеспечение формирования нормативной базы.

В частности, остро стоит вопрос о необходимости вне-
сения изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации в части установления ответственности для лиц, осу-
ществляющих незаконное изготовление всех платежных 
банковских карт (не только расчетных, кредитных, но 
и предоплаченных карт) независимо от наличия цели 
сбыта и пользования.

В связи с этим, можно привести в пример выска-
зывание первого заместителя председателя правления 
банка «Татфондбанк» Екатерины Демыгиной, опублико-
ванное в экономическом журнале «Коммерсантъ Деньги»: 
«Банки зачастую даже не обращаются в правоохрани-
тельные органы, так как в российском законодательстве 
случаи противоправных деяний с использованием банков-
ских карт описаны очень плохо». [3]

Прокомментировав выше сказанное, в российском за-
конодательстве в Уголовном кодексе Российской Феде-

рации (далее УК РФ) включены статья 187 «Изготов-
ление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных 
и иных платежных документов» и статья 159.3 «Мошен-
ничество с использованием платежных карт». [7]

В комплекс мероприятий также входит — оснащение 
общих условий для применения в банковской деятель-
ности новейших информационных технологий: в том числе 
технологий дистанционного банковского обслуживания, 
средств автоматизации кассовых операций, электронных 
средств платежа и электронной обработки платежной ин-
формации, на основе развития конкуренции и внедрения 
инноваций в сфере высокотехнологичных банковских 
продуктов при соответствующем государственном регу-
лировании и контроле. [5]

Наряду с этим для предотвращения хищений с исполь-
зованием пластиковых карт рекомендуется:

 — оборудовать банкоматы специальными антиским-
минговыми устройствами. В результате наличия этого 
оборудования, принятие карточки становится невоз-
можным;

 — проводить мониторинг операций по карточкам;
 — выводить на экран банкомата фото считывающего 

устройства банкомата для визуального сличения с ориги-
налом;

 — использовать оповещения владельцев карт об опера-
циях посредством бесплатных мгновенных сообщений. [1]

В заключение необходимо отметить, что активное вне-
дрение в сферу розничных платежей безналичных рас-
четов с использованием платежных карт во многом за-
висит от того, насколько защищены права их держателей, 
так как за последние годы преступность в сфере исполь-
зования банковских карт очень сильно возросла. Это свя-
зано с тем, что в действующем законодательстве Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, не предусмотрено 

7. Финансовое право

рис. 1. динамика изменений количества выпущенных банковских карт кредитными организациями в россии 
в период 2008–2013 года
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отдельной статьи о незаконном обороте поддельных бан-
ковских карт, и ответственность за состав преступления 
отсутствует. Примеры, которые были приведены выше, 
используются в основном уже в раскрытых деяниях, по 
статьям УК РФ 187 и 159.3.

Таким образом, предупреждение преступлений, со-
вершаемых с использованием банковских карт в России, 
является общей задачей государства и банковских учре-
ждений, без решения которой невозможно дальнейшее 
успешное развитие электронных платежей.
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Особенности производства по делам о налоговых правонарушениях
Смолинская екатерина николаевна, студент
дальневосточный федеральный университет (г. владивосток) 

Конституция Российской Федерации определила обя-
занность граждан страны платить законно установ-

ленные налоги и сборы. В странах с рыночной эконо-
микой налоги являются главным источником доходной 
части бюджета. Государство несет огромные экономиче-
ские потери из-за укрытия больших сумм налоговых пла-
тежей налогоплательщиками. [5, с. 1]

Таким образом, невыполнение конституционной обя-
занности платить налоги и сборы — это противоправное 
умышленное невыполнение законно установленных обя-
занностей по уплате налогов.

Налоговый кодекс РФ вносит понятие налоговое пра-
вонарушение, как виновно совершенное противоправное 
(в нарушение законодательства о налогах и сборах) де-
яние (действие или бездействие) налогоплательщика, на-
логового агента и иных лиц, за которое установлена от-
ветственность. [7. с. 6]

В соответствии с гл. 16 НК РФ к налоговым правона-
рушениям относят [7, с. 27]:

 — нарушение порядка постановки на учет в налоговом 
органе;

 — нарушение срока представления сведений об от-
крытии и закрытии счета в банке;

 — непредставление налоговой декларации и нару-
шение способа представления;

 — нарушение правил учета доходов и расходов и объ-
ектов налогообложения;

 — неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора);
 — невыполнение налоговым агентом обязанности по 

удержанию и перечислению налогов;
 — несоблюдение порядка владения, пользования 

и распоряжения имуществом, на которое наложен арест;
 — непредставление налоговому органу сведений, не-

обходимых для осуществления налогового контроля.
В борьбе с налоговыми преступлениями государство 

прибегает к различным мерам, в том числе и к использо-
ванию юридической ответственности. [5, с. 3]

И. Н. Сенякин под юридической ответственностью 
представляет собой правовое отношение, возникшее из 
правонарушений, между государством и правонаруши-
телем, который будет обязан испытать соответствующие 
лишения и неблагоприятные последствия за нарушение 
требований, которые содержатся в нормах права. [9, с. 5]

С точки зрения автора Мудрых В. В. налоговая от-
ветственность является самостоятельным видом юриди-
ческой ответственности, но имеет тесную взаимосвязь 
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с видами юридической ответственности, напрямую с про-
изводством по делам о налоговых нарушениях не связан-
ными. [6, с. 16]

Однако привлечение к ответственности за нарушение 
законодательства о налогах и сборах невозможно без при-
менения специальной процедуры, которая называется 
производством. [5, с. 3]

Козырев А. А. понимает под производством по делам 
о нарушениях законодательства о налогах и сборах про-
цессуальный порядок деятельности налоговых органов, 
других контролирующих и правоохранительных органов 
по выявлению, предупреждению, пресечению, расследо-
ванию нарушений законодательства о налогах и сборах, 
привлечению виновных к ответственности, а также воз-
мещению государству причиненного в результате проти-
воправных действий ущерба. [5, с. 4]

Производство по делам о налоговых правонаруше-
ниях — это процессуальная форма реализации матери-
ально-правового содержания ответственности за ука-
занные нарушения. [8, с. 29]

Налоговый кодекс РФ признает три вида производства 
по делам о налоговых преступлениях и доказывает, что 
в области налоговых отношений возможно использование 
трех взаимосвязанных, но самостоятельных вида юриди-
ческой ответственности.

Пункт 1 ст. 10 Налогового кодекса гласит, что «по-
рядок производства по делам о налоговых правонаруше-
ниях осуществляется в порядке, установленном главами 
14, 15 Налогового кодекса». [7, с. 15] Данная статья го-
ворит о том, что налоговая ответственность это самостоя-
тельный вид юридической ответственности, так как имеет 
основание, круг субъектов, порядок производства по пра-
вонарушениям, указанным в НК РФ и налоговую санкцию. 
Однако далее указаны другие виды юридической ответст-
венности, которые предоставляют защиту прав и обязан-
ностей субъектов налоговых отношений. [5, с. 4] В пункте 
2 ст. 10 установлено, что «производство по делам о на-
логовых нарушениях, включающих признаки админи-
стративного правонарушения или преступления, ведется 
в порядке, установленном законодательством РФ об ад-
министративных правонарушениях и уголовно-процессу-
альным законодательством РФ». [7, с. 16] Следовательно, 
ответственность за указанные нарушения будет админи-
стративной и уголовной. И далее, п.3 ст.10 отмечено, что 
«производство по делам о налоговых правонарушениях 
в связи с перемещением товаров через таможенную гра-
ницу РФ ведется в порядке, установленном таможенным 
законодательством РФ». [7, с. 16]

При рассмотрении статей НК РФ можно сказать вывод, 
что главной регулирующей нормой при привлечении к от-
ветственности за нарушения законодательства о налогах 
и сборах является налоговое право. [5, с. 5]

Интересную позицию высказывает автор Аве-
тисян К. Р.. Он отмечает, что правовое регулирование 
производства по делам о правонарушениях в области на-
логов и сборов осуществляется материальными и процес-

суальными нормами административного права и налого-
вого права, что вызывает коллизии при их практическом 
применении. [2, с. 4]

Производство по делам об административных право-
нарушений в области налогов и сборов и производство 
по делам о налоговых правонарушений обладают опреде-
ленными особенностями, связанными как со спецификой 
регулируемых отношений, так и с необходимостью обес-
печения гарантий прав и законных интересов субъектов 
ответственности. [3, с. 14]

Так, например, по результатам рассмотрения матери-
алов налоговой проверки руководитель налогового ор-
гана выносит решение о привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонарушения или об отказе 
в привлечении к ответственности. [7, с. 18] В свою оче-
редь, по результатам рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении может быть вынесено постанов-
ление о назначении административного наказания или 
о прекращении производства. [4, с. 19]

Еще одним важным моментом, который следует отме-
тить, является различие порядков обжалования право-
применительных актов, предусмотренных НК РФ и КоАП 
РФ.

Так, апелляционная жалоба на решение налогового 
органа о привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения подается до момента вступ-
ления в силу обжалуемого решения. [7, с. 34] КоАП РФ 
устанавливает иные сроки обжалования постановления. 
Жалоба на постановление по делу об административном 
правонарушении может быть подана в течение десяти 
суток со дня вручения постановления. [4, с. 14]

Также отличием свидетельствует и различная форма 
выражения презумпции невиновности, установленной 
нормами КоАП РФ и НК РФ. [3, с. 21]

В КоАП РФ частности, лицо, в отношении которого ве-
дется производство по делу об административном право-
нарушении, считается невиновным, пока его вина не будет 
доказана и установлена вступившим в законную силу по-
становлением должностного лица. [4, с. 16] Лицо, при-
влекаемое к ответственности, не обязано доказывать 
свою невиновность. [3, с. 21]

НК РФ также устанавливает принцип презумпции не-
виновности, а именно: лицо считается невиновным в со-
вершении налогового нарушения, пока его виновность 
не будет доказана. Лицо, привлекаемое к ответствен-
ности, не обязано доказывать свою невиновность. Обя-
занность по доказыванию обстоятельств, свидетельству-
ющих, о факте налогового правонарушения возлагается 
на налоговые органы. [7, с. 40]

С позиции Козырева А. А. в налоговом процессе выде-
ляются самостоятельные стадии:

 — определение факта налогового правонарушения 
и составление акта;

 — рассмотрение и принятие решения по делу руково-
дителем налогового органа;

 — обжалование и пересмотр решения;

7. Финансовое право
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 — исполнение решения о привлечении к налоговой от-
ветственности. [5, с. 5]

Каждая из них подробно регулируется в НК РФ и по 
форме отличается от стадий, регламентируемых админи-
стративным правом. Причем друг от друга стадии отли-
чаются субъектами соответствующих административно-
процессуальных отношений, а также специфическими 
правами и обязанностями, которыми эти субъекты наде-
лены.

Производство по делам о налоговых правонарушениях 
преследует такие цели [8, с. 7]:

 — охрана фискальных интересов государства;
 — своевременное и объективное выяснение обстоя-

тельств дела;
 — рассмотрение дела в соответствии с законом;
 — наказание виновных;
 — выявление причин, которые привели к совершению 

нарушений преступления;
 — предупреждение нарушений и воспитание уважи-

тельного отношения к налогообложению;
 — сохранение законности в указанной сфере.

Поводом к возбуждению производства по делам о нару-
шении законодательства о налогах и сборах могут служить:

 — обнаружение должностными лицами материала, 
указывающего на наличие нарушения;

 — поступившие из государственных органов данные, 
содержащие события правонарушения;

 — сообщения от лиц, определяющие наличие нару-
шения. [1, с. 23]

Таким образом, процесс производства по делам о на-
логовых нарушениях заключается в исследовании причин 
и обстоятельств совершенного налогового правонару-
шения и применении к нарушителю предусмотренных 
законом мер восстановительного и карательного харак-
тера.

В заключении хотелось бы добавить, что законода-
тель обоснованно использует административный процесс 
в налоговом праве. Рассмотрение дел о налоговых нару-
шениях и применение административных санкций произ-
водятся налоговыми органами в соответствии с админи-
стративным законодательством РФ. Однако и в данной 
ситуации остро встает вопрос разграничения ответст-
венности за правонарушения в области налогов и сборов 
и применение мер административной ответственности 
в процессе исполнительно-распорядительной деятель-
ности налоговых органов. [5, с. 6]
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8 . п р е д п р и н и М а т е л ь С К о е  п р а в о

Связанные продажи и пакетирование как антиконкурентные действия 
по законодательству Европейского союза
бахаева анна вадимовна, аспирант
российский университет дружбы народов (г. Москва)

Связанные продажи и пакетирование, как коммерческие решения, применяются предпринимателями по-
всеместно. Потребители сталкиваются со связанными продажами и пакетированием каждый день, при-
обретая, например, бизнес-ланч, мобильный телефон с договором на оказание услуг связи, билет «туда 
и обратно» или костюм-тройку. Очевидно, что связанные продажи и пакетирование являются очень вы-
годными для потребителей практиками, поскольку они всегда предоставляют немедленную потребитель-
скую выгоду в виде низких цен, и, кроме того, они экономят время и устраняют проблему выбора. Однако 
если такие коммерческие решения применяют хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее поло-
жение, проблема связанных продаж и пакетирования как антиконкурентных действий становится значи-
тельной.

Настоящая работа анализирует проблему связанных продаж и пакетирования как антиконкурентных 
действий в соответствии со статьей 102 Договора о функционировании Европейского союза. Делается 
вывод о необходимости либерализации подхода к проблеме связанных продаж и пакетирования, применяемых 
доминирующими на рынке субъектами, для обеспечения более эффективного развития рыночных отношений 
и конкуренции на общем рынке ЕС.

Ключевые слова: законодательство Европейского союза, антимонопольное законодательство, домини-
рующее положение, злоупотребление доминирующим положением, связанные продажи, пакетирование.

Применение «связанных продаж и пакетирования» 
(tying and bundling) хозяйствующими субъектами, за-

нимающими доминирующее положение, всегда имеет две 
стороны. Одна сторона — это экономическая эффектив-
ность и значительные выгоды для конечного приобре-
тателя товаров и услуг таких хозяйствующих субъектов. 
Другая сторона — это антиконкурентные последствия 
для товарного рынка, которые имеют связанные продажи 
и пакетирование в случае, если они применяются хозяй-
ствующими субъектами, занимающими доминирующее 
положение, поскольку, применяя эти коммерческие пра-
ктики, доминирующие хозяйствующие субъекты факти-
чески вытесняют своих конкурентов с товарного рынка, 
привлекая конечного потребителя значительными выго-
дами. Европейская комиссия, также как и Европейский 
суд в ходе всей истории применения норм о доминиру-
ющем положении исходили из того, что никакая эконо-
мическая эффективность и никакие выгоды для конечного 
потребителя не могут оправдать те антиконкурентные 
последствия для товарного рынка, которые имеют свя-
занные продажи и пакетирование, применяемые домини-

рующими хозяйствующими субъектами, признавая их не-
законным per se1.

Применение доминирующими хозяйствующими субъ-
ектами связанных продаж и пакетирования подпадает 
под действие пункта (d) статьи 102 Договора о функцио-
нировании Европейского союза [21], согласно которому 
злоупотребление доминирующим положением может 
в частности возникать, если хозяйствующий субъект «об-
уславливает заключение договора принятием на себя 
другой стороной дополнительных обязательств, которые 
по своей природе или в соответствии с коммерческим 
использованием не имеют связи с предметом такого до-
говора». Таким образом, связанные продажи и паке-
тирование, применяемые хозяйствующим субъектом, за-
нимающим доминирующее положение, рассматривается 
в европейском антимонопольном законодательстве как 
навязывание контрагенту условий договора, не относя-
щихся к его предмету.

В дополнение к пункту (d) статьи 102 Договора о фун-
кционировании Европейского союза Европейской комис-
сией также были приняты Дискуссионный документ, 
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представленный на обсуждение Генеральным ди-
ректоратом Европейской комиссии по конкуренции, 
к вопросу применения Статьи [102 Договора о фун-
кционировании Европейского союза] к вытесня-
ющим злоупотреблениям [9] (далее — Дискуссионный 
документ) и Указание на приоритеты Европейской 
комиссии при применении Статьи [102 Договора 
о функционировании Европейского союза] к злоупо-
треблению доминирующим положением хозяйству-
ющими субъектами путем совершения действий, на-
правленных на вытеснение конкурентов с товарного 
рынка [12] (далее — Указание Европейской комиссии), 
которые были призваны конкретизировать правовое ре-
гулирования в отношении способов злоупотребления до-
минирующим положением, направленных на вытеснение 
конкурентов с товарного рынка, в том числе применения 
связанных продаж и пакетирования.

Хотя понятие «связанные продажи и пакетирование», 
а именно так «tying and bundling» дословно перево-
дится с английского на русский язык, может показаться 
непривычным, оно описывает явление, с которыми ря-
довой потребитель сталкивается практически каждый 
день, покупая, например, бизнес-ланч, мобильный те-
лефон с договором на оказание услуг связи, билет «туда 
и обратно» или костюм-тройку. Столкнуться с предло-
жением, приобрести одну вещь и получить другую бес-
платно или дешевле или купить комплект из нескольких 
вещей по цене ниже суммарной стоимости этих вещей, 
можно практически в любой торговой точке. Как пра-
вило, такие приложения очень выгодны для потребителей, 
так как экономят денежные средства и время и упрощают 
выбор. Однако если такие предложения делают хозяй-
ствующие субъекты, занимающие доминирующее поло-
жение, они, привлекая бóльшее число конечных приобре-
тателей, таким образом вытесняют с товарного рынка тех 
конкурентов, которые не могут сделать конечным потре-
бителям такое же или более выгодное предложение.

В Дискуссионном документе Европейская комиссия 
предлагает следующую юридическую трактовку понятия 
«связанных продаж и пакетирования»: «О связанных 
продажах речь идет в том случае, если продавец связы-
вает возможность приобретения одного товара (свя-
занный товар) с необходимостью приобретения другого 
отдельного товара (навязанный товар) у того же про-
давца или другого продавца, указанного первым. Только 
навязанный товар может быть приобретен отдельно, 
в то время как связанный товар может быть приобретен 
только совместно с навязанным. Пакетирование отно-
сится к случаям, когда продавцом предлагается пакет из 
двух или более товаров [9 П. 177, ПРЕДЛ. 1–3]».

Важно понимать, что термины «связанные продажи» 
и «пакетирование» фактически формируют единое по-
нятие, поскольку каждый из этих терминов описывает 
одно и то же действие с разных точек зрения. Как гово-
рится в Указании Европейской комиссии: термин «свя-
занные продажи» обычно относится к ситуациям, когда 

потребители, приобретающие один товар (связанный 
товар) также обязаны приобрести и другой товар (навя-
занный товар) доминирующего хозяйствующего субъекта, 
тогда как термин «пакетирование», как правило, отно-
сится к способу предложения и оценки товаров доминиру-
ющим хозяйствующим субъектом [12]. Именно поэтому, 
«связанные продажи и пакетирование», упоминаются, 
как правило, вместе как единое понятие.

В европейской юриспруденции выделяются три разно-
видности связанных продаж и пакетирования [9 П. 182]: 
простое пакетирование, связанные продажи и комбини-
рованное пакетирование. Простое пакетирование имеет 
место тогда, когда два продукта продаются в наборе и ни 
один из них невозможно приобрести по отдельности, на-
пример, совместная продажа шампуня и кондиционера 
для волос. Связанные продажи представляет собой про-
дажу одного товара только совместно с другим, который 
в свою очередь можно приобрести самостоятельно, то 
есть один из товаров навязывается покупателю, на-
пример, гвозди к пневматическому молотку, при том, что 
гвозди можно купить и отдельно. Комбинированное паке-
тирование редко приводит к ограничению конкуренции, 
так как при нем товары можно купить как в наборе, так 
и по отдельности, но при покупке товаров в наборе поку-
пателям, как правило, предоставляется скидка, как, на-
пример, часто происходит при покупке авиабилетов «туда 
и обратно». [20 C. 477]

Необходимо также отметить, что под действие статьи 
102 Договора о функционировании Европейского союза 
подпадают лишь связанные продажи и пакетирования, 
вытекающие из договора, что следует непосредственно из 
формулировки пункта (d) статьи 102. В случае если не-
обходимость применения связанных продаж и пакетиро-
вания обусловлена технической связью товаров, т. е. если 
связанный товар создан таким образом, что он может дол-
жным образом функционировать только в сочетании с на-
вязанным товаром, а не с предлагаемыми конкурентами 
альтернативами [12 ссылка 33] (например, принтер и кар-
триджи для принтера), такие связанные продажи не под-
падают под действие статьи 102 Договора о функциони-
ровании Европейского союза [21]. Одновременно, из 
практики Европейской комиссии и Европейского суда 
можно сделать вывод о том, что правоприменители ис-
ходят из того, что связанные продажи и пакетирования 
вытекают из договора во всех случаях, если доминиру-
ющий хозяйствующий субъект не смог доказать техниче-
скую связанность товаров и/или услуг. [6]

Применение связанных продаж и пакетирования хо-
зяйствующими субъектами, занимающими доминиру-
ющее положение, в соответствии со статьей 102 Договора 
о функционировании Европейского союза, как уже упоми-
налось выше, очень часто, особенно в ранней правопри-
менительной практике, признавалось Европейской ко-
миссией и Европейским судом незаконным само по себе. 
Одного лишь факта, что хозяйствующий субъект, зани-
мающий доминирующее положение, связывает продажи 
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двух товаров, если это влияет на торговлю между стра-
нами-членами ЕС, было достаточно для того, чтобы уста-
новить нарушение статьи 102 Договора о функциониро-
вании Европейского союза. [3]

Между тем, многие юристы и экономисты, работа-
ющие в области антимонопольного права, критиковали 
такой подход Европейской комиссии и Европейского суда 
к связанным продажам и пакетированию, применяемым 
доминирующими хозяйствующими субъектами, считая 
его устаревшим. [1] [20] Они говорят о том, что зачастую 
экономическая эффективность и выгоды для конечного 
приобретателя полностью или в значительной степени 
устраняют антиконкурентные последствия для товарного 
рынка, а в некоторых случаях связанные продажи и паке-
тирование не имеют вовсе никаких антиконкурентных по-
следствий.

Наличие таких кардинально противоположных под-
ходов к проблеме правомерности применения связанных 
продаж и пакетирования хозяйствующими субъектами, 
занимающими доминирующее положение, связано с су-
ществованием двух различных экономических подходов 
к связанным продажам и пакетированию как к злоупо-
треблению доминирующим положением. Представители 
Гарвардской экономической школы [2] [7] [26] считают, 
что связанные продажи и пакетирование приводят к огра-
ничению конкуренции, поскольку, будучи вынужденными 
приобретать навязанный товар, потребители не станут 
покупать соответствующий товар других производителей, 
что приведет к их вытеснению с товарного рынка. Пред-
ставители же Чикагской экономической школы [8] [13] [
14] [17] [18] [19] [22] [23] [24] [25] [28] считают, что вы-
теснение с товарного рынка более слабых конкурентов 
более сильными есть нормальный экономический про-
цесс, в результате которого на товарном рынке остаются 
лишь самые сильные и конкурентоспособные хозяйству-
ющие субъекты, которые способны предложить конеч-
ному потребителю максимально выгодные условия прио-
бретения товаров и/или услуг. При этом последователи 
Чикагской экономической школы критикуют сторонников 
Гарвардского подхода в том, что они призывают админи-
стративные органы к слишком жесткому регулированию 
рынка, которое не позволяет рыночным отношениям сво-
бодно развиваться, в то время как последователи Гар-
вардской экономической школы утверждают, что при-
менение Чикагского подхода может привести к полной 
монополизации товарных рынков.

Европейская комиссия и Европейский суд исторически 
всегда придерживались именно теории Гарвардской эко-
номической школы, что очевидно из практики Европей-
ской комиссии и Европейского суда. Одним из наиболее 
часто рассматриваемых примеров правоприменения в об-
ласти связанных продаж и пакетирования, применяемых 
доминирующими хозяйствующими субъектами явля-
ется дело компании Hilti [6], крупнейшего производителя 
пневматических молотков в Европейском Союзе (доля 
рынка на момент рассмотрения дела — более 50 %), ко-

торая по мнению Европейской комиссии пыталась рас-
ширить свое доминирующее положение на рынок гвоздей 
и кассет для пневматических молотков. Как представлено 
в решении Европейской комиссии [6] компания Hilti навя-
зывала покупку гвоздей и кассет для пневматических мо-
лотков, поскольку отказывала в предоставлении гарантии 
на пневматические молотки в случае использования гво-
здей и кассет других производителей. Европейская ко-
миссия пришла к выводу, что отказ в предоставлении га-
рантии может быть оправдан только в том случае, если 
гвозди и кассеты для пневматических молотков имеют де-
фекты и приводят к неисправной работе, преждевремен-
ному износу или поломке пневматического молотка в от-
дельных случаях. В целом же такая политика недопустима 
и представляет собой злоупотребление доминирующим 
положением. [6] Компания Hilti обжаловала решение Ко-
миссии в Европейский суд первой инстанции, но Суд под-
твердил решение Комиссии. [6]

Обжалуя решение Комиссии компания Hilti ссылалась 
на то, что связанные продажи в данном случае применя-
ются, исходя из оснований безопасности, так как пневма-
тические молотки, кассеты для них и гвозди разрабаты-
вались и тестировались как единый продукт, крепежная 
система с механическим приводом, и компания не может 
гарантировать безопасность применения пневматических 
молотков с гвоздями и кассетами других производителей. 
Также в защиту позиции компании Hilti высказывался 
достаточно весомый аргумент о том, что потребителями 
пневматических молотков являются не отдельные фи-
зические лица, которых легко ввести в заблуждение, 
а крупные строительные компании, которые обладают до-
статочным потребительским опытом и заинтересованы не 
в покупке отдельно пневматических молотков, отдельно 
кассет для них и отдельно гвоздей, а именно единой кре-
пежной системы с механическим приводом, как единого 
продукта. Таким образом, предложение компании явля-
ется более эффективным для товарного рынка и, исходя 
из теории эффективности, не может представлять собой 
злоупотребления доминирующим положением.

Однако, Европейская комиссия и Европейский суд, 
считая связанные продажи и пакетирование, применя-
емые субъектами, занимающими доминирующее поло-
жение, незаконными per se, отвергали и продолжают от-
вергать основания экономической эффективности, как 
достаточные для оправдания применения данных коммер-
ческих практик. Это также подтверждается и решениями 
Европейской комиссии и Европейского суда по делу ком-
пании Microsoft [5], которое стало, пожалуй, самым ре-
зонансным антимонопольным делом первой декады XXI 
века.

В 2004 году Европейская комиссия признала в своем 
решении [5], что компания Microsoft допустила нарушение 
статьи 102 Договора о функционировании Европейского 
союза, навязав приобретение приложения проигрывателя 
мультимедиа файлов Windows Media Player (WMP) по-
требителям программного обеспечения для персональных 
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компьютеров Windows. При этом ни тот аргумент, что при-
ложение Windows Media Play предоставлялось покупа-
телям Windows бесплатно, ни тот факт, что аналогичные 
приложения других производителей также бесплатно до-
ступны для скачивания в сети Интернет, а, следовательно, 
действия компании не приводили и не могли привести 
к устранению конкуренции на товарном рынке проигры-
вателей мультимедиа файлов, не убедили ни Европейскую 
комиссию, ни Европейский суд, оставивший решение Ко-
миссии в силе. По мнению Комиссии, навязывание при-
ложения проигрывателя мультимедиа файлов Windows 
Media Player приводило к ограничению конкуренции, по-
скольку повышало входные барьеры на товарный рынок 
проигрывателей мультимедиа файлов. Данная позиция 
была подтверждена Европейским судом в 2007 году [5].

Одновременно с этим в 2003 году компания Apple, ко-
торая ранее никогда не была представлена на товарном 
рынке проигрывателей мультимедиа файлов, представила 
свой проигрыватель мультимедиа файлов iTunes, с ко-
торым она не только успешно вошла на товарный рынок 
проигрывателей мультимедиа файлов, навязав его к по-
купке своих популярных товаров iPod, iPhone и iPad, но 
и сумела к 01 января 2007 привлечь 27 миллионов ак-
тивных пользователей (у WMP на 01.01.07–72 миллиона 
активных пользователейw) [29]. Данный факт полностью 
опровергает все те постулаты, на которых основывались 
Европейская Комиссия и Европейский суд в своих реше-
ниях, и, главным образом, демонстрирует, что любой то-
варный рынок, и, в особенности, товарные рынки в сек-
торе информационно-коммуникационных технологий 
способны к эффективному саморегулированию и не тре-
буют жесткого административного регулирования со сто-
роны исполнительных органов.

Впоследствии этого решения Европейская комиссия 
приняла некоторые меры для либерализации подхода 
к применению связанных продаж и пакетирования хозяй-
ствующими субъектами, занимающими доминирующее 
положение, отказавшись от применения правила «неза-
конности по сути» (per se rule). Однако, данные меры ни 
в коем случае нельзя считать достаточными, поскольку, 
хотя Комиссия и отказалась от применения правила «не-
законности по сути», в остальном она мало в чем изме-
нила свой подход, не предусмотрев применения к данным 
коммерческим практикам правила разумного подхода2 
и оценки критериев экономической эффективности при 
рассмотрении дел о применении связанных продаж и па-
кетирования доминирующими хозяйствующими субъек-
тами. Такой устаревший подход Еврокомиссии и Европей-
ского суда к применению пункта (d) статьи 102 Договора 
о функционировании Европейского союза, при котором 
к рыночным отношениям применяется чрезмерное ад-
министративное регулирование, не отвечает целям при-
нятия данной нормы, так как в современных условиях 
рынка ведет не к защите конкуренции, а наоборот создает 
помехи для естественного развития рыночных отношений.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод 
о том, что подход Европейской комиссии и Европей-
ского суда к применению связанных продаж и пакети-
рования хозяйствующими субъектами, занимающими 
доминирующее положение, требует значительного ре-
формирования и либерализации, в том числе применения 
при оценке дел о связанных продажах и пакетировании 
правила разумного подхода и критериев эффективности, 
которые широко применяются при оценке подобных дел 
в странах в развитым антимонопольных законодатель-
ством, например, в США.
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кетирования хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение.
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9 . г р а ж д а н С К о е  п р а в о  и  п р о ц е С С

К вопросу о современном понятии морального вреда
Курдюмова анастасия александровна, преподаватель
ангарский политехнический техникум (иркутская обл.)

В настоящее время одним из актуальных является вопрос о моральном вреде, нередко в научных кругах и в 
практической деятельности возникаю споры о правильности и объективности именования вреда, причинен-
ного нравственной сфере человека моральным. В этой связи авторы предлагают моральный вред именовать 
«психическим», «психологическим», мы же в настоящей статье обосновываем целесообразность именования 
«моральным», поскольку данный термин принят обществом, понятен и наиболее объективно отражает 
сущность данного вида вреда.

Ключевые слова: вред, мораль, право, моральный вред, ценности, права человека, общественная оценка, 
стресс, страдание, нравственная сфера.

Гражданское законодательство дореволюционной 
России не содержало общих норм, предусматривающих 

возможность компенсации морального вреда. Компен-
сация за личное оскорбление могла быть взыскана в по-
рядке гражданского судопроизводства только в случае, 
если она косвенно отражалась на имущественных инте-
ресах потерпевшего.

Однако в уголовном и уголовно — процессуальном за-
конодательстве дореволюционной России содержался от-
носительный аналог этого правового института. Как от-
мечал Г. Ф. Шершеневич, «закон наш, рядом с уголовным 
удовлетворением, предоставляет на выбор потерпев-
шему право требовать в свою пользу платежа пени, явля-
ющейся остатком того времени, когда все наказания но-
сили частный характер. Размер пени или так называемого 
бесчестия, смотря по состоянию или званию обижен-
ного и по особым отношениям обидчика к обиженному, 
не превышает 50 рублей» [23, с. 45]. Дореволюционные 
российские правоведы, рассматривая личную обиду как 
возможное основание для предъявления требования 
о выплате денежной компенсации и понимая при этом под 
обидой действие, наносящее ущерб чести и достоинству 
человека, в большинстве своем считали предъявление та-
кого требования недопустимым.

Видимо, в этом сказывался аристократический, «ры-
царский» менталитет, свойственный российскому дво-
рянству — сословию, из среды которого, как правило, 
пополнялся корпус дореволюционных российских юри-
стов. Доминирующий подход к этому вопросу Г. Ф. Шер-
шеневич выразил так: «Личное оскорбление не допу-
скает никакой имущественной оценки, потому что оно 
причиняет нравственный, а не имущественный вред, если 
только оно не отражается косвенно на материальных ин-
тересах, например на кредите оскорбленного (т. X, ч. 1, ст. 

670)... Разве какой-нибудь порядочный человек позволит 
себе воспользоваться ст. 670 для того, чтобы ценой соб-
ственного достоинства получить мнимое возмещение? 
Разве закон этот не стоит препятствием на пути укре-
пления в каждом человеке уважения к личности, поддер-
живая в малосостоятельных лицах, например лакеях при 
ресторанах, надежду «сорвать» некоторую сумму денег 
за поступки богатого купчика, которые должны были бы 
возбудить оскорбление нравственных чувств и заставить 
испытать именно нравственный вред. Отмена такого за-
кона была бы крупным шагом вперед» [24, с. 49].

Иными словами, для российского дворянина было 
естественно отреагировать на оскорбление вызовом «к 
барьеру», но не требованием о выплате денежной ком-
пенсации — подобный образ действий и мышления был 
допустим лишь для «подлого» сословия; напротив, тре-
бование со стороны дворянина о выплате денег за нане-
сенное ему оскорбление навсегда закрывало бы для него 
двери в приличное общество.

В настоящее время основным способом судебной за-
щиты нематериальных благ является компенсация мо-
рального вреда. Однако в юридической литературе нет 
единства мнений относительно понятия морального вреда. 
В ГК РФ под моральным вредом понимаются физические 
и нравственные страдания, вызванные действиями, нару-
шающими личные неимущественные права либо посяга-
ющими на принадлежащие гражданину другие нематери-
альные блага, а также в других случаях, предусмотренных 
законом (ст. 151).

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
20 декабря 1994 г. №  10 «О компенсации морального 
вреда» [17, с. 29] под моральным вредом понимаются 
нравственные или физические страдания, причиненные 
действиями (бездействием), посягающими на принадле-
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жащие гражданину от рождения или в силу закона не-
материальные блага (жизнь, здоровье, достоинство лич-
ности, деловую репутацию, неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну и т. п.), или наруша-
ющими его личные неимущественные права (право на 
пользование своим именем, право авторства и другие не-
имущественные права в соответствии с законами об ох-
ране прав на результаты интеллектуальной деятельности) 
либо нарушающими имущественные права гражданина. 
Пленум Верховного Суда РФ разъясняет, что моральный 
вред, в частности, может заключаться в нравственных пе-
реживаниях в связи с утратой родственников, невозмож-
ностью продолжать активную общественную жизнь, по-
терей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, 
распространением не соответствующих действительности 
сведений, порочащих честь, достоинство или деловую ре-
путацию гражданина, временным ограничением или ли-
шением каких-либо прав, физической болью, связанной 
с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья 
либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате 
нравственных страданий и др. (п. 2).

Понятие «моральный вред» производно от слова «мо-
раль», означающего совокупность представлений об 
идеале, добре и зле, справедливости и несправедли-
вости [26, с. 1]. Зачастую мораль отождествляют с по-
нятием «нравственность», а нравственность определяют 
как правила поведения, духовные и душевные качества, 
необходимые человеку для жизни в обществе [12, с. 291, 
339]. Страдание сопровождается физической или нравст-
венной болью, мучением [12, с. 420].

Мораль — понятие философское, нежели юриди-
ческое. В энциклопедических словарях мораль (лат. 
moralis — нравственный, от mos, множественное число 
mores — обычаи, нравы, поведение) нравственность, 
определяют как один из основных способов нормативной 
регуляции действий человека в обществе; особая форма 
общественного сознания и вид общественных отношений 
(моральные отношения).

Мораль — система воззрений на жизненное назна-
чение человека, охватывающая понятия добра и зла, 
справедливости, совести, смысла жизни.

Не один законодательный акт напрямую не устанав-
ливает норм морали, однако именно закон должен высту-
пать основой морали общества и человека, именно закон 
должен защищать их моральное благополучие.

Исходя из данных выше определений морали, можно 
дать следующее общеотраслевое понятия моральному 
вреду. Моральный вред — это вред, посягающий на си-
стему воззрений жизненного назначения человека, вред, 
угнетающий представления о справедливости, совести, 
смысле жизни. Моральный вред подрывает веру человека 
в этические ценности общества, в конечном счете, на-
носит ущерб всему обществу.

Соотношение права и морали и морали имеет особое 
значение на современном этапе развития российского об-
щества и государства, поскольку многие нравственные 

ценности — свобода, равенство, справедливость, честь, 
достоинство и другие — находят юридическое закре-
пление в нормативных правовых актах. Достоинство лич-
ности, основные права и свободы каждого человека полу-
чают всеобщее признание в различных правовых системах. 
Как справедливо отмечает, Е. А. Лукашева, особое место 
в формировании духовного мира личности, ее сознания 
и культуры, активной жизненной позиции принадлежит 
праву и морали, которые являются важнейшими соци-
альными регуляторами, включенными в систему общест-
венных отношений, целенаправленно воздействующими 
на их развитие и совершенствование и тем самым на пре-
образование сознания личности [7, с. 3].

Право и мораль как важнейшие элементы челове-
ческой культуры и современности рассматриваются 
в контексте соотношения позитивного права и морали, 
правовых и моральных норм. В отечественной теории го-
сударства и права под нормой права понимают общеобя-
зательное, формально-определенное правило поведения, 
установленное или санкционированное государством и ох-
раняемое мерами государственного принуждения. Иными 
авторами, например Н. А. Пьяновым, нормы права опре-
деляются как установленные или санкционированные го-
сударством, а также охраняемые им, правила поведения, 
которые носят общеобязательный характер и направлены 
на регулирование общественных отношений [14, с. 560].

Мораль (фр. «morale» от лат. «moralis» — нрав-
ственный) — это представления людей о добре и зле, 
о долге, чести и достоинстве, справедливом и несправед-
ливом, похвальном и постыдном и соответствующие этим 
представлениям принципы и нормы поведения. Другие 
авторы, мораль (нравственность) рассматривают как 
равнозначные понятия в аспекте совокупности взглядов, 
представлений о добре и зле, справедливости, чести, 
долге, смысле жизни, счастье и соответствующих им норм 
и принципов поведения, которые близки к человеческим 
идеалам и соблюдение которых обеспечивается убежде-
нием, совестью человека, его привычкой, а также обще-
ственным мнением [1, с. 205]. Следовательно, данным 
понятием обозначается, во-первых, одна из форм обще-
ственного сознания, отражающая социальную действи-
тельность в виде исторически обусловленных представ-
лений людей о добре, зле и, во-вторых, основанные на 
этих представлениях нормы поведения.

Моральные нормы — это выработанные обществом 
требования к человеку как к члену данного общества, 
действенность которых зависит от степени их усвоения 
индивидами, от формирования их внутренних представ-
лений, убеждений относительно собственного и чу-
жого поведения в процессе общения с людьми. Оценка 
собственного поведения, внутренний самоконтроль, 
пишет А. В. Малько, — важнейшая составляющая мо-
ральных норм [8, с. 152].

Как указывалось выше с понятием «мораль» зача-
стую используется понятие «нравственность», которые 
в этике (науке о морали) различают, а в юриспруденции 

9. Гражданское право и процесс
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употребляют как равнозначные. Под моралью (нравст-
венностью) следует понимать только нормы, основанные 
на представлениях о добре, зле, долге, чести, достоин-
стве. В обобщенном виде содержание морали выражается 
в виде следующих «золотых правил нравственности»: 
«Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, 
чтобы они поступали по отношению к тебе»; «не при-
чиняй вреда другим».

Мораль как разновидность социальных норм наряду 
с правовыми, религиозными, политическими, эстетиче-
скими, обычными, корпоративными и иными нормами 
представляет собой определенный образец поведения 
людей, участников общественных отношений, которыми 
они руководствуются в процессе жизнедеятельности. 
Таким образом, нормы морали становятся своеобразным 
показателем уровня культуры данного общества, олицет-
воряют степень его цивилизованности, особенности жиз-
недеятельности того или иного народа, нации.

В литературе отмечается, что деление социальных 
норм на нормы права, нормы морали, обычаи и корпора-
тивные нормы имеет большое значение для характери-
стики системы социально-нормативного регулирования. 
Ведь нормы права, нормы морали, обычаи и корпора-
тивные нормы — это не только виды социальных норм, 
но еще и определенные подсистемы в системе социально-
нормативного регулирования, которые можно рассматри-
вать в качестве самых крупных элементов этой системы. 
Как элементы системы социально-нормативного регули-
рования нормы права, нормы морали, обычаи и корпо-
ративные нормы находятся в определенных связях между 
собой и взаимодействуют друг с другом в процессе регу-
лирования общественных отношений. Для юристов осо-
бенно важно знать, каким образом с различными соци-
альными нормами связано право (правовые нормы) и как 
оно взаимодействует с ними в процессе регулирования об-
щественных отношений [9, с. 293].

Зачастую научные споры сводятся к преимуществу мо-
рали над правом и наоборот, права над моралью. Не углу-
бляясь в дискуссию, следует указать, что именно право, 
а не мораль занимает в системе социально-нормативного 
регулирования центральное место и определяющую роль. 
Примером являются такие институты как гражданский 
брак и зарегистрированный брак.

В частности, при разделе имущества, первичными эле-
ментами или правовыми основаниями выступают пра-
вовые нормы, а вторичными — нормы морали.

Ключевым моментом понятия морального вреда, 
а именно основанием возникновения права на его ком-
пенсацию, является страдание. На наш взгляд, термин 
«страдание» несет в себе психологический смысл. В ре-
зультате морального вреда человек получает душевную 
травму, травмирующий фактор на языке психологии на-
зывается стрессом.

При компенсации морального вреда учитываются такие 
обстоятельства: сила действия травмирующего фактора, 
продолжительность действия и временной период, про-

шедший с момента причинения страданий. Кроме того, 
психологический компонент морального вреда включает 
следующие группы факторов:

 — связанные с особенностями психологической 
травмы: травмирующий фактор, на языке психологии 
именуемый стрессом, который в отдельных случаях вы-
зывает у людей страх, который в свою очередь, является 
одной из важных доминант, определяющих самочувствие 
и поведение;

 — связанные со свойствами личности индивида, ко-
торому причинена травма, его психическими процессами 
и состояниями до травмы: качества, способствующие тому, 
что индивиду причинены страдания; особенности, опреде-
ляющие способность индивида пережить страдания (эмо-
циональная устойчивость, психофизиологическая зре-
лость, развитость психологических защит личности и т. д.) 
или его повышенную чувствительность к ним; признаки, 
определяющие уровень притязаний и поведение индивида 
во время рассмотрения дела;

 — связанные со свойствами личности индивида, его 
психическими процессами и состояниями, который при-
чинил травму: качества, способствующие причинению 
моральных страданий, осознанность или неосознанность 
поступка и его последствий.

По мнению отдельных авторов, моральный вред вклю-
чает в себя нарушение биопсихологических элементов — 
физическое состояние организма, его функционирование, 
психосоциогенных элементов — представления о том, 
каким нужно быть в культурном плане, чтобы снискать 
признание окружающих, отражаются в «я» субъективном 
и «я» объективном [15, с. 10].

Отсюда вытекает, что моральный вред в своем теоре-
тическом и практическом понимании содержит психологи-
ческие компоненты. В свое время И. Я. Фойницкий писал, 
что подсудимый, которому грозит опасность наказания, 
подобен тяжело больному, что подтверждает обстоятель-
ство психологической основы морального вреда [20, с. 64]. 
Позднее И. А. Покровский рассматривал помимо матери-
ального вреда в праве нематериальные неприятности, ко-
торые являются источниками глубоких нравственных по-
трясений [13, с. 138]. А. Ф. Кони писал о моральном вреде 
как о страданиях, переживаниях, связанных со скорбью, 
смущением и болью [6, с. 171]. И. Брауде моральным 
вредом называл муки, заключающиеся в душевных и фи-
зических страданиях [4, с. 12–14]. Современные авторы 
в моральном вреде видят ключевой момент — страдание, 
которое рассматривают как психологическое понятие [16, 
с. 12].

Возникает вопрос: не будет ли более правильным име-
нование вреда не как моральный, а как психологический 
или психический?

Так, А. М. Эрделевский на примере законодательства 
Великобритании и США, где аналогом морального вреда 
является «психологический вред», полагает, что данный 
термин, который определяется им в качестве физических 
и нравственных страданий, является более удачным, чем 
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понятие моральный вред. При этом под психическими 
страданиями англо-американская судебная практика по-
нимает негативные эмоциональные реакции [25, с. 9]. 
Однако, не все эмоциональные реакции являются психи-
ческими, что подтверждает неполноту предлагаемого по-
нятия.

Моральный вред — исторически сложившийся термин 
и понятен в обыденном применении. Так, С. А. Беляцкин 
под моральным вредом подразумевал страдания и ли-
шения физические и нравственные, причиненные потер-
певшему неправомерной деятельностью деликвента [2, с. 
6]. Б. Т. Утевский в своих научных трудах использовал по-
нятие «моральный вред» [19, с. 1065], К. М. Варшавский 
применял это понятие, подразумевая под ним вред «лич-
ности — физический или моральный» [5, с. 28]. Обосно-
ванным является мнение Б. Т. Безлепкина, который свя-
зывает незаконное привлечение человека к уголовной 
ответственности с вынужденными неудобствами, что на-
лагает определенный отпечаток на его психическое состо-
яние. И такого рода вред он именует моральным [2, с. 34].

Эту позицию разделяют и практические работники. 
Опрошенные 58, 7 % сотрудников правоохранительных 
органов и 60 % судей полагают, что вред, причиненный 
нравственной сфере человека, это моральный вред.

Следовательно, с максимальной долей уверенности 
можно утверждать, что применение в науке и на практике 
словосочетания «моральный вред» является верным и в 
какой-то степени исторически сложившимся.

В юридической практике нередко приходится стал-
киваться с тем, что вместо термина «моральный вред» 
употребляют словосочетания «моральный убыток» или 
«моральный ущерб». Например, Т. Н. Москалькова при-
меняет термин «моральный ущерб», под которым подра-
зумевает лишение или умаление чести (доброго имени, 
положительной репутации) либо унижение достоинства 
личности, наступившее при производстве по уголовному 
делу и в связи с этим причинившее ей нравственные стра-
дания [10, с. 32]. Однако действующее законодательство 
предусматривает понятие «моральный вред», что явля-
ется верным, так как не несет имущественного смысла.

Обратившись к словарю С. И. Ожегова, убеждаемся, 
что слова вред (ущерб, порча), убыток (потеря, ущерб), 
ущерб (потеря, убыток) являются синонимами [12, с. 95]. 
Однако в юридической литературе убыток представляет 
собой выраженный в денежной форме ущерб [22, с. 189], 
который причинен одному лицу противоправными дей-
ствиями другого: а) реальный ущерб, как расходы, ко-
торые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 
будет произвести для восстановления нарушенного права, 

утрата или повреждение его имущества; б) упущенная 
выгода, как неполученные доходы, которые это лицо по-
лучило бы при обычных условиях гражданского оборота, 
если бы его право не было нарушено.

В несколько другом смысле ущерб можно рассматри-
вать как: а) имущественный ущерб, нанесенный имуще-
ству гражданина или юридического лица вследствие при-
чинения ему вреда или неисполнения заключенного с ним 
договора; б) неимущественный вред, причиненный про-
тивоправными действиями, моральный вред [18, с. 456]. 
Из смысла вышеуказанных определений видно, что мо-
ральный вред является разновидностью ущерба и более 
узким понятием, чем убыток и ущерб.

В юридической литературе многие авторы не согласны 
с применением термина «моральный вред», т. к. «мо-
раль» применительно к личности означает совокупность 
представлений об идеале, добре и зле, справедливости 
и несправедливости, тогда как установленное законода-
телем содержание данного термина включает физические 
и нравственные страдания личности.

В защиту категории «моральный вред» выдвигается 
аргумент, о том, что «моральный вред» как устойчивое 
лексическое сочетание стало уже своеобразным пра-
вовым фразеологизмом. Кроме того, понятие моральный 
вред, чаще всего, связывают с понятием нравственности, 
которое, в свою очередь, отождествляют с моралью.

На наш взгляд, использование категории «моральный 
вред» оправданно, более того, как показывает практика, 
«моральный вред» действительно стал одним из опорных 
понятий гражданского права. Кроме того, нельзя забы-
вать, что моральный вред находится в причинной связи 
с причинением физического вреда и (или) имущественного 
ущерба, соответственно, данные негативные последствия 
носят безнравственный характер, поскольку являются по-
следствием неправомерных деяний, значит, наносят урон 
нравственности и морали в обществе. Поэтому в общест-
венном смысле не стоит говорить о моральном вреде как 
о психологическом или психическом вреде, у всех людей 
разный уровень эмоциональной устойчивости, у кого-то 
страдания сказываются на уровне психологии, а у кого-то 
на уровне психики, все мы индивиды и страдания у всех 
протекают по разному. Следовательно, наиболее коррек-
тным является именование вреда, причиненного нрав-
ственной сфере человека «моральным». Разумеется, 
на основании ст. 2 Конституции РФ человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью и нельзя обо-
бщать и усреднять каждого человека, тем не менее, суще-
ствующее понятие «морального вреда» общепринято, по-
нятно в общественном сознании.
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Проблемы признания сделки недействительной
Морозова Светлана дмитриевна, студент
институт прокуратуры МгЮа имени о. е. Кутафина (г. Москва) 

Проблема последствий недействительности сделок 
всегда остается актуальной, поскольку с развитием 

технологий и производственных отраслей сделки пере-
ходят в новые сферы деятельности. Следует обратить вни-
мание на защищенность граждан в этом вопросе. В период 
перехода к рыночным отношениям резко увеличилось ко-
личество исков о признании сделок недействительными.

Практика рассмотрения дел, связанных с недействи-
тельностью сделок, показывает, что эти дела возникают 
зачастую не в связи с желанием восстановить законное 
положение, а с целью получения каких-либо имущест-
венных выгод. Не смотря на то, что сам институт недейст-
вительности сделок направлен на защиту прав и законных 
интересов граждан. Признание сделки недействительной, 
совершенной ребенком, совершенной недееспособным 
гражданином, а также лицами, которые не понимали зна-
чения своих действий в момент совершения сделки. Закон 

тем самым защищает имущественные права детей и других 
членов семьи от негативных последствий этих сделок.

Анализируя положения ГК можно сказать, законо-
датель предоставляет право предъявления исков о при-
знании недействительной только оспоримой, но не ни-
чтожной сделки. Поскольку ничтожная сделка не имеет 
юридической силы вне зависимости от судебного при-
знания, то и смысла подобный иск не имеет. Если ни-
чтожная сделка была исполнена, можно предъявить 
другой иск: с требованием о применении последствий ее 
недействительности. Сам институт недействительности 
сделок направлен в первую очередь на защиту прав и за-
конных интересов граждан. Тут возникает логическое 
противоречие, ведь сделка это выражение воли, желания 
на создание определенных правовых последствий. Сле-
дует отметить, что недействительность сделок защищает 
имущественные интересы членов семьи. Это относится 
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и к сделкам малолетних, и к сделкам ограниченно дееспо-
собных людей.

Сделки являются центральным институтом правового 
регулирования. Необходимость применения государст-
венного принуждения во многих случаях отсутствует. По 
данным одной из юридических компаний, ежегодно в Мо-
скве судами различных инстанций расторгается более двух 
тысяч сделок с недвижимостью. Однако следует учесть, что 
лицо, оказывающие принуждение к совершению сделки 
или отказу от ее совершения подлежит уголовной ответ-
ственности в рамках уголовного законодательства (Ст.179 
УК РФ). Договор представляет собой элементарную си-
стему волеизъявлений. [1, с. 5]. Одна из самых сложных 
ситуаций, полагаю, в гражданско-правовых отношениях, 
когда приходится сталкиваться с тем, что гражданин в мо-
мент совершения сделки был на самом деле либо недее-
способным, либо не понимал значений своих действий, со-
вершая сделку, например, при составлении завещания. По 
делам в связи с попытками оспаривания данной сделки, 
чтобы признать ее недействительной, обычно назнача-
ется судебно-психиатрическая экспертиза, которая, к со-
жалению, не всегда дает точные показания, а также не 
всегда есть возможность ее проведения, например, при 
смерти наследодателя. Часто совершаются сделки лицами, 
которые на момент совершения сделки были еще дееспо-
собны, но уже страдали психическими расстройствами 
и не могли принимать адекватных решений, понимать зна-
чение своих действий, руководствоваться ими.

Практика показывает, когда наследники оспаривают 
договор дарения земельного участка в связи с подделкой 
подписи, в связи с этим необходимо повести почерко-
ведческие экспертизы. Однако бывают случаи, когда нет 
возможности найти образцы почерка, и дарителя нет 
в живых. Здесь мы сталкиваемся с проблемой. Ведь, по 
сути, сделка по дарению имущества исполнена, одаря-
емый принял дар, но если заинтересованное лицо обрати-
лось в органы прокуратуры, как в нашем случае, или в суд, 
который установит поддельность подписи в договоре да-
рения, то сделка будет признана оспоримой, а в отно-
шении лица, совершившего подделку подписи будет воз-
буждено уголовное дело ст. 159 УК РФ. На практике часто 
ничтожные сделки становятся оспоримыми, например, 
ненадлежащего субъекта она уже ничтожна, но если она 
исполнена, выполнены сторонами все обязательства, то 
она становится оспоримой в суде лицами, заинтересован-
ными в подаче иска.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда РФ рассмотрела в открытом судебном заседании 
гражданское дело по иску Майдан Р. Н., Усачева И. И. 
к обществу с ограниченной ответственностью «Центр-
Гарантия» о признании недействительным договора по-
жизненной ренты по надзорной жалобе Майдан Р. Н. на 
решение Лефортовского районного суда г. Москвы. От-
казывая в удовлетворении заявленных требований, суды 
исходили из того, что Майдан Р. Н. и Усачев И. И. не пред-
ставили доказательства того, что в момент заключения до-

говора пожизненной ренты Б. не была способна понимать 
значение своих действий и руководить ими. Из матери-
алов дела следует, что согласно заключению комиссии су-
дебно-психиатрических экспертов к моменту подписания 
договора ренты Б. страдала психическим расстройством, 
обусловленным дисфункцией головного мозга в связи 
с сосудистыми заболеваниями. Судебная коллегия по гра-
жданским делам Верховного Суда РФ вынесла решение 
о признании недействительным договора.

Однако не каждое психическое расстройство может 
повлечь заболевание или то состояние, при котором че-
ловек не понимает значения своих действий и не может 
руководствоваться ими. Идет спор о том, признавать ли 
сделку недействительной в случае, когда одна из сторон 
находилась в момент подписания в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Очень часто на практике возникает во-
прос, хотело ли лицо именно этих правовых последствий, 
подписывая договор. Причины, по которым лицо при со-
вершении сделки находилось в невменяемом состоянии, 
юридического значения не имеют [2, c.447]. Так вот зако-
нодатель не дает ответа на данный вопрос, следовательно, 
создается «лазейка» для противоправных действий со сто-
роны лиц, желающих заключить сделку в своих интересах.

Формой обмана может быть намеренное умолчание об 
обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
сделки, о которых одна сторона договора должна была ин-
формировать другую. Таким образом, обман может со-
стоять и в утверждении об определенных обстоятельствах, 
и в умолчании, умышленном сокрытии фактов и обстоя-
тельств, достоверная информация о которых предотвра-
тила бы заключение субъектом сделки. В связи с этим 
очень насущна проблема разрешения гражданских дел по 
признанию сделок недействительными именно по этому 
основанию. В гражданском законодательстве существует 
четыре основания порочности сделок. Одним из самых 
сложных в доказывании является сделка, совершенная под 
влиянием обмана. В этом случае обман рассматривается, 
как умолчание или предоставление неполной информации, 
неполных сведений, из-за которых сторона ставится в не-
выгодное для нее положение и терпит существенный ма-
териальный ущерб. Данное основание тесно сопряжено 
с уголовной ответственностью. В последние десятилетия 
по данному основанию участились обращения граждан 
с исками. Но, не смотря на это, суд не может защитить 
права граждан должным образом, признать сделки недей-
ствительными из-за недостаточной доказательственной 
базы. Так, гражданка Л. Обратилась в суд с иском к Ком-
пании QIT о признании договора купли-продажи недейст-
вительным и признании недействительными ряда договор 
об оказании услуг по сетевому маркетингу. Районный суд 
г. Москвы, рассмотрел заявленные требования, сослался 
на норму Гражданского процессуального Кодекса, со-
гласно которой каждая сторона должна доказать те об-
стоятельства, на которые она ссылается как на основания 
своих требований и возражений. Истица сослалась на по-
казания свидетелей, которые присутствовали при подпи-

9. Гражданское право и процесс
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сании договоров купли-продажи товаров на сумму свыше 
30 тыс. рублей. Однако свидетели в судебное заседание 
не явились и показания не давали. В исковых требова-
ниях гражданка указала, что ответчик является предста-
вителем компании QIT, путем злоупотребления доверием 
и обмана заставили подписать договоры, приобрести то-
вары, подписать договоры по оказанию маркетинговых 
услуг. Гражданка Л. пояснила, что компании QIT, при-
крываясь фирмой занимающейся сетевым маркетингом, 
вовлекала ее в «финансовую пирамиду». Ответчик воз-
ражал против предъявленных требований, сославшись на 
принцип свободы договора. Согласно ст. 421 ГК граждане 
и юридические лица свободны в заключении договора. Та-
ковым являлся договор купли-продажи, который истец 
заключил, выбрав сама товар по своему усмотрению. Что 
касается договора об оказании маркетинговых услуг, то 
согласно п.3 ст.421 ГК стороны могут заключить договор, 
в котором содержатся элементы различных договоров, 
а п.4 условия договора определяются по усмотрению 
сторон. Ответчик предъявил встречный иск о защите де-
ловой репутации компании QIT, а также компенсации мо-
рального вреда, нанесенного судебным разбирательством. 
В данном деле суд принял решение не в пользу истца по-
стольку, поскольку истица не имела достаточных обосно-
ваний своих требований. А ведь фактически это уголовное 
дело, которое необходимо расследовать органами до-
знания и предварительного следствия и подлежит рассма-
тривать в уголовном судопроизводстве. В наши дни зача-
стую, так называемые финансовые пирамиды привлекают 
граждан для трудоустройства, получить выгодные предло-
жения путем обмана. А граждане в свою очередь совер-
шают ряд юридических действий, в том числе сделок на 
абсолютно законных основаниях.

На практике довольно широко распространены случаи, 
когда договором гражданско-правового характера регули-
руются фактически иные отношения, например, трудовые. 
Исследователи указывают на наличие политических, 
производственных и бытовых неправовых договоров [3, 
c.54–56]. Возникает вопрос, как же поступить в такой 
ситуации: признавать ли такого рода договор недействи-
тельным. Хотя, несмотря на это, в ГК прямо предусмо-
трена свобода договора, как одно из основополагающих 
начал гражданского права. То есть, мы можем заключить 
договор абсолютно на любых условиях, любой формы, 
любого содержания. [4, c.22].Только с условием, если это 
не противоречит закону.

Далеко не преодолено несоответствие нормативного 
регулирования и сложившейся практики по разрешению 
гражданско-правовых конфликтов в отношении недей-
ствительных сделок. Субъекты гражданских правоот-
ношений часто злоупотребляют институтом недействи-
тельности сделок в целях незаконного получения благ, 
а именно заключая незаконные сделки, требуя обяза-
тельности исполнения их от других лиц. Часто недействи-
тельные сделки исполняются, как законные и юридически 
они являются законными. Например, такова природа при-
творных сделок. Они очень часто совершаются на пра-
ктике и их трудно найти законодательный механизм 
для их предотвращения. Однако с другой стороны, если 
такие договоры соответствуют условиям действитель-
ности сделок, если надлежащий субъект, форма, содер-
жание и волеизъявление, то они вполне законны и к тому 
же соответствуют основному началу гражданского права, 
как свобода договора. При заключении договора следует 
учитывать все обстоятельства сделки, обговаривать со-
глашение по всем условиям. При заключении сделки не 
станет лишним спросить сторону о справке из ПНД о не-
состоянии на учете. На практике очень часто заключаются 
сделки с пороком в субъекте. Вместе с тем противоправ-
ность действий, совершенных в виде ничтожных сделок, 
может быть неочевидной в силу различных причин: про-
тиворечивость законодательства, сложный, запутанный 
характер фактических отношений участников сделки, воз-
можность неоднозначного толкования положений закона. 
Встречаются случаи, когда цель и правовой результат не 
могут совпасть, когда в виде сделки совершаются непра-
вомерные действия.

Подводя итог, следует сказать, что в рамках граждан-
ского оборота возникает множество вопросов, связанных 
с недействительностью сделок, с вопросами применения 
той или иной нормы, которая будет регулировать данное 
правоотношение. Вопросы признания сделок недейст-
вительными весьма насущны, так как огромное количе-
ство юридических лиц, компаний и граждан заключают 
различные виды сделок. Среди них немалое количество 
сделок неправомерных, с нарушением закона и причи-
нении значительного вреда одной из сторон. Причины 
этого не только в низкой правовой культуры граждан 
и незнание норм гражданского права, а также низкого 
сознания людей, стремление их к удовлетворению своих 
материальных потребностей любыми способы, к сожа-
лению, часто нарушающие права других граждан.
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Проблемы, связанные с осуществлением экологиче-
ского контроля (надзора) в Российской Федерации 

(впрочем, как и во всем мире) становятся все более ак-
туальными в наше время. К сожалению, на сегодняшний 
день, существует множество причин, по которым наша 
страна не может похвастаться успехами в решении во-
просов, которые могли бы позитивно повлиять на сохра-
нение благоприятной окружающей среды.

М. М. Бринчук полагает, что экологический контроль 
является «важнейшей правовой мерой обеспечения ра-
ционального природопользования и охраны окружающей 
среды от вредных воздействий, функция государственного 
управления и правовой институт экологического права». 
Он определяет экологический контроль «как деятель-
ность уполномоченных субъектов по проверке и обеспе-
чению соблюдения и исполнения требований законода-
тельства по использованию природных ресурсов и охране 
окружающей среды» [1, c. 126].

С точки зрения С. A. Боголюбова «экологический 
контроль является важным звеном организационно-пра-
вового механизма охраны окружающей среды, при этом 
его следует понимать в нескольких аспектах. Во-первых, 
как институт общей части экологического права, сово-
купность норм экологического законодательства, ре-
гулирующий общественные отношения, возникающие 
в процессе экологического контроля. Во-вторых, как си-
стему мероприятий, направленную на предотвращение, 
выявление и пресечение нарушения законодательства 
в области охраны окружающей среды, обеспечение со-
блюдения субъектами хозяйственной и иной деятель-
ности требований, в том числе нормативов и норма-
тивных документов, в области охраны окружающей 
среды» [2, c. 147].

На сегодняшний день, тенденция такова, что деятель-
ность человека разрушает природу. Несмотря на име-
ющиеся в законодательстве нормы, регулирующие от-
ношения в сфере экологического контроля (надзора), 
государство не может обеспечить должную реализацию го-
сударственно-правовых норм в силу ряда причин. Основу 
законодательства возглавляет Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» [3], который раскрывает по-
нятие, содержание, выделяет критерии, права субъектов 
государственного надзора и контроля. Существуют также 
постановления, распоряжения, которые более детально 
регламентируют отношения в данной сфере.

И все же, несмотря на кажущуюся полноту законода-
тельства, эта область нуждается в более детальной ре-
гламентации, внесения изменений, дополнений в сущест-
вующие статьи. Многие поправки, на наш взгляд, могут 
обеспечить наиболее эффективную работу органов эко-
логического контроля (надзора). Рассмотрим один из наи-
более существенных видов — общественный экологиче-
ский контроль.

Проведение общественного экологического контроля 
закреплено в ст.68 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды», где установлено, что общественный 
контроль в области охраны окружающей среды (общест-
венный экологический контроль) осуществляется в целях 
реализации права каждого на благоприятную окружа-
ющую среду и предотвращения нарушения законода-
тельства в области охраны окружающей среды. В данной 
статье определяется, что общественный экологический 
контроль осуществляется общественными объедине-
ниями и иными некоммерческими организациями в соот-
ветствии с их уставами, а также гражданами в соответ-
ствии с законодательством.

14. Экологическое, земельное, лесное, водное и воздухоохранное право
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Декларация прав и свобод человека и гражданина [4] 
также закрепляет данный вид контроля. Декларация не 
содержит права на благоприятную окружающую среду, 
но управомачивает граждан на непосредственное участие 
в управлении делами общества и государства (ст.17), дает 
право на объединение (ст.20), а также обязывает государ-
ство поощрять деятельность, способствующую экологи-
ческому благополучию (ст.25).

Общественная активность с каждым годом умень-
шается ввиду изменения нравственных, экономических, 
социальных и иных изменений. Общественный эколо-
гический контроль, как нам представляется, является 
наиболее эффективным механизмом реализации зако-
нодательных норм в области охраны окружающей среды. 
Это проявляется в том, что граждане, непосредственно 
участвуя в этой деятельности, обеспечивают права каж-
дого на благоприятную окружающую среду, к тому же 
данный контроль является конституционной формой 
управления делами государства. В связи с этим, необ-
ходима активизация конструктивного природоохранного, 
лесного, водного, земельного и других видов обществен-
ного контроля. Для этого необходимо принимать меры 
законодательного и иного характера. Анализ статей 11, 
12, 68 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» дает нам понять, что законодательство имеет 
правовую базу для осуществления общественного эко-
логического контроля. Исходя из этого, первостепенной 
задачей является воздействие государства на сознание 
человека, для формирования у него определенных на-
выков и понимания своего места в отстаивании своих 
прав.

Однако содержание ст. 13 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды» и ряда других норм нужда-
ется в совершенствовании и детализации. Так, в соот-
ветствии с п.1 вышеуказанной статьи, публичные органы 
и должностные лица обязаны оказывать содействие гра-
жданам, общественным и иным некоммерческим объеди-
нениям в реализации их прав в области охраны окружа-
ющей среды, но на сегодняшний день, в законодательстве 
нет норм, которые предусматривают последствия за не 
выполнение данных обязанностей.

К сожалению, положение ч. 3 ст. 13 Федерального за-
кона «Об охране окружающей среды» о привлечении 
к ответственности в установленном порядке должностных 
лиц, которые препятствуют гражданам, общественным 
и иным некоммерческим объединениям в осуществлении 
деятельности в области охраны окружающей среды, реа-
лизации их прав, не реализуется в судебной практике.

На наш взгляд, необходимо создание такого норма-
тивного правового акта об общественном экологиче-
ском контроле, который будет включать в себя не столько 
его функции, сколько будет включать конкретные обя-
занности должностных лиц государственных и муници-
пальных органов, к которым будут применяться санкции 
в зависимости от невыполнения предписанных требо-
ваний.

Также заслуживает внимание важность экологической 
экспертизы, как одной из составляющей общественного 
экологического контроля и законодательное восстанов-
ление в полном объеме государственной экологической 
экспертизы с преодолением ее злоупотреблений и кор-
рупционности. Статьи 8.4. «Нарушение законодательства 
об экологической экспертизе» и 8.5. «Сокрытие или иска-
жение экологической информации» КоАП РФ [5] не при-
меняются на практике. Здесь важна воля всех слоев на-
селения. Государство должно поощрять общественников 
в их стремлении через экспертизу и общественный эко-
логический контроль защитить законными способами 
родную природу.

За последние годы, законодательные органы Рос-
сийской Федерации значительно сузили права граждан 
и общественных организаций в сфере общественного 
экологического контроля, их взаимодействия с правоох-
ранительными, а также государственными природоох-
ранными органами. Такая политика государства привела 
к отторжению подавляющей части населения от уча-
стия в различных формах общественного экологического 
контроля.

Игнорирование законодательной и исполнительной 
властью России правовых проблем по участию общест-
венности в управлении государством резко снизило эф-
фективность государственного экологического контроля, 
что в условиях «дикого капитализма» послужило при-
чиной усугубления неблагоприятной экологической ситу-
ации в большинстве регионов России [6, c. 36].

По мнению генерального директора Ассоциации юри-
стов-экологов России А. К. Веселова России крайне не-
обходимы четкие правовые механизмы, позволяющие 
общественным организациям и гражданам реализовать 
свое право на благоприятную окружающую среды, по-
лучение информации, участие в принятии экологически 
значимых решений, на судебную защиту этих прав при 
наличии государственных гарантий и содействия в осу-
ществлении общественно полезной экологической дея-
тельности. Одним из вариантов достижения указанного, 
по его мнению, является рассмотрение вопроса присое-
динения России к Орхусской конвенции и принятие фе-
дерального закона «Об участии общественности в охране 
окружающей среды» [6, c. 54].

Анализируя мнения известных ученых С. А. Боголю-
бова, М. М. Бринчука, О. Ю. Ганюхина, Б. В. Ерофеева, 
А. К. Веселова можно сделать вывод, что государству не-
обходимо разработать ряд политико-правовых мер, для 
того чтобы обеспечить реальное, эффективное функци-
онирование института общественного экологического 
контроля, поскольку данная форма воздействия может 
позитивно воздействовать на правосознание людей, 
а вместе с тем на экологическую ситуацию как в России, 
так и во всем в мире.

В связи с этим, считаем целесообразным предложить 
следующие меры, для полной реализации общественного 
участия и общественного контроля:
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 — ратификация международной конвенции «Об 
оценке воздействия на окружающую среду в трансгра-
ничном контексте»;

 — внесение изменения в Гражданский процессу-
альный кодекс РФ, в соответствии с которыми экологи-
ческие общественные организации правомочны предъ-
являть иски в суд в защиту экологических интересов 
неопределенного круга лиц;

 — принятие специального федерального закона «Об 
общественном экологическом контроле», который будет 
более детально регулировать эту сферу, наделять гра-
ждан и общественные организации полноценными пол-
номочиями общественного экологического контроля 
и обязывать учитывать мнение заинтересованной обще-
ственности при реализации проектных решений;

 — улучшение доступа граждан и общественных ор-
ганизации к экологической информации (получение до-
стоверных данных мониторинга атмосферного воздуха, 
водных объектов, статистика проведенных надзорными 

ведомствами проверок хозяйствующих субъектов и полу-
чения их результатов и др.);

 — возможность ознакомления общественности с за-
ключениями экспертов по результатам государственных 
экологических экспертиз и общественных экспертиз;

 — присоединение к международной конвенции «О до-
ступе к информации, участию общественности в принятии 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касаю-
щихся окружающей среды»;

Завершая анализ рассмотрения некоторых проблем 
осуществления экологического контроля (надзора) спра-
ведливо сказать, что решение вопросов в сфере благопри-
ятной окружающей среды, сохранения здоровья людей 
а также создание необходимых условий для их жизнеде-
ятельности необходимо проводить с учетом комплексного 
подхода к вопросам организации и осуществления эколо-
гического контроля (надзора), так как это обусловлено 
как внутренней, так и внешней его структурой, носящей 
надгосударственный характер.
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Правовое регулирование в системе экологической безопасности
Маковкина лилия николаевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; 
Сорокина елена ивановна, кандидат технических наук, доцент
волгоградский государственный аграрный университет 

Обеспечение экологической безопасности — одна из 
составляющих экологической функции Российского 

государства и, соответственно, задача практически всех 
государственных органов.

Экологическая безопасность — это состояние защи-
щенности общества и государства; человека и биосферы 
в целом от угроз, возникающих в результате антропо-
генных и природных (стихийных) воздействий на окру-
жающую среду. Кроме того, это достижение условий 
и уровня сбалансированного сосуществования окружа-
ющей природной среды и хозяйственной деятельности че-
ловека, когда уровень нагрузки на среду не превышает 

способности ее к восстановлению. Это создание ком-
фортных условий хозяйственной деятельности человека 
в комфортной среде обитания. Наконец, это система ре-
гулирования, комплекс упреждающих мероприятий, на-
правленных на недопущение развития чрезвычайных си-
туаций не только в рамках хозяйственной деятельности 
человека, но и в условиях предсказуемости развития экс-
тремальных ситуаций в самой природной среде (своевре-
менно реагировать на возможные стихийные бедствия).

Экологическая безопасность регулируется нормами 
экологического права — составной части правовой си-
стемы государства на современном этапе развития. При 

14. Экологическое, земельное, лесное, водное и воздухоохранное право
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этом экологическое право представляет собой взятые 
во взаимосвязи и взаимозависимости природоресурсное 
и прироохранное право.

Экологическое право, как и другие отрасли права, яв-
ляется регулятором и способом решения возникших в об-
ществе сложных проблем, нуждающихся в упорядочении, 
порой с помощью силового, принудительного (нередко 
поощрительного) механизма. Экологическое право явля-
ется важным инструментом, используемым государством 
в интересах сохранения и рационального использования 
окружающей среды. В связи с резким обострением эко-
логических проблем на современном этапе развития об-
щества роль экологического права и в целом администра-
тивно-правого направления постоянно растет.

Общие правила поведения, предусмотренные эколо-
гическим правом, не персонифицированы, не исчерпы-
ваются исполнением, т. е. рассчитаны на неопределенное 
количество случаев, носят обязательный характер. Все 
это доказывает принадлежность этих правил поведения 
людей в окружающей среде и отношений с окружающей 
средой к системе права.

Сердцевиной регулируемых общественных отношений 
являются человеческие, общественные отношения в об-
ласти взаимодействия общества и окружающей среды. 
Они, безусловно, обладают спецификой — возникают, 
изменяются и прекращаются по поводу охраны окружа-
ющей среды и рационального использования природных 
ресурсов. Такого рода отношения не регулируются ни 
одной другой отраслью права.

Как и другие, регулируемые правом общественные 
отношения, экологические отношения носят производ-
ственный, социальный характер, так как наибольшим 
загрязнителем окружающей среды является производ-
ственная сфера деятельности человека, когда в процессе 
труда человек является главным участником антропоген-
ного загрязнения среды.

Право граждан Российской Федерации на благо-
приятную среду основано на Конституции РФ и дета-
лизируется Законом РСФСР «Об охране окружающей 
природной среды». Экологические аспекты природо-
пользования в рамках природоресурсных отношений рас-
сматриваются в законах, регламентирующих характер 
природопользования в системе земле-, водо-, лесо-, не-
дропользования и др.

В условиях России основным источником экологиче-
ского права являются подзаконные нормативные акты. 
В них входят указы Президента РФ, постановления Пра-
вительства РФ, ведомственные акты, нормативные акты 
субъектов Российской Федерации, организаций и иные 
акты.

Главными подзаконными актами являются указы Пре-
зидента России: подзаконными они считаются потому, 
что, согласно ст. 90 Конституции РФ, не должны проти-
воречить Конституции РФ и федеральным законам; кроме 
того, согласно ст. 80 Конституции РФ, Президент России 
определяет основные направления внутренней и внешней 

политики и государства в соответствии с Конституцией 
РФ и федеральными законами.

К подзаконным актам относятся постановления Пра-
вительства РФ. Среди предусмотренных в ст. 114 Консти-
туции РФ полномочий Правительства РФ имеются такие, 
которые относятся к регулированию и реализации экологи-
ческих отношений, а именно: разработка и представление 
федерального бюджета, и обеспечение его исполнения; 
обеспечение проведения в Российской Федерации единой 
государственной политики в области экологии; осущест-
вление управления федеральной собственностью; осу-
ществление мер по обеспечению законности прав и свобод 
граждан, охране собственности и общественного порядка. 
Следующими в иерархии подзаконных актов следуют ве-
домственные акты — приказы, инструкции, правила, на-
ставления. Принимаемые центральными органами ис-
полнительной власти, к которым, согласно Закону РФ 
о Правительстве РФ, относятся министерства, государст-
венные комитеты и ведомства. К источникам экологиче-
ского права относятся нормативные акты, т. е. акты прини-
маются в организациях, учреждениях. Нормативные акты 
организации, хотя и находятся в иерархии нормативных 
актов на самой низшей ступени, т. к. обязаны соответство-
вать всем вышестоящим нормативным актам, тем не менее, 
являются важными источниками экологического права.

В настоящее время законодательство РФ предусма-
тривает имущественную дисциплинарную, администра-
тивную и уголовную ответственность за загрязнение окру-
жающей среды. Споры в данной области разрешаются 
в судебном порядке. На граждан и должностных лиц, до-
пустивших правонарушения, повлекшие за собой загряз-
нение окружающей среды, распространяются все ука-
занные виды ответственности. Предприятия, учреждения 
и организации несут административную и гражданско-
правовую ответственность.

Анализ практики применения экологического законо-
дательства показывает, что наиболее часто применяемой 
мерой является административное взыскание. Оно подра-
зумевает наложение штрафа и возмещение причиненного 
вреда. Наиболее жесткой мерой административного воз-
действия в отношении предприятий является приостановка 
или полное прекращение производственной деятельности.

Административная ответственность за экологиче-
ские правонарушения предусматривается многими зако-
нами и подзаконными актами, изданными органами го-
сударственной власти и управления. Привлечение лиц 
к административной ответственности не освобождает их 
от гражданской ответственности, предусматривающей, 
в частности, возмещение причиненного вреда (ущерба). 
Так, в ст. 77 Закона РФ «Об охране окружающей среды» 
указывается: «Юридические и физические лица, причи-
нившие вред окружающей среде в результате ее загряз-
нения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального 
использования природных ресурсов, деградации и разру-
шения естественных экологических систем, природных 
комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения 
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законодательства в области охраны окружающей среды, 
обязаны возместить его в полном объеме в соответствии 
с законодательством».

Вред, причиненный окружающей среде, определяется 
в соответствии с утвержденными в установленном порядке 
таксами и методиками. При их отсутствии подлежащую воз-
мещению сумму определяют исходя из фактических затрат 
на восстановление нарушенного состояния окружающей 
среды и понесенных убытков, включая упущенную выгоду.

Согласно ст. 78 указанного Закона, компенсация вреда 
окружающей среде, причиненного нарушением законода-
тельства в области охраны окружающей среды, осуществ-
ляется добровольно, по решению суда или арбитражного 
суда.

Там же, в ст. 79 отмечается, что вред, причиненный 
здоровью гражданина или его имуществу негативным 
воздействием окружающей среды в результате хозяйст-
венной и иной деятельности юридических и физических 
лиц, подлежит возмещению в полном объеме.

На современном этапе развития общества необходимо 
уделять большее внимание правовым методам борьбы 
с загрязнением рек, озер и других водоемов. Сброс неочи-
щенных хозяйственно-бытовых и промышленных стоков, 
многочисленные аварии на производстве наносят значи-
тельный ущерб водным объектам и водопользователям. 
Между тем, как показывают данные прокурорских про-
верок, нередки случаи, когда материалы, вполне доста-
точные для возбуждения уголовного дела, не передава-
лись следственным органам. Штрафы за загрязнение 
окружающей среды по-прежнему весьма незначительны, 
отношение к виновным снисходительное, уровень эколо-
гической культуры, как нарушителей, так и представи-
телей правоохранительных органов невысок.

Величина ущерба от аварийного загрязнения окружа-
ющей природной среды устанавливается, как правило, 
по задокументированным негативным последствиям, что 

приводит к значительному его занижению. Одна из причин 
такого положения — отсутствие качественного монито-
ринга, позволяющего оперативно отслеживать степень 
загрязнения природных ресурсов.

Для обеспечения наивысшего порога экологической 
безопасности меняются приоритеты развития экономи-
ческого механизма охраны окружающей среды. Платежи 
за загрязнение окружающей среды и экологические на-
логи утрачивают свое приоритетное значение, поскольку 
производства, допускающие сверхнормативные нега-
тивные воздействия на окружающую природную среду, 
должны или приостанавливаться, или закрываться. Пер-
воочередной задачей экономического механизма природо-
пользования при таком подходе к решению экологической 
проблемы станет стимулирование внедрения безотходных 
производств, утилизации бытовых отходов и т. п.

Систему контроля и надзора за исполнением природо-
охранных требований следует отнести к числу основных 
условий обеспечения экологической безопасности. Необ-
ходимы сильные контролирующие органы. В то же время 
в результате неоднократной реорганизации природоох-
ранных органов на федеральном и региональном уровнях 
значительно снизилась эффективность деятельности спе-
циально уполномоченных органов в области охраны окру-
жающей среды по экологическому контролю, в первую 
очередь в субъектах Российской Федерации.

По мнению Кавешникова Н. Т., Карева В.Б, Кавешни-
кова А. Н., для борьбы с загрязнением окружающей при-
родной среды необходимо разработать высокоэффективную 
систему мероприятий по контролю за ее состоянием, вы-
явлению и адекватному наказанию виновных. Эта система 
должна функционировать, как по вертикали (федеральный 
уровень — межрегиональный — территориальный — му-
ниципальный — уровень предприятия), так и по горизон-
тали (предприятие — экологическая полиция — нало-
говые органы — общественные организации).

Некоторые вопросы правового понимания понятия «животный мир»
Шагивалеева индира Закировна, кандидат педагогических наук, доцент
оренбургский государственный университет 

В соответствии с ФЗ РФ «О животном мире» жи-
вотный мир объявляется достоянием народов Россий-

ской Федерации, неотъемлемым элементом природной 
среды и биологического разнообразия Земли, возобнов-
ляющимся природным ресурсом, важным регулирующим 
и стабилизирующим компонентом биосферы, всемерно 
охраняемым и рационально используемым для удовлет-
ворения духовных и материальных потребностей граждан 
России [1].

В толковом словаре В. И. Ожегова под животным (жи-
вотиной) понимается живой организм, существо, облада-

ющее способностью двигаться и питающееся, в отличие 
от растений, готовыми органическими соединениями.

По Ожегову «животина» то же, что животное, при 
этом следует отметить, что речь идет, как правило, о до-
машнем животном [2 c. 141].

В быту часто под словом «животные» понимается 
лишь четвероногое наземное позвоночное (млекопита-
ющие, пресмыкающиеся и земноводные).

Д. И. Ушаков определяет основное понятие как живое 
существо, способное чувствовать и передвигаться [3 
c.130].

14. Экологическое, земельное, лесное, водное и воздухоохранное право
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В научной литературе данный термин трактуется не-
сколько шире и соответствует латинскому «Animalia». 
Поэтому к животным, помимо млекопитающих, относятся 
так же: рыбы, птицы, насекомые, черви и т. д.

С точки зрения науки понятие животного мира часто 
отожествляется с термином «дикая фауна».

Термин «фауна» употребляют при характеристике жи-
вотных, принадлежащих к разным таксономическим ка-
тегориям, например, фауна птиц, фауна птиц любой 
территории. Иногда термин «фауна» используют для ха-
рактеристики состава животных того или иного времени, 
например, современная фауна.

С точки зрения права понятие «животный мир», опре-
деляется как совокупность живых организмов всех видов 
диких животных, находящихся в состоянии естественной 
свободы.

Вместе с тем следует заметить, что при признании 
животных дикими только по признаку их видовой при-
надлежности не всегда учитываются, например, такие 
случаи, когда представитель в целом одомашненного вида, 
по каким причинам освободился от человеческой опеки 
и вторично приспособился к жизни без специальной под-
держки со стороны людей, т. е. вторично одичал. Такие 
животные составляют большие группы и юридически 
должны подпадать под действие Закона «О животном 
мире».

Вместе с тем, они не признаются объектами животного 
мира и, соответственно, объектами экологических пра-
воотношений. В связи с этим, целесообразно закрепить, 
по нашему мнению, такой механизм отнесения животных 
к категории диких, который не будет ограничиваться кри-
терием видовой принадлежности, а учитывать популяци-
онный и единичный критерии с целью правовой охраны 
одичалых животных.

Отсюда возникает вопрос, относится ли к дикой фауне 
одичавшее животное?

В соответствии с толковым словарем русского языка 
содержание данного слова определяется как стать диким, 
вернуться в естественное природное состояние [4].

Поэтому, исходя из смысла определения, можно 
прийти к выводу, что одичавшее животное так же будет 
относиться к дикой фауне.

Особый правовой режим должен быть предусмотрен 
для экспериментальных животных, которые не могут быть 
непосредственно отнесены ни к диким, ни к домашним 
животным. Например, к лабораторным животным могут 
относиться — крыса, мышь, собака или домашняя кошка.

Сделать вывод о том, что лабораторные животные на-
ходятся в состоянии естественной свободы, говорить не 
приходится. По причине этого данные животные не попа-
дают под действие фаунистического законодательства, но 
особый порядок их использования не регламентируется 
и нормами гражданского права.

До недавнего времени правовой режим эксперимен-
тальных животных в нашей стране регулировался При-
казом Минздрава СССР «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию организационных форм работы с ис-
пользованием экспериментальных животных» [5].

В данном нормативном акте понятие животных ис-
пользуемых в экспериментальных целях определялось 
как: «тест-системы», экспериментальные модели».

Примечательно то, что хотя России и известен такой 
объект правоотношений как экспериментальное (лабора-
торное) животное, но четкого выделения его в ряду других 
животных в законах не прослеживается.

Сказанное, с позиции действующей правовой до-
ктрины, таких животных можно отнести к специфическим 
объектам правоотношений по следующим основаниям:

 — юридическая наука и практика не отражают право-
вого режима таких животных (целевое назначение, спе-
цифика содержания и использования). Такое выделение 
должно найти отражение в специальном федеральном за-
коне, определяющем особенности правового положения 
и использования экспериментальных или лабораторных 
животных в Российской Федерации;

 — во-вторых, экспериментальным животным может 
быть не любая единица (чистота генов и т. д.);

 — в-третьих, экспериментальных животных следует 
отнести к ограниченно оборотоспособным объектам.

Учет этих особенностей экспериментального живот-
ного, позволит, на наш взгляд, в дальнейшем более эф-
фективно решать вопросы формирования законодатель-
ства, регулирующего использование таких животных.

В ходе исследования выяснено, что под животным 
миром понимается не только животные, относящиеся 
к объектам охоты и рыболовства, но и все другие жи-
вотные, которые находятся в состоянии естественной сво-
боды.

Для отнесения животных находящиеся в так называ-
емой полуневоле к объектам животного мира, следует 
выяснять цель заключения животных в такую среду, если 
в целях сохранения ресурса и генетического фонда объ-
ектов, то отношения подпадают под действие ФЗ «О жи-
вотном мире».

Н. Н. Веденин обращая внимание на основное опре-
деление, данное ФЗ «О животном мире» не соглашается 
с ним, обращая внимание на территориальный аспект, так 
как это совокупность животных, населяющих не только 
территорию РФ, данное определение, по его мнению, не 
охватывает всех животных, а лишь дикую фауну.

Соглашаясь с мнением таких авторов лишь в части 
признания животных как всех организмов животного про-
исхождения, а не только дикую фауну, следует отметить, 
что относительно домашних (сельскохозяйственных) жи-
вотных имеется отдельное законодательство, к примеру: 
Федеральный закон от 3 августа 1995 г. N 123-ФЗ «О 
племенном животноводстве» (с изменениями и дополне-
ниями), закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979–1 «О ветери-
нарии» (с изменениями и дополнениями), Постановление 
Правительства РФ от 12 июня 2008 г. N 450 «О Мини-
стерстве сельского хозяйства Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), Постановление Прави-
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тельства РФ от 29 октября 1992 г. N 830 «О Государст-
венной ветеринарной службе Российской Федерации по 
охране территории России от заноса заразных болезней 
животных из иностранных государств» и т д.

Анализ других нормативных материалов регулиру-
ющих оборот животного мира привел к выводу, что не 
всегда основное определение согласовывается с пред-
ставлениями, содержащимися в других законах.

При исследовании темы не раз было обращено вни-
мание на нормы НК РФ. Примечательно то, при уточнении 
основного понятийного аппарата мы пришли к выводу, что 
действующий Кодекс, регулируя правовой режим живот-
ного мира и уточняя содержание основных понятий, не 
совпадает с ФЗ «О животном мире». Так, как в соответ-
ствии с НК РФ под животными понимаются не все объ-
екты животного мира, а только те, которые являются объ-
ектами охоты. Данные в нормативных актах определения 
животного мира может вызывать неоднозначные оценки.

Кроме того, в ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменения в отдельные законода-
тельные акты РФ» понятие диких животных определяется 
через термин «продукция охоты» [6].

С точки зрения правового понимания понятия живот-
ного мира, последний в законодательстве определяется 
по разному: как вещь, согласно нормам ГК РФ, если быть 
точнее, как «особый» вид вещей и как объект животного 
мира, согласно ФЗ «О животном мире». Принимая во 
внимание нормы ГК РФ можно лишь предположить, что 
к объектам животного мира применяются общие поло-
жения об имуществе только потому, что нет нормативных 
актов, которые регулировали бы данные вопросы.

ГК РФ оперирует понятием «животные», но вместо 
определения, в Кодексе, говорится о том, что в отношении 
животных применяются общие правила об имуществе, 
постольку, поскольку законом или иными правовыми ак-
тами не установлено иное.

Отмечается, что нормы ГК РФ абсолютно всех жи-
вотных (диких, домашних) традиционно относят к вещам 
особого рода или одушевленным вещам.

С. А. Боголюбов отмечает, что с момента изъятия объ-
екта животного мира из природной среды, они становятся 
не «объектами», а животными, имуществом, отношения 
по поводу которых регулируются не экологическим с а 
гражданским законодательством.

М. И. Брагинский, толкуя суть статьи 137 ГК РФ, под-
черкивает, что под животными имеется в виду домашние 
или одомашненные животные, поэтому нормы ГК РФ не 
распространяются на животных, находящихся в состо-
янии естественной свободы.

В свою очередь А. Н. Гуев, трактуя нормы ГК РФ счи-
тает, что в них говорится «не только о домашних жи-
вотных, но и о диких» [7 c.179].

Поддерживая позицию, К. Д. Гасникова считаем, что 
при определении объектов животного мира подпадающих 
под действие ФЗ «О животном мире» следует обратить 
внимание на основной критерий — среду обитания жи-

вотного. Под средой обитания объекта животного мира 
мы понимаем природную среду в ее естественном состо-
янии, а самих животных как природный объект.

На сегодняшний день в Государственную Думу РФ 
внесен на обсуждение проект ФЗ «О защите животных от 
жестокого обращения».

Согласно проекту под животным понимается любое 
животное, обладающее нервной системой и оказываю-
щиеся в сфере деятельности или воздействия человека. 
Не давая определения объектам животного мира, законо-
датель, вероятно, исходил из того, что данный термин не 
нуждается в специальном толковании по причине его рас-
пространенности.

Обращение к зарубежному законодательству позво-
ляет прийти к выводу, что например, в Германском гра-
жданском уложении законодатель проводит четкую гра-
дацию между понятиями «вещь» и «животное», назвав 
главу данного уложения — «вещи и животные» и уточнив, 
что животные не являются вещами [8 c.88].

Аналогичную точку зрения можно встретить и в рос-
сийской научной литературе, С. С. Алексеев указывает 
в своих работах, «по этическим соображениям к жи-
вотным неприменим термин «вещь».

Анализ законодательства субъектов РФ приводит 
к выводу о неоднозначности определения животного мира. 
Например, В ЛК республики Башкортостан, при опреде-
лении понятия «лес» упоминаются и животные. Понятие 
«животных», употребляемое в данном нормативном акте 
порождает вопрос, о чём идёт речь? О животном мире или 
о части животного мира, обитающего в лесах?

Статья 2 ФЗ «О животном мире» объект животного 
мира определяет как организм животного происхождения.

Интересно определение Д. Е. Захарова, который 
определяет понятие животного мира как движимую, не-
делимую, непотребляемую вещь, в гражданском обо-
роте обладающая качеством товарности, характеризу-
ющаяся способностью испытывать негативные болевые 
ощущения от внешних раздражителей, а также возмож-
ностью в результате «вещественной трансформации» 
переходить из одного качественного состояния в другое 
(биологическая гибель приводит к уничтожению одушев-
ленной и появлению неодушевленной вещи) и в отличие 
от всех иных вещей в гражданском праве имеющая по-
требности, удовлетворение которых обеспечивает само 
ее существование.

Примечательно то, что анализ системы зарубежного 
законодательства, например Украины, позволяет прийти 
к выводу, что в действующем законе «Об охране окру-
жающей среды» упоминаются объекты животного мира. 
Ими являются: дикие животные — хордовые, в том числе 
хребетные (пресмыкающиеся, птицы, земноводные, 
рыбы и прочие) и бесхребетные (членистоногие, мол-
люски, иглошкурые и т. д.), а так же норы, домики, логова, 
муравейники, бобровые норки и прочее жилище и соору-
жения животных, нерест, другие территории, являющиеся 
средой их существования.

14. Экологическое, земельное, лесное, водное и воздухоохранное право
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Изложенное наводит нас на определенные размыш-
ления по поводу признания объектом животного мира его 
частей. В соответствии с юридическими словарями под 
объектом животного мира все — таки понимается орга-
низм животного происхождения, а не его части. Поэтому 
с данным определением мы не можем согласиться.

Интересное понятие объекта животного мира 
дает А. М. Щеколодкин. По мнению автора — это много-
клеточные организмы животного происхождения, микро-
организмы, начиная со стадии зиготы (оплодотворенной 
яйцеклетки) или неоплодотворенной яйцеклетки (в случае 
партеногенеза) — консументы или редуценты (т. е. пло-
тоядные и растительноядные животные, паразиты и са-
профаги, питающиеся органическими останками), обла-
дающие нервными клетками и нервной сетью (системой) 
и не относящиеся к сельскохозяйственным, одомаш-
ненным или домашним животным, вредителям сельско-
хозяйственных растений и леса, паразитам человека, 
сельскохозяйственных, одомашненных или домашних жи-
вотных [9 c.18].

Из определения названного автора следует, что ми-
кроорганизмы к объектам животного мира не относятся. 
Думается, следует согласиться с ним, что это все — таки 
различные объекты права.

Из выше изложенного делается вывод о том, что в юри-
дическом отношении животные признаются дикими, если 

они: являются компонентами окружающей среды; нахо-
дятся в состоянии естественной свободы.

Как объекту права для животного мира характерны ряд 
признаков:

1) принадлежность к дикой фауне, естественное про-
исхождение;

2) нахождение объектов животного мира в состоянии 
естественной свободы, то есть прослеживается естест-
венная связь животного с природной средой. Следует от-
метить, что мы разграничиваем понятия «окружающая 
среда» и «природная среда», поскольку последняя со-
держит антропогенный фактор, по нашему мнению целе-
сообразно будет указывать экологическую взаимосвязь 
с природой как одного из признаков животного мира и что 
немаловажно — это нахождение в живом состоянии на 
территории Российской Федерации;

3) естественная свобода предполагает естественный 
отбор;

4) непотребляемость объекта, следует почеркнуть, что 
данный термин, как признак объектов животного мира 
применяется фаунистическому фонду в целом.

Таким образом, под животным миром мы понимаем 
диких животных (дикое животное) находящихся в со-
стоянии естественной свободы, определяемый как эко-
логическая связь животного с природой, исключающая 
какое — либо воздействие на нее со стороны человека.
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1 5 . т р у д о в о е  п р а в о

Трудовой спор как среда формирования правовой культуры  
руководителя образовательной организации
дубова татьяна николаевна, заместитель директора
гбоу города Москвы центр образования №  1364

Ignorantia juris nocet. (лат.) — Незнание закона вредит
Римский правовед Юлий Павел, III в..

Незнание закона не освобождает от ответственности. 
А вот знание нередко освобождает.

Станислав Ежи Лец, «Непричесанные мысли».

В последнее время в России произошли значительные 
изменения в области модернизации социально-эко-

номических и правовых отношений, формирования пра-
вовой системы, отвечающей современным требованиям 
и реалиям. В стране был провозглашен курс на форми-
рование правового государства и гражданского общества.

В этой связи, формирование правовой культуры, в том 
числе и управленцев, проявляющееся, прежде всего, 
в развитии правовой активности и эффективном умении 
использовать правовые средства для достижения практи-
ческих результатов, должно стать неотъемлемой частью 
процесса профессиональной подготовки, необходимым 
компонентом профессиональной культуры личности.

Высшей уровень правовой культуры индивида — это 
его правовая активность. Она проявляется в готовности 
личности к активным сознательным творческим дейст-
виям в сфере реализации права, а также законосообраз-
ности поведения, в основе чего лежит убеждение необ-
ходимости служению правовому закону как социальной 
ценности. [1].

Правовое поведение тесно связано с правовой инфор-
мированностью, которая обеспечивает социально ак-
тивную позицию человека в правовой сфере, выступая 
действенным инструментом реализации права, способом 
воплощения его предписаний в практические поступки 
людей, наконец, предпосылкой воспитания уважения 
к закону, формирования правового мышления, способ-
ности компетентно судить обо всех процессах и явлениях 
правовой жизни. [11].

Рассматривая политический, идеологический, соци-
ально-психологический и психолого-педагогический кон-
тексты, определяющие проблемы личностного и профес-
сионального развития управленческих кадров системы 
общего образования в новых социально-экономических 

условиях, необходимо отдельно остановиться на норма-
тивных факторах, содержательно определяющих дейст-
вующие программы их подготовки и повышения квали-
фикации. Каким образом при «фактическом отсутствии» 
кадровой политики на региональном уровне возможно 
формирование и профессиональное развитие корпуса 
новых управляющих, обладающих высоким уровнем пра-
вовой информированности. Ведь не секрет, что в образо-
вательные организации на руководящие должности, как 
правило, назначаются люди, которые, чаще всего, не 
имеющие специальной управленческой подготовки, или 
изучившие ее формально, а именно учителя-предмет-
ники, назначенные на должность заместителя директора 
и потом руководителя. Это означает, что они не обладают 
необходимым уровнем специальных знаний для эффек-
тивного исполнения возложенных на них обязанностей. 
Правовая информированность руководителей образова-
тельных организаций по-прежнему находится на невы-
соком уровне. [5].

В настоящее время предъявляются серьезные требо-
вания к личности современного руководителя образова-
тельной организации, к знаниям им нормативно-правовой 
базы, теории и практики управления, а также умения при-
менять на практике имеющиеся знания.

Любой руководитель, в том числе и руководитель обра-
зовательной организации, имеет дело, прежде всего, 
с правовой информацией, так как деятельность образо-
вательной организации, как и любой другой организации, 
начинается и заканчивается с оформления документации. 
Поэтому от умения принимать правовую информацию, об-
рабатывать ее и применять на практике во многом зависит 
эффективность выполнения обязанностей руководителя.

Необходимо отметить, что тенденции профессио-
нальной деятельности руководителей образовательных 

15. Трудовое право
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организаций определяются повышенным интересом го-
сударства и общества к проблемам образования в связи 
с качественными изменениями, происходящими сегодня 
в образовательном комплексе страны, сопровождающи-
мися существенными изменениями в составе, деятель-
ности органов управления и в характере процесса управ-
ления системой образования. В связи с этим изменяются 
требования к уровню профессиональной управленческой 
подготовки; к результатам работы возглавляемого учре-
ждения; к созданию и использованию руководителем ус-
ловий (организационных, кадровых, мотивационных, 
научно-методических, материально-технических, норма-
тивно-правовых, финансовых), для эффективного фун-
кционирования и развития учреждения образования. [5].

В последнее время правовая сторона социальной 
жизни значительно усложнилась и ведет к непрерывным 
изменениям в различных областях права и практике их 
применения. Значительно расширился и объем необхо-
димой правовой информации. Поэтому возникает ряд 
вопросов, таких, например, как: какие каналы распро-
странения правовой информации являются наиболее эф-
фективными и предпочтительными, в каких областях 
права современные руководители образовательной ор-
ганизации ощущают дефицит знаний, как уровень пра-
вовой информированности влияет на уровень исполнения 
должностных обязанностей, как обеспечить презумпцию 
знания закона в реальности, которая не вела бы к его на-
рушениям, в результате которых возникают конфликтные 
ситуации.

Среди факторов, оказывающих влияние на деятель-
ность образовательной организации, большую роль иг-
рает взаимоотношение руководителя и подчиненных. 
Именно здесь чаще всего зарождаются конфликтные си-
туации. Возникают они тогда, когда цели, мотивы пове-
дения, интересы, социальные ожидания у руководителя 
и подчиненных не совпадают. Предпосылкой столкно-
вений и напряженности могут служить несоответствие 
между стилем работы руководителя, игнорирующего ус-
ловия деятельности педагогического коллектива, его по-
требностями и ожиданиями подчиненных. Директор 
образовательной организации, обличенный своим дол-
жностным положением, желая повысить свой авторитет 
у руководства, ставит перед членами педагогического 
коллектива задачи, порой не самые простые. [8].

А иногда, руководствуясь теорией «слепого повино-
вения» перед вышестоящей организацией втягивает педа-
гогический коллектив в реализацию заранее обреченных 
или рутинизирующих работу образовательной органи-
зации процессов. А выполнение всех этих поставленных 
требует определенного напряжения, улучшения органи-
зации труда, пересмотра сложившихся представлений

Чаще всего причинами обострения отношений между 
начальником и подчиненными можно назвать следующие 
обстоятельства:

 — напряженность в отношениях, обусловленная 
личной неприязнью;

 — отсутствие единства интересов;
 — правовой нигилизм;
 — несоблюдение моральных принципов;
 — злоупотреблений правом служебных полномочий;

Для успешного функционирования и развития обра-
зовательной организации очень важен своевременный 
прием правовой информации руководителем. Правовая 
информация, как и любая другая, имеет ценность только 
в том случае, если она не опоздала и нашла своего адре-
сата вовремя. Однако своевременный прием правовой 
информации еще не гарантирует того, что она обработана 
в положенные сроки и учитывается при решении пра-
вовых вопросов. Нередки случаи, когда информация была 
принята, точнее, был принят ее источник, а содержание не 
было изучено или было изучено поверхностно в силу ряда 
причин. Среди них указываются самые различные, на-
чиная от нехватки времени и заканчивая кажущейся неце-
лесообразностью изучения всего ее массива. Такое поло-
жение дел является серьезным препятствием, мешающим 
соблюдению законности, возникающими в процессе тру-
довых отношений между руководителем и работником 
образовательной организации, следствием чего и явля-
ются конфликты.

Хотелось бы отметить, что к трудовому конфликту 
могут быть отнесены не все споры, возникающие между 
работником и руководителем, а лишь те, которые имеют 
своим источником постоянные трудовые связи и отно-
шения или те, которые возникают только при заключении 
трудового договора.

Индивидуальные трудовые споры возникают, прежде 
всего, в связи с такими обстоятельствами как:

 — перевод работника на другую работу без его со-
гласия;

 — увольнение работника с постоянной работы без его 
согласия;

 — задержка или невыплата заработной платы;
 — не предоставление отпуска или сокращение его 

срока;
 — наложение дисциплинарного взыскания;
 — привлечение к сверхурочным работам;
 — работа в выходные (праздничные) дни;
 — не возмещение материального ущерба, нанесенного 

действиями работника;
 — не соблюдение трудовой дисциплины и т. д.;

Поводом для возникновения индивидуального трудо-
вого спора могут являться те или иные действия (без-
действия), требования, выходящие за рамки трудового 
права.

К причинам субъективного характера относятся:
 — сознательное нарушение руководителем или работ-

ником (являющимися сторонами в трудовых отношениях) 
трудового законодательства;

 — незнание или неверное толкование норм трудового 
права;

 — небрежное отношение работника к выполнению 
своих обязанностей;
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 — заблуждение сторон о наличии или отсутствии того 
или иного права у них по действующему законодательству 
(что происходит чаще всего);

Все эти действия, определяющие возникновение кон-
фликтной ситуации и, как правило, ведущие к трудовым 
конфликтам, совершаются тем или иным субъектом тру-
довых отношений, обладающим неадекватным уровнем 
развития нравственного и правового сознания. Эти осо-
бенности служат своего рода препятствием на пути по-
стижения и глубокого осмысления требований соответ-
ствующих правовых норм и ориентируют их зачастую на 
пренебрежительное отношение к ним. Этому способст-
вуют также существующие недостатки в действующем 
трудовом законодательстве, наличие в нем пробелов, 
значительного числа оценочных понятий, что не может 
не способствовать различному его толкованию и при-
менению в ущерб интересам субъектов трудовых отно-
шений. [2].

К причинам организационно-хозяйственного и эконо-
мического характера следует отнести:

 — отсутствие нормальных условий для работы органи-
зации, вызванных нынешним кризисным состоянием рос-
сийской экономики;

 — нехватку оборотных средств, необходимых для об-
новления оборудования, техники;

 — снижение уровня охраны труда;
 — несоблюдение правил техники безопасности;
 — хронические ошибки в начислении заработной 

платы, задержки выплаты заработной платы работникам 
и т. д.

Исходя из вышесказанного, можно отметить что, на 
сегодняшний день руководитель должен уметь принимать 
самостоятельные правовые решения, этого требуют ус-
ловия, в которых сегодня находится образовательная ор-
ганизация, ведь в ее штатном расписании, к сожалению, 
не имеется в наличии такая должность, как юрист и ру-
ководитель кадровой службы, которую на сегодняшний 
день, исходя из условий перехода новую систему оплаты 
труда, подушевое финансирование, возможность само-
стоятельно расходовать поступающие средства из бюд-
жета, можно было бы и предусмотреть.

Исходя из этого, первым консультантом по правовым 
вопросам в образовательном учреждении в настоящее 
время является сам руководитель. Именно поэтому ру-
ководитель образовательной организации должен уметь 
находить выход их сложившихся правовых ситуаций. 
И чем сложнее ситуация, тем выше требования, предъ-
являемые к руководителю. Круг вопросов, решения 
по которым руководитель принимает самостоятельно, 
весьма широк. Это вопросы по приему на работу со-
трудников, их перемещению, премированию, наказанию, 
увольнению и т. п., создание локальных нормативно-пра-
вовых актов организации деятельность образовательной 
организации.

Поэтому возникающие проблемы в образовательном 
учреждении также весьма разнообразны. И задача руко-

водителя — принять такое решение, которое будет опти-
мальным при данных обстоятельствах, т. е. выйти из со-
здавшегося положения с минимальными потерями или 
вообще без них.

Рассматривая проблему правовой культуры личности, 
нельзя сводить ее только к правовым знаниям, но обяза-
тельно включать в ее состав определенную степень само-
стоятельности в обогащении достижениями права, умение 
использовать право и культуру в своей жизни и деятель-
ности. Если мы говорим о руководителе, обладающем 
правовой культурой, то имеем в виду, что у него есть не 
только сравнительно достаточный уровень знаний права 
для выполнения своих социальных функций, но еще он 
обогащен современными и актуальными достижениями 
правовой жизни общества и, что особенно важно, умеет 
применять правовые знания в конкретной жизненной си-
туации. Социальная обстановка может потребовать пра-
ктически от каждого участника образовательного про-
цесса как умения осуществлять юридически значимые 
правомерные действия, так и умения подчиняться за-
конным правовым требованиям.

На сегодняшний день, можно говорить о том, что уро-
вень правовых знаний и правовой информированности 
руководителей образовательных учреждений, в целом 
является недостаточным для эффективного управления 
образовательным учреждением. Трудовой Кодекс Россий-
ской Федерации и Федеральный Закон «Об образовании 
в Российской Федерации» в практике образовательной 
организации реализуется далеко не в полной мере. Этому 
есть причины как объективные, независящие от руково-
дителей на местах, так и субъективного характера, ко-
торые могут быть решены на местном уровне.

К объективным причинам относятся: экономически 
нестабильная ситуация в России в целом; недостаточная 
разработанность подзаконных актов, которые должны со-
держать информацию о механизме реализации Трудового 
Кодекса Российской Федерации и Федерального Закона 
«Об образовании в Российской Федерации» на пра-
ктике; несовершенство системы управления образова-
нием в масштабах страны и на местном уровне; нехватка 
средств; несовершенство учебно-методического обеспе-
чения подготовки руководителей образовательных учре-
ждений к изучению и разработке нормативно-правовой 
документации.

К субъективным причинам относятся: низкий уро-
вень правовых знаний; неспособность принимать пра-
вовую информацию; бессистемность в представлении 
о современном законодательстве; неспособность прини-
мать решения по правовым вопросам; неспособность ос-
мысливать нормативно-правовые акты; неспособность 
ориентироваться в потоке правовой информации; недо-
статок опыта при разработке нормативно-правовых актов 
и, как следствие, неумение разрабатывать их; неумение 
принимать правовые решения в нестандартных ситуациях, 
приводящее к несоблюдению этих норм, и как следствие 
конфликтам.

15. Трудовое право
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Конфликты, связанные с отступлениями от Трудового 
Кодекса Российской Федерации, обнаруживают, с одной 
стороны, правовую неграмотность, а с другой — попытки 
некоторых руководителей (особенно из числа недобросо-
вестных) обойти закон, проявить самоуправство. К при-
меру, часто допускается несоблюдение существенных 
требований Трудового Кодекса Российской Федерации 
о расторжении трудового договора (контракта) по иници-
ативе администрации.

Трудовой Кодекс Российской Федерации устанавли-
вает не только случаи, когда может быть расторгнут тру-
довой договор, но и порядок, который при этом должен 
неукоснительно соблюдаться. Так, увольнение по иници-
ативе работодателя при ликвидации образовательной ор-
ганизации, сокращения численности или штата работ-
ников, при обнаружившемся несоответствии работника 
занимаемой должности или выполняемой работе вслед-
ствие недостаточной квалификации либо состояния здо-
ровья, препятствующих продолжению данной работы, 
а также при восстановлении на работе работника, ранее 
выполнявшего эту работу, допускается, если невозможно 
перевести работника (с его согласия) на другую работу.

На практике же руководители нередко подписывают 
приказ или распоряжение об увольнении, не интере-
суясь тем, предлагалась ли увольняемому другая, подхо-
дящая ему работа. Бывает, что подобные нарушения за-
кона минуют комиссии по трудовым спорам. Тогда, если 
возникает конфликт, уволенный обращается в суд и тот 
без специального разбирательства восстанавливает его 
в прежней должности, поскольку было допущено явное 
отступление от трудового законодательства. [8,12].

Этика деловых отношений предполагает, что руководи-
тель владеет знанием нормативно-правовых документов, 
что является важной частью его управленческой компе-

тентности. В Едином квалификационном справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должно-
стей работников образования», указано, что «Правовая 
компетентность — качество действий работника, обес-
печивающих эффективное использование в професси-
ональной деятельности законодательных и иных норма-
тивных правовых документов органов власти для решения 
соответствующих профессиональных задач».

Очевидно, что от качеств, которыми обладает руково-
дитель, зависит, может ли он быть для сотрудников при-
мером высокопрофессионального поведения или, на-
против, служить наглядным свидетельством того, как 
не надо руководить. Столь же несомненно, что руково-
дитель участвует в управлении конфликтами, стрессами 
как делом, своими профессиональными действиями, так 
и словом, всем своим обликом, авторитетом, культурой 
поведения.

На основе вышеизложенного можно определить объ-
ективные и субъективные причины, препятствующие вы-
полнению законодательства руководителями образова-
тельных учреждений. Мы не имеем возможности повлиять 
на изменение объективных причин, однако мы можем по-
пытаться изменить субъективные причины, а именно 
повысить уровень правовой информированности ру-
ководителей образовательных учреждений, помочь в при-
обретении умений и навыков при принятии правовых ре-
шений. В результате этого руководители приобретут 
большую уверенность в себе, в собственных силах и зна-
ниях, у них появится желание и возможность попробо-
вать осуществить в образовательном учреждении раз-
решенные Трудовым Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» виды деятельности.
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Проблемы правового регулирования в сфере проведения аттестации работников
Юдина елена александровна, преподаватель; 
Комилов алишер хуршедович, студент
оренбургский государственный аграрный университет 

Трудовое законодательство представляет собой от-
расль российского права, которая регулирует отно-

шения между работниками и работодателями, а также 
отношения тесно связанные с трудовыми. Правовое обес-
печения трудовых отношений регулируется Трудовым 
кодексом Российской Федерации, а также иными норма-
тивно-правовыми актами содержащими нормы трудового 
права. Существование трудового законодательства необ-
ходимо для установления государственных гарантий тру-
довых прав и свобод граждан, создания благоприятных 
условий труда и защита от безработицы, защиты прав 
и законных интересов работников и работодателей. Для 
осуществления направлений данной деятельности необ-
ходим контроль и надзор за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

Проблемы трудового законодательства различны, 
и могут возникать при нарушении любого из основных 
принципов правового регулирования трудовых отно-
шений. Ныне действующий Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации принимался довольно долго, и уже после 
вступления его в законную силу, через небольшой проме-
жуток времени, претерпел значительные изменения. Это, 
несомненно, дает возможность говорить о значительных 
недостатках, возникающих в процессе применения 
данных норм, и о проблемах, возникающих в процессе 
применения данных норм, и о проблемах трудового зако-
нодательства. Трудовые отношения являются важной ча-
стью социально-экономической жизни общества. В сов-
ременном трудовом законодательстве имеются различные 
проблемы, решение которых невозможно без принятия 

соответствующих нормативно-правовых актов. К сожа-
лению, ситуация, сложившаяся в настоящее время в тру-
довых отношениях, далека от совершенства, что негативно 
сказывается как на работниках, так и на работодателях.

Динамичное развитие общественных отношений в сов-
ременном Российском государстве в ряде случаев обуслов-
ливает объективное отставание от него правотворчества, 
что приводит к возникновению ситуаций, именуемых про-
белами в праве. Наличие пробелов в праве вполне объ-
ективно, о чем в свое время писал теоретик В. В. Лазарев, 
подчеркивая их неизбежность даже при идеально отла-
женной нормотворческой деятельности. [1]

В данной статье речь пойдет о пробелах правового ре-
гулирования в сфере проведения аттестации работников, 
а также будут рассмотрены некоторые пути разрешения.

Периодическая аттестации работников определяется 
как проверка деловой квалификации в целях определения 
уровня профессиональной подготовки и соответствия за-
нимаемой должности. [2]

Несмотря на широкое распространение на практике 
такого института трудового права, как аттестация ра-
ботников и наличие нескольких десятков специальных 
правовых актов в данной области, необходимость его 
нормативного закрепления в кодифицированном законо-
дательном акте замечена. Непринятие единого, то есть ра-
мочного, правового акта, позволяющего решать комплекс 
принципиальных вопросов, относящихся к аттестации ра-
ботников, размывает данное понятие и формы его прове-
дения, оставляет неопределенными его роль и место как 
в системе отношений, определенных частью 2 статьи 1 
Трудового кодекса Российской Федерации, так и в струк-
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туре самого Кодекса. Решая отраслевые задачи, направ-
ленные на поддержание высокого уровня квалификации 
отдельных профессиональных групп работников, законо-
датель в целом не разрешил проблему, связанную с каче-
ством рабочей силы в нашей стране. Разработка данной 
проблемы получила свое развитие в работах правоведов, 
которые высказывают мнения относительно места атте-
стации работников в системе трудового права.

Рассматривая мнения авторов в этой сфере особое 
внимание стоит обратить на предложение М. В. Лука-
шовой и А. М. Лукашева о создании общенациональной 
системы развития людских ресурсов и подготовки ка-
дров, содержащей государственные стандарты базового 
образования, профессиональной подготовки и переобу-
чения, с одной стороны, и формы производственного об-
учения и повышения квалификации на производстве — 
с другой. [3] Исходя из данной точки зрения можно сделать 
вывод о том, что аттестация работников должна стать ча-
стью данной системы. Тем самым аттестация является ло-
гическим завершением названных форм профессиональ-
ного обучения, осуществляемых в течение всей жизни 
работников.

Одной из проблем в этой сфере является то, что ат-
тестация, встроенная в структуру отношений по профес-
сиональной подготовки, переподготовке, повышению 
квалификации работников, должна быть отражена непо-
средственно в Трудовом Кодексе РФ, поскольку является 
составной частью вышеназванного института. Не смотря 
на то, что аттестация работников предусмотрена норма-
тивно правовыми актами (только для некоторых кате-
горий работников), детальную разработку в Трудовом ко-
дексе РФ не получила.

Следующей проблемой в данной области является 
то, что аттестация должна быть охвачена всеми уров-
нями правового регулирования: нормативным, коллек-
тивно-договорным, локальным и индивидуально-дого-
ворным. Это связанно с тем, что аттестация отдельных 
категорий работников может быть обусловлена специ-
фикой определённой области производства. Поэтому 
закреплённые общие условия и правила проведения 
аттестации работников должны развиваться в актах, 
применяемых работодателями и работниками на уровне 
конкретного предприятия. В связи с тем, что нет деталь-
ного проработанного законодательного акта, касаю-
щегося аттестации работников, можно выделить и сле-
дующую проблему, которая выражается в отсутствии 
перечня прав и обязанностей, как работодателя, так 
и работника в данной сфере. Подтверждается это, тем 
что нынешний Трудовой кодекс Российской Федерации 
в статье 81 говорит об аттестации работников. Однако 
такого полномочия нет в статье 22 Трудового кодекса 
РФ, предусматривающей права и обязанности работо-
дателя. [4] В большой мере необходимости проработать 
те гарантии, на которые может рассчитывать работник, 
успешно прошедший процедуру аттестации. Возможно, 
это должно выражаться в том, что с каждым работником, 

успешно прошедшим аттестацию и отмеченным поощре-
нием, должен быть заключен дополнительный договор, 
фиксирующий изменения правового статуса работника. 
Необходимость такого договора продиктована частью 2 
статьи 197 Трудового кодекса РФ, предусматривающей 
заключение подобного соглашения между работником 
и работодателем в случае реализации первым права на 
профессиональную подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации, включая обучение новым профес-
сиям и специальностями. [5]

Не менее важной является и проблема локализации 
аттестации работников, которая проявляется в том, что 
процедура проведения аттестации работника полностью 
подчинена воле работодателя. То есть правовое регулиро-
вание в данной сфере исходит именно от него, что исклю-
чает возможность участия в разработке специальных по-
ложений, относящихся к аттестации, работников и их 
представителей. Таким образом, работодатель и устанав-
ливает нормативные правила проведения данной проце-
дуры, и проверяет профессионализм работника, и решает 
его трудовую судьбу по итогам прохождения аттестации 
конкретным работникам. Это выражается в том, что про-
веряет профессиональные качества работника специ-
альный состав комиссии, назначаемый приказом работо-
дателя. Таким образом, по мнению многих авторов, перед 
работодателями открылась практически безграничная 
возможность проводить аттестацию по своему разумению, 
что во многих случаях свелось к произвольному сокра-
щения персонала.

На основании всего вышесказанного можно предло-
жить некоторые пути решения обозначенных проблем, 
а именно: необходима легализация аттестации в Тру-
довом кодексе посредственном дополнения раздела IX, 
предусматривающего профессиональную подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалификации работников, 
специальной главой, посвященной процедуре аттестации; 
отразить в данной главе понятие аттестации, цели ее про-
ведения, а так же общие условия, касающиеся органи-
зации данной процедуры; в этой же главе целесообразно 
закрепить перечень прав и обязанностей работодателя 
и работника, который будет включать в себя такие по-
ложения, как полномочия сторон трудового договора, 
связанные с аттестационными процессами. То есть, для 
работника прохождение аттестации должно являться 
трудовой обязанностью, что предусматривает включение 
данного положения в перечень основных прав и обязан-
ностей работников, закрепленных статей 21 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Для работодателя про-
ведения аттестации является правом, а в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, — обязанность, 
поскольку проверка профессиональных качеств работ-
ника в этих исключительных случаях является условием 
управления определенных видов деятельности. Следо-
вательно, необходимо закрепить соответствующие по-
ложение в статье 22 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, которая предусматривает основные права 
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и обязанности работодателя; обеспечить возможность 
участия в разработке таких актов работников и их пред-
ставителей, для того чтобы согласовать интересы сторон 
трудового договора.

Кроме того, можно расширить перечень принимаемых 
аттестационной комиссией решений. Предусмотрено, что 
аттестационная комиссия принимает одно из следующих 
решений: о соответствии занимаемой должности. По-
скольку в трудовом праве применяется и диспозитивный 
метод регулирования трудовых отношений, то возможно 
расширение данного перечня. Это может проявляться, 
например, в том, что по итогам прохождение аттестации 
комиссия принимает решение, согласно которому ра-
ботник, прошедшему данную процедуру с некоторыми за-
мечаниями, может рассчитывать на представление ему 
времени для исправления недостатков. Это возможно 

с учетом конкретной ситуации, а также личности работ-
ника, способствуя тем самым постоянному выявлению 
наиболее компетентных и высококвалифицированных ка-
дров. А детальное регулирование в данной области будет 
способствовать согласованию интересов работодателя, 
и работников которые стремятся сохранить рабочее место.

Таким образом, роль аттестации состоит в том, что 
она является основной юридической формой проверки 
и оценки необходимых качеств работника, способствуя 
тем самым постоянному выявлению наиболее компетен-
тных и высококвалифицированных кадров. А детальное 
регулирование в данной области будет способствовать 
согласованию интересов работодателя, который заинте-
ресован в профессиональности своих работников, и ра-
ботников, которые стремятся повысить уровень знаний 
и сохранить рабочее место.
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На протяжении всей своей истории, адвокатура зани-
мает особое место в социально-общественной и го-

сударственной структуре. В первую очередь, это связано 
со спецификой правового и социального статуса адвока-
туры. К профессии адвоката предъявляют самые высокие 
требования соблюдения профессиональной этики и стан-
дартов поведения. Соблюдение адвокатом этических норм 
призвано укрепить не только доверие к институту адвока-
туры, но, и направлено на укрепление общего уровня мо-
рали общества.

В современном обществе в целом и в российском, 
в частности, мораль занимает важное, если не решающее 
место в регулирование общественных отношений. Мо-
рально-нравственная оценка адвокатской деятельности 
обществом имеет некоторые преимущества перед юриди-
чески закрепленными нормами в законодательстве. Де-
ятельность адвоката сопряжено с таким важным обще-
ственным институтом как права человека. В этой связи, 
авторитет адвокатуры имеет одну опору — общественное 
доверие.

С развитием демократических институтов, регулиро-
вание адвокатской деятельности стало более действенным 
и эффективным. Современные механизмы нравствен-
ного регулирования в России пережили множество пери-
петий, молодая российская демократия еще только осваи-
вает международный опыт в этой сфере. И важным шагом 
в этом направлении, было принятие Кодека профессио-
нальной этики адвоката. Кодекс профессиональной этики 
адвоката устанавливает обязательные для каждого ад-
воката правила его поведения при осуществлении адво-
катской деятельности на основе нравственных критериев 
и традиций адвокатуры. Тем не менее, мораль и нравст-
венность нельзя закрепить в правовой форме и придать 
им юридическую силу не представляется возможным. Ко-
декс профессиональной этики адвоката призван поддер-
жать не только профессиональную честь, но и способ-

ствовать развитию традиций российской (присяжной) 
адвокатуры. Между тем, одной нормативно-правовой 
базы не недостаточно для морально-нравственного регу-
лирования адвокатской деятельности. Следует брать во 
внимание личные качества адвоката. Следует согласиться 
с мнением о том, что основными краеугольными поня-
тиями морально-нравственного состояния адвоката явля-
ются честность, компетентность и добросовестность. [1, с. 
31] Все эти профессиональные и нравственные качества 
адвоката формируются воспитанием, обучением и ка-
дровым отбором. Отдельные аспекты нравственного регу-
лирования деятельности отдельных представителей юри-
дической профессии уже становились предметом научного 
анализа [2,3,4,5,6,7].

Мы рассмотрим механизмы морально-нравственного 
регулирования на примере адвоката-защитника по уго-
ловным делам, так как именно в этом аспекте деятель-
ности адвоката, защита обвиняемого требует наиболее 
ответственной с точки зрения морально-нравственных 
критериев подхода и высокого профессионализма. Важ-
нейшим принципом в деятельности адвоката является до-
верие между адвокатом и подзащитным. Пренебрежение 
этим фундаментальным принципом недопустимо, так как 
оно рушат всю основу института адвокатуры. Но действи-
тельность достаточно противоречива и в ряде случаев ад-
вокаты все-таки пренебрегают этим принципом, в част-
ности это связано с таким понятием как адвокатская тайна. 
Адвокат, принимая дела и заключая соглашение с довери-
телем, берет на себя юридическую и моральную ответст-
венность сохранить материалы дела и ход судебного про-
цесса в тайне. На сегодняшний день законодатель нигде 
не дает определения этим понятиям, не вводит четких кри-
териев для их установления. Применительно к адвокат-
ской тайне, она носит производный характер, это может 
привести к неоправданному ограничению или же расши-
рению сферы ее применения. [8]
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В силу обстоятельств адвокат может оказаться в по-
ложение, когда разглашение информации о веденным им 
деле становится необходимостью. Это противопостав-
ление с одной стороны нормы адвокатской профессии, 
а с другой — общечеловеческие ценности ставит ад-
воката в непростое положение, и какое же решение 
в этом случаи ему следует принять? В своей статье Ан-
дрей СУЧКОВ, вице-президент Палаты адвокатов Са-
марской области предлагает возможные пути решения 
этой непростой ситуации. По его словам, в практику ад-
вокатской деятельности необходимо вводить письменные 
документы определенной формы, подобные тем, что со-
держатся в ряде образцов протоколов процессуальных 
и следственных действий (разъяснение прав и обязан-
ностей участников, предупреждение об ответственности 
и пр.). Кроме того, доверителю следует дать для озна-
комления и подписи бланк с нормативным определением 
и разъяснением содержания понятия адвокатской тайны, 
а также с указанием случаев, когда адвокат освобожда-
ется от обязанности ее соблюдения. [9] В любом случаи, 
принять однозначное решение в такой коллизии крайне 
тяжело, но все-таки безвыходном это положение назвать 
нельзя.

Еще одной проблемой нравственного регулирования 
является, спорный вопрос возникающий как привило 
в силу личных предпочтений адвоката. Он может отка-
заться от дела по собственному желанию, и причины тому 
не всегда обоснованы. Отказ от помощи клиенту по тем 
или иным причинным законодательством и другими нор-
мативно-правовыми актами не как не регулируют, в этом 
случаи все остается на совести адвоката. С точки зрения 
морали, дифференцированный подход в принятие дел 
противоречат моральным устоям адвокатуры. Обра-
щаясь за помощью к адвокату, доверитель ожидает ква-
лифицированной помощи, но в результате получает не 
обоснованный отказ. Встает вопрос о профессионализме 
адвоката. В ряде случаев это связано с финансовой заин-

тересованностью, что полностью противоречит п.1 Статье 
9 Кодекса профессиональной этики адвоката, «Адвокат не 
вправе: действовать вопреки законным интересам дове-
рителя, оказывать ему юридическую помощь, руковод-
ствуясь соображениями собственной выгоды, безнрав-
ственными интересами или находясь под воздействием 
давления извне». Адвокат должен имеет только один ин-
терес — профессиональный, подчеркивающий его поло-
жение и стремление защитить интересы клиента.

Более пристальное внимание следует обратить на такой 
аспект адвокатуры как ответственность. Сам статус адво-
ката и вся его деятельность неразрывно связано с этим 
понятием. В ходе процесса адвокат-защитник должен ис-
пользовать все возможные законом способы добиться по-
ложительного решения суда, используя весь свой потен-
циал, придерживаясь при этом морально-нравственных 
критериев своей профессии.

В случаи нарушениям адвокатом этических норм про-
писанных в Кодексе профессиональной этики предусмо-
трено дисциплинарная ответственность. Адвокату могут 
вынести замечание, предупреждение или даже прекра-
тить его статус. Это можно считать также одной из мер 
нравственного регулирования адвокатской деятельности, 
но при этом стоит понимать, что зафиксировать все поло-
жения морально-этического поведения адвоката и ввести 
санкции за их нарушения просто невозможно. Поэтому, 
основными нравственными регуляторами остаются: лич-
ностные качества адвоката, его система морально-нрав-
ственных ориентиров, профессионализм и общественный 
контроль.

Думается, что совершенно ясным становится главная 
задача законодателя в сфере нравственного регулиро-
вания деятельности адвоката — это разработка и при-
нятие нового Кодекса, который учел бы все практиче-
ские реалии. Кроме того, современное законодательство 
в России активно меняется и Кодекс не должен отставать 
и отрываться от важных законодательных изменений.
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В настоящее время, мы переживает не столько экономи-
ческий, сколько духовно-нравственный кризис, следст-

вием которого является то, что совокупность ценностных 
установок, присущих сознанию во многом деструктивна 
и разрушительна с точки зрения развития нравственности 
личности. Это ведет к проблемам нравственного регули-
рования деятельности людей в различных сферах деятель-
ности, в частности, в деятельности юристов. Отдельные 
аспекты нравственного регулирования деятельности от-
дельных представителей юридической профессии уже 
становились предметом научного анализа [2,3,4,5]. Од-
нако, проблемы нравственного регулирования деятель-
ности нотариуса в Российской Федерации на сегодняшний 
момент особенно актуальны. В данной области можно от-
метить наличие нежелательных факторов, которые могут 
повлиять на эффективность работы нотариуса.

В действующем Профессиональном кодексе нотари-
усов РФ [6] можно отметить ярко выраженный пробел, 
который касается регулирования нравственной деятель-
ности сотрудников, которые помогают нотариусу в осу-
ществлении его профессиональной деятельности. Это оз-
начает, что секретарь, помощник нотариуса и т. д., при 
выполнении своей трудовой деятельности не отталкива-
ются от кодека профессиональной этике нотариуса. Ре-
гламентация деятельности данных сотрудников, на мой 
взгляд, оказало бы положительный эффект как на самих 
работников так и на лица, которые получают нотари-
альные услуги. [7, с. 8–12].

Профессиональный кодекс нотариусов включает 
в себя, аналогично образцу нотариатов других государств, 

помимо основных функциональных полномочий нотари-
усов, относящихся к числу их юридических обязанностей, 
также положения преимущественно нравственного ха-
рактера, вытекающие из сущности профессии нотариуса. 
Так, обязанность хранения профессиональной тайны и со-
блюдения требования об обязательном страховании дея-
тельности — это еще и юридическая обязанность нота-
риусов. С другой стороны, обязанность уважительного 
отношения к коллегам-юристам, доверительного сотруд-
ничества выступает как норма морали и не является соб-
ственно юридической обязанностью. Данный факт, можно 
обозначить как современную проблему, поскольку выпол-
нение моральных норм будет зависеть только от самого 
нотариуса, и только ему решать, соблюдать данные нормы 
или нет, так как за невыполнение их, ни какой юридиче-
ской ответственности не последует. [1, с. 63–67].

Если проанализировать профессиональный кодекс но-
тариуса Российской Федерации, то можно обозначить 
в работе нотариуса определенные принципы, такие как:

 — не допустить в личных интересах или же интересах 
третьих лиц действий, ставящих под сомнение беспри-
страстность деятельности нотариуса, компрометирующих 
нотариуса в общественном мнении, причиняющих вред 
достоинству и чести профессии нотариуса;

 — способствовать установлению в социуме веры 
в объективность и беспристрастность и нотариальной де-
ятельности, а также нотариального сообщества;

 — поступать так, чтобы интересы лиц, обратившихся 
к нему, имели бы превалирующее значение по сравнению 
с его личными интересами;
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 — нотариус вместе со своими сотрудниками разъя-
сняет и проводит нотариальные действия, как это воз-
можно, быстро и эффективно и в интересах физических 
или юридических лиц;

 — нотариус должен обеспечить повышенную юриди-
ческую чистоту правовых отношений, сохранность и ис-
полнимость нотариально удостоверенных документов, до-
казательственную силу;

 — нотариус обязан проявлять вежливость, терпение 
и тактичность по отношению к тем, с кем он взаимодей-
ствует в профессиональном и личном кругах общения, 
в любой ситуации он должен сохранять свою выдержку 
и личное достоинство;

 — нотариус не должен допускать по отношению 
к лицам, которые обратились с просьбой совершения но-
тариальных действий, грубости, неуважения, низкой про-
фессиональной, личной культуры в своей речи, несдер-
жанности, поведении, а также внешнем виде;

 — не должен допускать негуманного отношения 
к людям и отсутствия внимания к ним как личностям и их 
интересам;

 — нотариус на работе должен избегать проявления 
каких-либо своих вредных привычек, а также опреде-
ленных особенностей поведения, которые могут оскор-
бить достоинство человека и негативно восприниматься 
окружающими;

 — по отношению к коллегам по профессии и нота-
риальному сообществу нотариус должен основываться 
на принципах взаимовыручки, взаимоуважения, доверия 
и благожелательного сотрудничества, взаимопонимания, 
должен проявлять выдержку и корректность; поддержи-
вать всегда нормальный нравственный и психологический 
климат и в нотариальной конторе, и в нотариальном со-
обществе.

Из всех выше приведенных принципов можно сде-
лать вывод о наличии проблемы в том, что границы про-
веденные кодексом довольно не четкие, и определить 
грань дозволенного в своих действиях нотариусу довольно 
трудно. Выход из данной ситуации один — это четко про-
писать рамки и обозначить границы.

Важен также тот момент, что должностное положение 
нотариуса налагает на него серьезные обязанности перед 

государством и обществом, гражданами и организациями, 
как профессионального, так и нравственного характера. 
Значение этих качеств, которыми должен обладать не 
только нотариус, но и любой работник нотариальной кон-
торы, будет непрерывно возрастать по мере расширения 
сферы нотариальной деятельности.

В нотариат требуются высокообразованные и без-
упречные в нравственном отношении работники. Поэтому 
вопрос подготовки и воспитания кадров нотариуса должен 
уделяться максимальное внимание. Успешное решение 
этой проблемы во многом будет способствовать повы-
шению авторитета нотариата.

От современного нотариуса, как впрочем и от любого 
юриста, кроме правовой компетенции, широкого круго-
зора требуется соответствие его личностных качеств вы-
сокими нравственными требованиям. Для юриста требо-
вания нравственности имеют особый смысл. Честность, 
неподкупность, чувство долга, ответственность, порядоч-
ность, непредвзятость, объективность — это те качества, 
которыми должен обладать любой нотариус.

Формирование правовых качеств юриста уделяется 
большое внимание, особенно в последнее время. В юри-
дических вузах — это введенная в государственном обра-
зовательном стандарте третьего поколения базовая дис-
циплина «Профессиональная этика», а также ряд других 
специальных курсов. Таким образом, деятельность нота-
риуса обуславливают правовые и нравственные регуля-
торы. Игнорирование любого из них недопустимо.

Формирование у работников нотариата высоких мо-
ральных качеств надо начинать в вузе, а затем в пе-
риод прохождения стажировки, когда опытный нота-
риус, будучи руководителем стажировки, может своему 
будущему коллеги помочь не только освоить, но и пра-
ктически применить полученные в вузе теоретические 
знания, а также развить в нем высокие нравственные ка-
чества.

Хотелось бы подчеркнуть, что происходящие коррек-
тивные изменения в нотариате способствуют повышению 
его авторитета и значимости в обществе, а люди, осу-
ществляющие нотариальную деятельность, заслуживают 
уважения, являясь тружениками непростой и трудной 
сферы юридической деятельности.
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Вневедомственная охрана полиции  
как субъект правоохранительной деятельности
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Северный филиал российской правовой академии Министерства юстиции российской Федерации» (г. петрозаводск)

Автор рассматривает направления деятельности вневедомственной охраны полиции в современных усло-
виях и, на основе анализа юридической литературы и нормативных правовых источников, обосновывает, 
что данная деятельность является правоохранительной деятельностью. В статье убедительно аргумен-
тируется, что, будучи специально уполномоченной государством правоохранительной организацией, вневе-
домственная охрана полиции является одним из субъектов правоохранительной деятельности.

Ключевые слова: вневедомственная охрана, полиция, правоохранительная деятельность, правоохрани-
тельные органы.

Актуальность рассматриваемого вопроса связана с тем, 
что в результате проводимой в стране реформы системы 

государственного управления (в том числе реформиро-
вания системы МВД России), а также административной 
реформы, существенно изменился организационно-пра-
вовой статус подразделений вневедомственной охраны 
полиции. Государство, возложив на них задачи по обеспе-
чению антитеррористической безопасности и определив 
ведущую роль в вопросах обеспечения имущественной 
безопасности, сделало их, по сути, компонентом системы 
обеспечения национальной безопасности. [3, ст.2; 5; 8; 
18] В то же время, продолжаются споры о месте и роли 
вневедомственной охраны полиции в правоохранительной 
системе страны. Ряд авторов обосновывают возложение 
на вневедомственную охрану полиции таких задач излиш-
ними, так как считают её деятельность коммерческой дея-
тельностью. [например, 14

Как известно, нормальное развитие общества и госу-
дарства невозможно без сохранения различных видов без-
опасности, которые обеспечиваются путём достижения 
удовлетворяющего потребностям общества и граждан 
правопорядка, которая, в свою очередь, достигается в ре-
зультате различного рода деятельности, в том числе пра-
воохранительной деятельности.

Рассматривая правоохранительную деятельность как 
форму активного и осознанного отношения к окружаю-
щему миру и действительности, можно предположить, 
что она осуществляется, в первую очередь и в основном, 
самим государством и его институтами и, следовательно, 
является одним из видов государственной деятельности.

Данный вывод вытекает из предназначения россий-
ского государства и его органов, исходя из обозначенных 
в Конституции Российской Федерации задач, о чём в той 
или иной форме говорится в ст. 2, 45, п. «в» ст. 71, п. «б» 
ст. 72, п. «е» ст. 114. [1] Например, в Конституции России 
прямо обозначено, что «человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью. Признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 
государства», [1, ст.2] а также установлено, что «госу-
дарственная защита прав и свобод человека и гражда-
нина в Российской Федерации гарантируется». [1, ч. 1 ст. 
45] Следовательно, задача обеспечения должного уровня 
правопорядка становится одной из важнейших задач го-
сударственного управления, которая, как представляется, 
решается в результате правоохранительной деятельности.

В решении данной задачи участвуют все ветви власти, 
в той или иной мере задействованы все органы государ-
ства, но для ряда из них, решение задач по обеспечению 
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правопорядка является основной задачей и целью дея-
тельности. Речь идёт о тех органах государства, которые 
в обыденности, а также в правовых источниках, юри-
дической и специальной литературе, принято называть 
«правоохранительными органами» (иногда также «орга-
нами охраны общественного порядка» или «охраны пра-
вопорядка»), а прямыми их целями деятельности явля-
ется защита права от нарушений, выявление, пресечение 
и предупреждение правонарушений, а также применение 
к правонарушителям мер принуждения.

По общепринятому в теории и практике мнению, де-
ятельность, осуществляемую данными органами, при-
нято называть «правоохранительной деятельностью», 
как «властно-организующую деятельность компе-
тентных органов и лиц, направленной на охрану прав 
и свобод граждан, обеспечение законности и пра-
вопорядка в обществе». [13] При этом, основной 
и обобщённой целью данной деятельности принято счи-
тать, охрану самого права и поддержание правопо-
рядка. [11;12;13;15;16;17;19;20;21;23;24;26 и другие]

Исходя из данной цели, обобщённо, в теории управ-
ления и теории права, выработаны критерии отнесения 
органов государства к правоохранительным. Не вдаваясь 
в детали, обозначим, что, на наш взгляд, значимым кри-
терием из них является тот критерий, согласно которого, 
к «правоохранительной деятельности следует относить 
такую государственную деятельность, которая осуществ-
ляется с целью охраны права специально уполномо-
ченными органами путем применения юридических мер 
воздействия в строгом соответствии с законом и при не-
уклонном соблюдении установленного им порядка» [25] 
исходя из их «специализации и систематического участия 
в осуществлении правоохранительных функций». [22]

При этом, «в соответствии с существующими до-
ктринальными разработками рассматриваемый вид го-
сударственной деятельности обладает рядом сущест-
венных признаков. Один из них проявляется в том, что 
такая деятельность может осуществляться не любым спо-
собом, а лишь с помощью применения юридических мер 
воздействия. К ним принято относить меры государст-
венного принуждения и взыскания, регламентируемые 
законом. Вторым существенным признаком правоохра-
нительной деятельности является то, что применяемые 
в ходе ее осуществления юридические меры воздей-
ствия должны строго соответствовать предписаниям за-
кона. Только закон может служить основанием приме-
нения конкретной меры воздействия и четко определять 
ее содержание. Орган, применяющий такое воздействие, 
обязан пунктуально выполнять соответствующие предпи-
сания. В-третьих, характерным для правоохранительной 
деятельности является и то, что она реализуется в уста-
новленном законом порядке, с соблюдением опреде-
ленных процедур. И, в четвёртых, существенным при-
знаком правоохранительной деятельности считается то, 
что ее реализация возлагается, прежде всего, на специ-
ально уполномоченные государственные органы. Орга-

низация и деятельность таких государственных органов 
детально и всесторонне регламентируются в законода-
тельном порядке, в том числе путем установления особых 
процедурных (процессуальных) правил для решения наи-
более ответственных вопросов». [13]

Представляется, что все вышеперечисленные при-
знаки и критерии вполне относятся и к деятельности вне-
ведомственной охраны полиции, так как основной целью 
деятельности вневедомственной охраны полиции (обо-
бщенно) является охрана имущественных прав юриди-
ческих и физических лиц. [9, п.п.19,20] При этом, во-
первых, данная деятельность предполагает применение 
юридических мер воздействия, которые строго соответст-
вуют предписаниям закона. [2;3;7;10 и другие] Во-вторых, 
организация и деятельность вневедомственной охраны 
полиции регламентированы Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 2011 г. №  3-ФЗ «О 
полиции», [3] Указом Президента Российской Феде-
рации от 1 марта 2011 года №  248 «Вопросы Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации», [4] поста-
новлениями Правительства Российской Федерации от 11 
февраля 2005 г. №  66 «Вопросы реформирования вне-
ведомственной охраны при органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации», [6] от 16 апреля 2011 г. №  274 «Об 
утверждении Правил инспектирования полицией подра-
зделений охраны юридических лиц с особыми уставными 
задачами и подразделений ведомственной охраны», [7] 
распоряжениями Правительства Российской Федерации 
№  1629-р от 2 ноября 2009 г. утвердившего «Перечень 
объектов, подлежащих обязательной охране подразде-
лениями милиции вневедомственной охраны при органах 
внутренних дел», [8] от 30 декабря 2011 г. №  2437-р «Об 
оптимизации структуры подразделений вневедомственной 
охраны полиции», [9] приказами Министра внутренних 
дел Российской Федерации, утверждающими Уставы фе-
деральных государственных казённых учреждений подра-
зделений вневедомственной охраны соответствующих 
субъектов Российской Федерации, [например, 10] при-
казами МВД России от 4 августа 2006 г. №  609 «Во-
просы организации деятельности строевых подразде-
лений милиции вневедомственной охраны при органах 
внутренних дел», от 31 августа 2007 г. №  772 «Об утвер-
ждении Порядка обеспечения МВД России охраны иму-
щества по договорам», от 16 июня 2011 г. №  676 «Об 
утверждения инструкции по организации работы пунктов 
централизованной охраны подразделений вневедомст-
венной охраны», от 16 июня 2011 г. №  677 «Об утвер-
ждении Положения о Главном управлении вневедомст-
венной охраны Министерства внутренних дел Российской 
Федерации», от 16 июля 2012 г. №  876 «Об утверждении 
Инструкции по организации деятельности подразделений 
вневедомственной охраны территориальных органов вну-
тренних министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по обеспечению охраны объектов, квартир и мест 
хранения имущества граждан с помощью технических 
средств охраны», от 30 декабря 2011 года №  1345 «Об 

16. Правоохранительные органы
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утверждении методики установления тарифов на ока-
зываемые полицией услуги по охране имущества и объ-
ектов граждан и организаций, а также иные услуги, свя-
занные с обеспечением охраны имущества на договорной 
основе» и рядом других нормативно-правовых актов. 
Данными нормативными правовыми актами определены 
цели и виды деятельности вневедомственной охраны по-
лиции и установлены особые правила для решения воз-
ложенных на неё задач. В-третьих, вневедомственная 
охрана полиции является составной частью единой цен-
трализованной системы федерального органа испол-
нительной власти в области внутренних дел, осуществ-
ляющего охрану имущества граждан и организаций на 
договорной основе. [10, п.1] Иными словами является 
специально уполномоченной государственной организа-
цией, целями деятельности которой является охрана на 
договорной основе имущества граждан и организаций, 
а также объектов, подлежащих обязательной охране по-
лицией в соответствии с перечнем, утвержденным Пра-
вительством Российской Федерации, реализация в пре-
делах своей компетенции на обслуживаемой территории 

единой технической политики в области охраны имуще-
ства и объектов, а также участие в инспектировании по-
дразделений охраны юридических лиц с особыми устав-
ными задачами и подразделений ведомственной охраны. 
И, наконец, кроме перечисленных основных направлений 
деятельности, вневедомственная охрана полиции, яв-
ляясь составной частью полиции, [4;5] участвует в реа-
лизации таких направлений её деятельности как защита 
личности, общества, государства от противоправных по-
сягательств, предупреждение и пресечение преступлений 
и административных правонарушений, выявление и рас-
крытие преступлений, обеспечение правопорядка в обще-
ственных местах. [3, ст.2]

Таким образом, проведенный анализ юридической лите-
ратуры и нормативных правовых источников позволяет нам 
установить, что вневедомственная охрана полиции явля-
ется специально уполномоченной государством правоохра-
нительной организацией, а её деятельность, в свою очередь, 
является правоохранительной деятельностью. Следова-
тельно, вневедомственная охрана полиции является одним 
из субъектов правоохранительной деятельности.
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1 7. у г о л о в н о е  п р а в о  и  п р о ц е С С

Уголовно-процессуальное отношение в системе правового регулирования
ахматов иван игоревич, аспирант
Южно-уральский государственный университет (г. челябинск)

Ключевые слова: механизм уголовно-процессуального регулирования; стадия правового регулирования, 
норма уголовно-процессуального права; уголовно-процессуальное правоотношение.

Право как совокупность средств для разрешения пра-
ктически значимых задач общества исследуется 

в ракурсе инструментального подхода. Согласно по-
зиции А. В. Малько, юридические средства, сочетаясь 
определенным образом, участвуют в правовом регули-
ровании и правовом воздействии. Если правовое регу-
лирование обычно определяют как осуществляемое всей 
системой юридических средств воздействие на общест-
венные отношения с целью их упорядочения, то правовое 
воздействие — как взятый в единстве и многообразии весь 
процесс влияния права на общественную жизнь, сознание 
и поведение людей [1, с. 54–62]. При таком положении 
уголовно-процессуальные правоотношения необходимо 
и достаточно исследовать в контексте правового регули-
рования как специально-юридического воздействия, по-
скольку оно в любом случае связано с установлением 
конкретных прав и обязанностей субъектов, с прямыми 
предписаниями о должном и возможном. Уголовно-про-
цессуальное воздействие не обязательно охватывает про-
цесс реализации норм права в соответствующих юриди-
ческих связях. Отсюда, правовое регулирование всегда 
означает также и правовое воздействие, но правовое воз-
действие — не всегда правовое регулирование.

Уголовно-процессуальное правовое регулирование 
как элемент социального управления призвано упорядо-
чивать общественные отношения, направленные на реа-
лизацию уголовной ответственности и освобождение от 
нее невиновных лиц, возмещение вреда, причиненного 
преступлением, иными словами, обеспечивать реали-
зацию общественных интересов в укреплении законности 
на пути к достижению правопорядка.

Между тем, при изучении механизма правового регу-
лирования в теории права наблюдаются неоднозначные 
представления относительно того, какие правовые яв-
ления составляют систему правовых средств. Анализ из-
ложенных в юридической литературе позиций (Л. М. Во-
лодина, В. М. Горшенин, Н. А. Захарченко, Л. Б. Зусь, 
И. В. Кутюхин, Ю. В. Францифоров, В. Д. Холоденко, 
В. И. Цыганов и др.) позволил А. С. Бахте указанное об-
стоятельство подтвердить [2, с. 21]. «Суть состоит не 

в том, какие юридические средства включены в систему 
данного механизма. Прежде следует выяснить, какой 
смысл вкладывается в термин «механизм правового ре-
гулирования. Это дает возможность правильно опреде-
лить его составные части. В подходах авторов составные 
части механизма правового регулирования даже имену-
ются по-разному. Одни говорят о них как о стадиях (на-
пример, юридическая норма, субъективное право и юри-
дическая обязанность, реализация права), другие — как 
об элементах (нормативно-правовой акт, акт приме-
нения права, акт толкования права, правоотношение 
и т. д.). В науке имеются и иные термины: компоненты, 
этапы, звенья механизма правового регулирования» [2, 
с. 22]. Каждое из этих понятий имеет свое, определенное 
значение. Так, говоря о структуре механизма право-
вого регулирования, указывать его «стадии» — значит 
отмечать периоды в развитии, последовательно сменя-
ющие друг друга. Схожее значение здесь будет иметь по-
нятие «этапы». «Элементы», равно как и «компоненты», 
«звенья», будут указывать на составные части, признаки 
в содержании рассматриваемого понятия, но не подчер-
кнет их сменяемости, динамики [2, с. 22].

А. С. Бахта, кроме того, отмечает, что в механизме 
уголовно-процессуального регулирования есть состав-
ляющие его части и есть стадии, этапы действия этого 
механизма. Соответственно они должны именоваться 
в зависимости от того, говорим мы об устройстве этого 
механизма, его составных частях (элементах) либо о его 
действии (работе) [2, с. 23]. В связи с этим необходимо 
разграничить и исходные категории. Одна из них может 
именоваться «механизм правового регулирования» 
и указывать на элементы, составляющие этот механизм. 
Другая — «реализация механизма правового регулиро-
вания» — будет пониматься как стадии (этапы) его ра-
боты. Естественно, между этими категориями есть вза-
имная связь [2, с. 23].

Однако, нам представляется несостоятельной по-
зиция А. С. Бахты, относительно разграничения кате-
горий «стадии» и «элементы», в структуре механизма 
уголовно-процессуального регулирования. Мы считаем, 



83

что в целях исследования природы уголовно-процессу-
альных правоотношений, для оценки их динамики, необ-
ходимо проводить анализ строения механизма правового 
регулирования по критерию «стадия-элемент» не просто 
с учетом их взаимосвязи, но в условиях сосуществования 
конкретного этапа регулирования и присущих ему юри-
дических средств. Такая модель теоретического исследо-
вания позволит произвести точный анализ взаимосвязи 
типа «уголовно-процессуальная норма — уголовно-про-
цессуальное правоотношение». По справедливому заме-
чанию Н. И. Матузова, А. В. Малько, каждый основной 
элемент механизма правового регулирования предпо-
лагает соответствующую стадию. Более того, именно 
в рамках тех или иных стадий вышеназванные элементы 
только и могут осуществляться [3, с. 251].

Нам представляется, что сам процесс упорядочения 
общественных отношений, входящих в предмет регули-
рования отечественного уголовно-процессуального права 
состоит из следующих стадий и сопутствующих им эле-
ментов.

Первой (базовой, концептуальной) стадией уголовно-
процессуального регулирования является оценка поли-
тических, экономических и социальных показателей об-
щественной жизни, приоритетных для соответствующей 
области правового воздействия, разработка уголовно-
процессуальной политики и ее задач. На данном этапе 
определяются необходимые зоны уголовно-процессуаль-
ного регулирования, его предметная область, осуществ-
ляется уголовно-процессуальное целеполагание. В то же 
время. посредством законотворческого процесса разра-
батываются нормы-задачи, нормы-принципы, нормы-де-
финиции. Такие правоположения общего порядка опре-
деляют дух уголовно-процессуального законодательства, 
еще не порождая субъективных прав и обязанностей 
у участников уголовного судопроизводства в конкретных 
правоотношениях. Такие правоположения общего по-
рядка определяют дух уголовно-процессуального законо-
дательства, еще не порождая субъективных прав и обя-
занностей у участников уголовного судопроизводства 
в конкретных правоотношениях. На наш взгляд, подобной 
глобальной нормативной установкой могут служить поло-
жения ст. 5 УПК РФ, содержащие определение понятий 
(регулятивных аспектов), составляющих основу языка 
уголовно-процессуального законодательства, ст. 6 УПК 
РФ о назначении уголовного судопроизводства, принцип 
законности при производстве по уголовному делу, прин-
ципы осуществления правосудия только судом, уважения 
чести и достоинства личности, неприкосновенности лич-
ности, охрана прав и свобод человека и гражданина (ст. ст. 
7–11 УПК РФ) и так далее. Данные нормы, кроме регули-
рования общественных отношений, выполняют мировоз-
зренческую функцию: указывают на связь уголовно-про-
цессуального права с важнейшими политико-правовыми 
институтами, отражающими общее правовое положение 
личности в обществе, реальную защищенность предо-
ставленных ей прав и свобод [4, с. 3, 12]. С. С. Алексеев 

точно именует указанные правовые положения общеза-
крепительными нормами — предписаниями, фиксиру-
ющими основы существующего строя, социально-эко-
номической, политической и государственной жизни, 
формы собственности [5, с. 300]. Регулятивные функции 
норм-задач, норм-целей, норм-принципов особо выража-
ются в тех случаях, когда возникает необходимость при-
менения той или иной уголовно-процессуальной нормы 
по аналогии. Такие фундаментальные правовые образо-
вания имеют определяющее значение для всей системы 
процессуальных норм и институтов, отражают наиболее 
существенные свойства уголовного процесса, поэтому 
в литературе их обозначают в качестве специализиро-
ванных. Например, С. С. Алексеев полагает, что специ-
ализированные нормы, в отличие от регулятивных и ох-
ранительных, имеют дополнительный характер. Они не 
являются самостоятельной нормативной основой для воз-
никновения правоотношений, при регламентировании 
общественных отношений такие нормы как бы присоеди-
няются к регулятивным и охранительным, образуя в соче-
тании с ними единый регулятор [6, с. 324].

Второй (нормативной) стадией уголовно-процессуаль-
ного регулирования является формирование общего пра-
вила поведения в сфере уголовного судопроизводства, 
способов и средств осуществления целей и назначения 
уголовного процесса — установление истины по уголов-
ному делу, справедливое осуждение и наказание лица, со-
вершившего преступление, защита от неосновательного 
обвинения, освобождение от уголовной ответственности 
невиновного. Основа правового регулирования уголов-
ного судопроизводства наращивается за счет появления 
конкретных нормативных моделей правоотношения, ко-
торые соответствует потребностям и интересам граждан 
правового государства. Здесь не только определяется круг 
интересов и соответственно уголовно-процессуальных 
правоотношений, в рамках которых их осуществление 
будет правомерным, но и прогнозируются препятствия 
этому процессу, а также возможные правовые средства их 
преодоления (юридические факты, субъективные права 
и юридические обязанности, акты применения и т. п.). 
В качестве примера реализации указанного этапа право-
вого регулирования могут выступать закрепление в уго-
ловно-процессуальном законодательстве положений 
о правом статусе участников уголовного судопроизводства 
(Раздел II УПК РФ), условия и основания осуществления 
правового статуса в стадиях уголовного судопроизводства 
исключительно в рамках правовых отношений (Части 
первая и вторая УПК РФ), закрепление конкретных 
правил осуществления процессуальных и следственных 
действий (ст. 108 УПК РФ — заключение под стражу, 164 
УПК РФ − общие правила производства следственных 
действий). На указанной стадии правового регулирования 
уголовного судопроизводства определяется порядок осу-
ществления и развития деятельности властных субъектов 
уголовного процесса, условия и основания привлечения 
к участию в такой деятельности подвластных субъектов, 
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устанавливаются границы уголовного судопроизводства, 
определяется путь движения дела от его возбуждения до 
окончательного разрешения, включая обращение выне-
сенного по делу судебного приговора к исполнению. Пра-
вовые установления выражаются в обязывании, упра-
вомочивании, запрете, как правило, закрепляются 
в диспозициях соответствующих правовых норм. Обязы-
вание точно выражается в ч. 1 ст. 188 УПК РФ: свидетель, 
потерпевший вызывается на допрос повесткой, в которой 
указываются, кто и в каком качестве вызывается, к кому 
и по какому адресу, дата и время явки на допрос, а также 
последствия неявки без уважительных причин. Управо-
мочивание предполагает предоставление субъекту уго-
ловно-процессуального права каких-либо преференций, 
наделяет его возможностью правореализации в форме ис-
пользования. Например, на основании ч. 2.1 ст. 39 УПК 
РФ, руководитель следственного органа уполномочен от-
менять по находящимся в производстве подчиненного 
следственного органа уголовным делам незаконные или 
необоснованные постановления руководителя, следова-
теля (дознавателя) данного органа предварительного рас-
следования. Уголовно-процессуальные запреты пред-
ставляют собой категорическую правовую формулировку, 
указывающую на недопустимость совершения каких-либо 
действий в рамках уголовного судопроизводства. О на-
личии такой логико-юридической конструкции может сви-
детельствовать, в частности, диспозиция ст. 317 УПК РФ, 
содержащая запрет на обжалование в апелляционном по-
рядке приговора, постановленного в судебном заседании 
при согласии подсудимого с предъявленным обвинением 
в особом порядке, по основанию несоответствия выводов 
суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятель-
ствам уголовного дела.

Важно отметить, что на первой и второй стадиях ра-
боты механизма уголовно-процессуального регулиро-
вания идентифицирующим его элементом является уго-
ловно-процессуальная норма. При этом если на первой 
стадии механизма правового регулирования уголовного 
судопроизводства формируются специализированные 
юридические нормы, то на второй стадии их содержанию 
присущ конкретно-регулятивный либо охранительный ха-
рактер. С позиции юридической техники, отечественное 
уголовно-процессуальное законодательство должно 
предполагать отделение норм, регулирующих движение 
уголовного дела, и мер, направленных на пресечение на-
рушения порядка производства по уголовным делам [7, 
с. 122]. Такой подход, подчеркивающий функциональную 
направленность правовых норм, разработан в советском 
уголовно-процессуальном праве, тем не менее, актуален 
для действующего правопорядка.

На наш взгляд, первая и вторая стадии уголовно-
процессуального регулирования отражают статичность 
правового воздействия, являются предпосылающими 
к выполнению его основной задачи — упорядочение об-
щественных отношений в сфере уголовного судопро-
изводства. Представляется, что сами эти стадии уго-

ловно-процессуального регулирования можно именовать 
статическими, поскольку они отвечают за создание си-
стемного проекта нормативной модели правоотно-
шения [8, с. 112].

На третьей стадии уголовно-процессуального регу-
лирования происходит реализация специально-юри-
дических и регулятивно-охранительных нормативных 
установлений в конкретном уголовно-процессуальном 
отношении, переход статической (описательной) модели 
процессуальных связей в динамическую (конкретно-ре-
гулятивную) посредством реализации правовых норм 
определенными субъектами. О важности данного ас-
пекта работы механизма процессуального регулирования 
писал М. А. Гурвич: «Не будет преувеличением сказать, 
что развитие или движение процессуального правоотно-
шения представляет собой одну из самых существенных 
черт в его характеристике» [9, с. 24].

Мы не можем согласиться с мнением А. А. Василь-
ченко рассматривающего уголовно-материальные и уго-
ловно-процессуальные правоотношения как средства 
единого механизма уголовно-правового регулирования 
(помимо правовых норм). Такие правоотношения-сред-
ства А. А. Васильченко называет отношениями право-
субъектности, ядро которых составляет правовой статус 
индивидуально определенных субъектов регулируемых 
отношений — носителей прав и обязанностей. В данное 
звено входят также правообразующие, правоизменяющие 
и правопрекращающие юридические факты, находящиеся 
с названными правоотношениями в тесной взаимос-
вязи [10, с. 16]. Исследователь считает, что взаимосвязь 
входящих в механизм уголовно-правового регулирования 
правоотношений с уголовно-правовыми и уголовно-про-
цессуальными отношениями является результатом ре-
гулирования происходит через третье звено механизма 
уголовно-правового регулирования − акты реализации 
субъективных прав и обязанностей [10, с. 5]. Во-первых, 
такой подход не предполагает учета специфики работы 
механизма уголовно-процессуального регулирования, как 
необходимого компонента самостоятельной отрасли уго-
ловно-процессуального права. Во-вторых, автор размы-
вает грани между нормой процессуального права (в ко-
торой на самом деле отражается модель регулирования 
общественных отношений, сам образ будущего право-
отношения) и результатом правового регулирования — 
собственно возникшей процессуальной связью (право-
отношением). Иными словами, за пределами научного 
анализа в работе А. А. Васильченко остается действи-
тельное содержание категорий «правовая норма» и «пра-
воотношение» в аспекте статического и, соответственно, 
динамического этапов функционирования механизма пра-
вового регулирования, а также взаимная связь этих кате-
горий.

В связи наступлением оговоренных в норме уголовно-
процессуального права юридических фактов: событий, 
совершением участниками уголовного судопроизводства 
определенных действий, бездействий, происходит тран-
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сформация нормативной модели уголовно-процессуаль-
ного отношения в реальные правовые связи. Происходит 
воплощение диспозиций правовых норм в уголовном су-
допроизводстве в действительном поведении их адресатов. 
Возникнув и начав развиваться, уголовно-процессу-
альное отношение принимает системный вид. Субъекты, 
составляющие его, объединяются правовой структурой, 
целесообразной связью, вытекающей из субъективных 
юридических прав и обязанностей (целесообразных пра-
вовых свойств субъектов). Наконец, составляя систему, 
уголовно-процессуальные правоотношения функциони-
руют для достижения социально-полезного результата. 
В них находят применение не только сами нормы, регу-
лирующие отдельные стороны уголовного судопроиз-
водства, но и воплощается в жизнь совокупность целей 
и задач, выработанных на базовой стадии уголовно-про-
цессуального регулирования. О функционировании си-
стемной процессуальной связи в действительности можно 
говорить лишь тогда, когда реализуются все ее целесоо-
бразные свойства [8, с 61].

На наш взгляд, существование уголовно-процессуаль-
ного отношения в динамике связано с фактическим пове-
дением его субъектов по реализации их правого статуса 
(комплекса прав и обязанностей). Поэтому на третьей 
стадии уголовно-процессуального регулирования посред-
ством актов реализации корреспондирующих друг другу 
процессуальных прав и обязанностей участников уголов-
ного судопроизводства достигаются сами цели правового 
регулирования.

Распространенной и значимой, но не единственной 
формой реализации норм уголовно-процессуального 
права в процессуальных отношениях является приме-
нение правовых норм. В теории права ее определяют как 
государственно-властную деятельность, осуществляемую 
компетентными субъектами в определенных процедурных 
формах и направленную на содействие в реализации юри-
дических норм путем вынесения индивидуально-кон-
кретных решений [11, с. 55]. Представляется, что при-
менение норм уголовно-процессуального права не только 
содействует реализации прав участников уголовного су-
допроизводства, не наделенных властными полномо-
чиями, но и является неотъемлемым элементом развития 
уголовно-процессуальных правоотношений, предпола-
гающим совершение ответственными должностными 
лицами односторонне-властных действий в целях рассле-
дования и разрешения уголовного дела. Например, пред-
варительное расследование не может начаться без вы-
несения должностным лицом органа предварительного 
следствия или дознания в одностороннем порядке поста-
новления о возбуждении уголовного дела и без принятия 
последнего к производству следователем (дознавателем). 
Об обязательной связи акта возбуждения уголовного 
дела с предварительным расследованием свидетельствует 
норма ч. 1 ст. 162 УПК РФ, согласно которой, предвари-
тельное следствие по уголовному делу должно быть за-
кончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня воз-

буждения уголовного дела. Прежде всего, субъектом 
применения норм уголовно-процессуального права явля-
ется суд, рассматривающий уголовное дело, постановля-
ющий приговор или иное правоприменительное решение. 
Придавая приговору суда важное значение, законодатель 
в Гл. 29 УПК РФ исчерпывающим образом определяет его 
структуру и содержание, круг вопросов, подлежащих раз-
решению судом. Особые требования предъявляются и к 
вынесению следователем постановления о привлечении 
в качестве обвиняемого (ст. 171 УПК РФ), и в других слу-
чаях.

Мы считаем, что применение права в уголовном про-
цессе есть властная деятельность органов предваритель-
ного расследования, прокурора и суда, осуществляемая 
в форме процессуальных связей последних друг с другом 
и невластными участниками уголовного процесса, в целях 
осуществления правового статуса последних и установ-
ления уголовно-правовых отношений, и результат такой 
деятельности — индивидуальный акт, изданный уполно-
моченными должностными лицами, регламентирующий 
конкретный случай реализации процессуальных прав 
и обязанностей, отражающий состояние процессуальной 
деятельности, обусловливающий возникновение и раз-
витие, юридических отношений в сфере уголовного судо-
производства.

Не следует, однако, недооценивать другие формы ре-
ализации норм уголовно-процессуального права, прояв-
ляющиеся в процессуальных отношениях с меньшей ча-
стотой. В противном случае возможна расширительная 
трактовка применения права, которой страдала совет-
ская процессуальная мысль, не исключающая в ряде 
случаев возможность применения норм уголовно-про-
цессуального права непосредственно гражданами и орга-
низациями [12, с. 31].

В тексте уголовно-процессуального законодательства 
немало правовых норм, закрепляющих правовые запреты 
и (или) ограничения, адресованные участникам уголов-
ного процесса. Речь идет о соблюдении правовых пред-
писаний как форме реализации норм уголовно-процессу-
ального права, о воздержании адресатов правовых норм 
от совершения действий, признанных недопустимыми 
уголовно-процессуальным законом. Характерным при-
мером является осуществление в отношении подозрева-
емого, обвиняемого по постановлению суда меры пресе-
чения в виде домашнего ареста. На примере содержания 
нормоположений частей 1, 7 ст. 107 УПК РФ видно, что, 
во-первых, ограничения и запреты имеют своего адре-
сата, а во-вторых, они изложены в закрытом перечне. 
Уголовно-процессуальный запрет — наиболее пассивная 
форма реализации норм уголовно-процессуального права, 
не порождающая новых правоотношений [13, с. 148].

В отличие от юридического соблюдения, исполнение 
правового предписания в уголовно-процессуальных пра-
воотношениях хотя и предполагает совершение активных 
действий, но так же не влечет возникновение нового соци-
ально-юридической связи между субъектами уголовного 
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процесса. В уголовно-процессуальном законодатель-
стве исполнение имеет формулу: «должен», «обязан». 
Так, в силу ч. 1 ст. 437 УПК РФ лицу, в отношении кото-
рого ведется производство о применении принудительной 
меры медицинского характера, должно быть предостав-
лено право лично осуществлять принадлежащие ему 
и предусмотренные статьями 46 и 47 настоящего Кодекса 
процессуальные права, если его психическое состояние 
позволяет ему осуществлять такие права. Встречаются 
случаи, когда законодатель конструирует формулу юри-
дического исполнения в уголовно-процессуальных право-
отношениях, воздерживаясь от модальности. Например, 
согласно диспозиции ч. 1 ст. 21 УПК РФ, уголовное пре-
следование от имени государства по уголовным делам пу-
бличного и частно-публичного обвинения осуществляют 
прокурор, а также следователь и дознаватель. Очевидно, 
в обоих случаях факт возникновения новых процессу-
альных отношений констатировать, как правило, не при-
ходится: как исполнение, так и соблюдение, олицетво-
ряют действующий процессуальный режим в рамках уже 
существующих уголовно-процессуальных правоотноше-
ниях. На сходной позиции в процессуальной науке наста-
ивает В. П. Божьев [12, с. 33].

Использование права в уголовно-процессуальных 
правоотношениях как форма его реализации, при срав-
нении с соблюдением и исполнением правовых предпи-

саний, всегда вызывает к жизни новые уголовно-процес-
суальные правоотношения, в уголовном судопроизводстве 
предполагает наличие для субъекта уголовно-процессу-
ального права возможности выбора вариантов поведения. 
При этом такой выбор, сделанный управомоченным субъ-
ектом, обеспечен нормами уголовно-процессуального 
права и обязателен для другого. Так, гражданскому истцу, 
заявившему ходатайство следователю об ознакомлении 
с материалами уголовного дела в части гражданского 
иска по окончании производства следственных действий 
и перед направлением уголовного дела прокурору, должна 
быть предоставлена такая возможность. Иными словами, 
орган предварительного следствия обязан исполнить свою 
обязанность, корреспондирующую соответствующему 
праву гражданского истца, предъявить последнему для 
ознакомления материалы уголовного дела. Корреспон-
денция права гражданского истца обязанности следст-
венного аппарата указывает на возникновение новых уго-
ловно-процессуальных правоотношений.

Таким образом, уголовно-процессуальное правоотно-
шение есть обязательный этап и необходимое средство 
правового регулирования уголовного судопроизводства, 
в ходе осуществления которого происходит реализация 
норм уголовно-процессуального права посредством их 
применения, соблюдения, исполнения и использования 
субъектами уголовного процесса.
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Статья посвящена значению нравственных норм при производстве экспертизы по уголовным делам. 
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В последнее время, в процессе доказывания по уго-
ловным делам, трудно обойтись без привлечения спе-

циалистов различных профессий, так как с развитием 
науки и высоких технологий потребность в специальных 
знаниях для установления обстоятельств, имеющих зна-
чение для дела, существенно возрастает. При этом особое 
значение приобретает не только разработка современных 
технологий и методов проведения различных видов эк-
спертиз, но и ее нравственно-этические аспекты.

В свое время М. С. Строгович, рассматривая от-
дельные нравственные вопросы производства экспер-
тизы, писал: «Серьезные и сложные вопросы этического 
порядка возникают при производстве судебной экспер-
тизы. Судебная экспертиза является тем основным ру-
слом, по которому в уголовное судопроизводство про-
никают и в него внедряются достижения естественных 
и технических наук» [9; 142].

Еще одним дополнительным нравственным обоснова-
нием данного мнения является то, что от результатов эк-
спертного исследования зависит качество расследования 
уголовного дела, а значит — судьбы людей, как привле-
каемых к уголовной ответственности, так и нуждающихся 
в возмещении вреда, причиненным общественно опасным 
деянием.

Кроме того, во многих случаях сам человек явля-
ется объектом экспертных исследований, при производ-
стве которой могут вскрываться сведения о личной жизни, 
в таких случаях вопросы нравственности в экспертной де-
ятельности приобретают еще большую значимость.

Например, наиболее проблемными, с нравственных по-
зиций, выступают два момента: необходимость помещения 
лица в стационар для производства судебно-психиатриче-
ской экспертизы и необходимость получения образцов для 
сравнительного исследования в ходе экспертизы.

Первый момент находит свое разрешение в уголовно-
процессуальном законодательстве, т. е. охрану прав 
и свобод лица гарантирует судебный контроль. Во втором 
случае, моральный ущерб связан с широко распростра-
ненными представлениями об унижении достоинства 
самим фактом изъятия образцов и связанными с этим ме-
дицинскими манипуляциями [8; 186]. Данное действие 
воспринимается гражданами как нечто обидное и унизи-
тельное.

Исходя из этого, можно отметить, что эксперт, как 
и профессиональные участники уголовного процесса, 
должен обладать высоким уровнем нравственности. Он, 
являясь лицом, незаинтересованным в исходе дела, при-
зван посредством своих специальных знаний, оказывать 
помощь в расследовании уголовных дел. Как судья, про-
курор и следователь он несет ответственность перед об-
ществом и государством за качество своей деятельности.

Соблюдение экспертом не только правовых, но и нрав-
ственных норм также является определенной гарантией 
достоверности его выводов, обоснованности его заклю-
чения. Это необходимо, поскольку независимо от кон-
кретных объектов экспертизы (почерк, след папилляр-
ного узора, следы орудий взлома и т. д.), в конечном счете, 
объектом исследования является человек, и от заклю-
чения эксперта нередко зависит судьба человека и его 
близких, его будущее, а иногда и жизнь. Необходимость 
в глубоком исследовании нравственных начал деятель-
ности судебного эксперта определяется самой сущно-
стью экспертизы как способа получения доказательств 
путем использования специальных познаний, а также той 
большой ролью, которую играет экспертиза в судопроиз-
водстве [5; 214].

Большинство ученых придерживаются мнения о том, 
что нравственная деятельность судебного эксперта явля-
ется составной частью судебной этики. Они указывают, 
что положения судебной этики распространяются как на 
деятельность эксперта на предварительном следствии, 
так и на его деятельность в суде [4,7; 3,35].

Однако существует и другая противоположная точка 
зрения. Ее сторонники указывают, что проблемы экспер-
тной этики не входят в круг вопросов, разрешаемых су-
дебной этикой [10; 20]. М. С. Строгович к особенной 
части судебной этики относит лишь вопрос оценки заклю-
чения эксперта [9; 142–144]. В перечень специальностей, 
которые охватывают начала судебной этики, не включал 
экспертов и А. Л. Цыпкин, указывая, что в качестве эк-
сперта нередко привлекаются лица, не являющиеся со-
трудниками экспертных учреждений, и в силу этого их де-
ятельность не является профессиональной [11; 64–65].

В свою очередь А. Д. Бойков указывает, что эксперт 
не является представителем юридических профессий, его 
участие в уголовном процессе носит эпизодический и ло-
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кальный характер и потому о его нравственных качествах 
речь должна идти особо [6; 206].

Тем не менее, представляется, что деятельность эк-
сперта очень сильно связана с уголовно-процессуальной 
деятельностью должностных лиц, осуществляющих про-
изводство по уголовному делу, т. е. она входит в ее содер-
жание и потому нельзя, говоря о нравственных началах 
уголовного процесса, не касаться нравственных аспектов 
экспертной деятельности.

По данному поводу А. В. Кудрявцева указывает, что ра-
бота любого эксперта всегда теснейшим образом связана 
с деятельностью судебно-следственных органов и имеет ту 
же цель — способствовать установлению истины в уго-
ловных делах специальными средствами и методами. 
Именно, исходя из этого положения, мы можем гово-
рить о том, что у экспертов правосознание по своему со-
держанию очень близко к профессиональному правосоз-
нанию юристов.

Деятельность судебных экспертов регламентиру-
ется теми же законодательными актами, что и деятель-
ность судей, прокуроров, следователей, дознавателей, 
адвокатов: например, уголовно-процессуальным законо-
дательством. Отступление от требований закона и нравст-
венности равно недопустимо как со стороны следователя, 
судьи, так и со стороны судебного эксперта. Заключение 
эксперта как источник доказательств во многом опреде-
ляет ход уголовного дела, влияет на судьбы людей. Поэ-
тому все участники процесса должны быть убеждены не 
только в высокой профессиональной квалификации эк-
сперта, но и в его моральной стойкости. Малейшее сом-
нение в безупречности нравственного облика эксперта 
делает его заключение сомнительным, не имеющим дока-
зательственного значения [5; 215–216].

Вместе с тем, в деятельности эксперта можно выделить 
множество проблем, которые носят отчетливо выраженный 
нравственный оттенок. Так, в юридической литературе не 
получили должной разработки вопросы, связанные с про-
фессиональной деформацией личности эксперта.

По мнению Л. Е. Ароцкера, наиболее характерными 
проявлениями ее являются переоценка своих возможно-
стей, знаний, поспешные выводы, игнорирование мнения 
своих коллег, упрощение методик исследования и т. д. [1; 
82].

Действительно, в качестве негативных характеристик 
правосознания эксперта выступают завышенная оценка 
значимости экспертной деятельности, стремление при-
нять на себя функции следователя и судьи в определении 
виновного в совершении преступления лица.

Основным содержанием судебной этики и, соответ-
ственно, этики судебного эксперта, должны быть соб-
ственно моральные нормы поведения участников судо-
производства, которые, конечно, связаны с правовыми 
(процессуальными) нормами, но в то же время имеют 
и самостоятельный характер [2; 83]. Следует добавить, 
что нуждается и в самостоятельном закреплении. От со-
блюдения нравственных норм экспертом напрямую за-

висит ценность заключения эксперта как источника дока-
зательств.

По этому поводу А. М. Зинин и Н. П. Майлис отме-
чают, что «Судебно-экспертная деятельность предъ-
являет к лицу — субъекту — следующие требования, 
являющиеся сочетанием психологических свойств и нрав-
ственных установок: эрудированность, наблюдательность, 
любознательность, тренированная помять, интеллекту-
альная целостность, оперативное мышление, развитое 
воображение, гибкость в оперировании образами, стрем-
ление к творческой деятельности, самодисциплина и са-
моконтроль» [3; 228].

Моральные установки и корректность поведения эк-
сперта, его вежливость в общении, соблюдение прав 
и свобод человека, уважения чести и достоинства лич-
ности, безусловно, важны. Главное, чтобы эксперт не 
просто старался выполнять эти предписания, а понимал 
их нравственную сущность, осознавал, что предостав-
ленные ему права вторгаться в частную жизнь, требуют 
очень бережного обращения.

Усложняет положение и то, что большинство эк-
спертов не проходят подготовку в образовательных уч-
реждениях, где обязательным предметом является про-
фессиональная этика. Не разработаны также требования 
к личности эксперта, профессионально важные нравст-
венные качества. Например, для занятия этой деятель-
ностью в Законе Республики Узбекистан «О судебной 
экспертизе» предусмотрено лишь наличие высшего об-
разования, а в исключительных случаях — среднее спе-
циальное, профессиональное образование, проведение 
подготовки по конкретной судебно-экспертной специаль-
ности и аттестации в качестве государственного судебного 
эксперта (ст. 11). Отсюда вытекает, что еще окончательно 
не решена задача по подбору и подготовку кадров для эк-
спертных учреждений, в которой необходимо большое 
внимание уделять нравственно-этическим вопросам.

Исследования по подобному вопросу проводились 
в США, где был обнаружен блок этических проблем в де-
ятельности эксперта, зачастую носящих скрытый ха-
рактер, но влияющих на качество правосудия. Целесоо-
бразно было бы использовать накопленный опыт США 
в аспекте практического разрешения нравственно-пра-
вовых проблем производства экспертиз, к примеру, с по-
ложительной стороны зарекомендовала принятые в США 
различными региональными ассоциациями экспертов Ко-
дексы этики. Среди них наиболее детально разработан-
ными считаются Кодекс и Положения, предусматрива-
ющие его проведение в жизнь (прилагаемые к Кодексу), 
имеющиеся у Калифорнийской ассоциации криминали-
стов [12; 749].

Ценность Кодексов этики, действующих в США, за-
ключается в том, что они активно используются в повсед-
невной жизни. Например, в Калифорнийскую ассоциацию 
криминалистов с момента принятия Кодекса (1957 год) 
поступило более 30 жалоб на неэтичное поведение эк-
спертов, которые были успешно рассмотрены.
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В этой связи, в целях повышения ответственности эк-
спертов и качества, предъявляемых к ним этических тре-
бований, в законе «О судебной экспертизе» целесоо-
бразно установить для сотрудников судебно-экспертных 
учреждений своеобразной Присяги, которую они могли 
бы давать при его аттестации, расписываясь на бланке 
свидетельства в подтверждение своей готовности слу-
жить обществу и государству в качестве экспертов. Ана-
логичные требования, например, установлены в УПК 
Японии, согласно статье 155 которого, эксперт, прежде 
чем заступить своим обязательствам должен быть подвер-
гнуть присяге [13].

Помимо этого, нравственные требования к судебным 
экспертам существенно возросло бы, если было при-
няты Правила профессиональной этики применительно 
к судебно-экспертной практике. Разработка подобных 
Правил явились бы для лиц, назначающих экспертизы, 
своеобразной гарантией единообразия критериев каче-

ства работы и нравственного поведения любого предста-
вителя экспертной профессии, позволили бы избежать 
необоснованных претензий к эксперту, при его отказе со-
вершить какие-либо действия из соображений професси-
ональной этики.

Таким образом, следует отметить, что процессуальная 
деятельность судебного эксперта характеризуется нали-
чием контактов с различными участниками уголовного 
процесса, с которыми он вступает в правоотношения. По-
этому, в этих условиях соблюдение требований закона 
является недостаточным, необходимо постоянно руко-
водствоваться этическими принципами, постоянно при-
бегая к нравственным оценкам своих действий. Решению 
данной задачи способствовало бы закрепление Присяги 
судебного эксперта в законе «О судебной экспертизе», 
а также принятие и утверждение Правил этического по-
ведения судебных экспертов со стороны Совета по про-
блемам судебной экспертизы.
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Основные формы торговли несовершеннолетними
байкенжина Кулбагила алиакпаровна, кандидат юридических наук, доцент
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (Казахстан) 

Торговля людьми — это современная форма рабства, 
которая сопровождается жестокими нарушениями прав 

человека. В результате этого преступления человек из 
личности превращается в вещь, которую можно покупать 
и продавать. Принято считать, что по уровню доходов этот 
бизнес находится на третьем месте после торговли ору-
жием и наркотиками.

Географическое расположение Казахстана и наличие 
развитой сети транспортных коммуникаций делают респу-
блику удобной территорией для транзита жертв торговли 

людьми. Безвизовый режим с соседними государствами, 
за исключением Туркменистана, облегчает передвижение 
больших потоков мигрантов.

В то же время реально оценить объемы современной ра-
боторговли крайне сложно, в первую очередь, в силу того, 
что она имеет скрытый характер, различные механизмы 
и множество форм. В уголовном праве торговля людьми 
есть «купля-продажа человека, иные сделки в отношении 
человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации 
вербовка, перевозка, передача, укрывательство или полу-
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чение» [1]. То есть под торговлей людьми подразумевается 
обращение с живым человеком как с вещью (товаром), ко-
торый можно продать, купить, обменять, подарить, зало-
жить, сдавать в аренду и так далее («иные сделки»).

Вне зависимости от того, кем, где и с какой целью со-
вершается это деяние, обращение с человеком как с объ-
ектом сделки является уголовным преступлением, даже 
если сама по себе сделка с человеком не преследует целей 
его эксплуатации (с 9.12.2008 года определение этого 
преступления было ужесточено).

Торговля людьми, и в том числе детьми, имеет в нашей 
стране невообразимые масштабы. Ни сотрудники ми-
лиции, ни правозащитные организации не могут сказать, 
сколько людей ежемесячно продается внутри страны 
и вывозится за ее пределы. По оценкам экспертов ООН, 
число жертв торговли людьми по всему миру исчисляется 
сотнями тысяч и даже миллионами. В официальной стати-
стике лишь десятки фактов. Причем продажа детей зани-
мает в статистике малое место.

Торговля детьми в целях эксплуатации и прочие сделки 
с несовершеннолетними приобретают опасные масштабы 
в мире. Страны с переходной экономикой, к которым от-
носится Казахстан и весь регион СНГ, являются одним 
из «очагов неблагополучия» в данной области. Торговля 
детьми здесь распространена как внутри стран, так и с пе-
ресечением национальных границ [2.с. 12] Выделяются 
основные формы, в которых проявляет себя торговля не-
совершеннолетними:

1. Торговля несовершеннолетними с целью коммерче-
ской сексуальной эксплуатации, в том числе:

 — для организации детской проституции,
 — для производства порнографии.

2. Торговля несовершеннолетними с целью эксплуа-
тации их труда, в том числе:

 — детский труд в сфере производства и услуг (мытье 
машин, работа в сельском хозяйстве и т. п.),

 — детский труд в домашнем хозяйстве (домашнее раб-
ство), и другое.

3. Торговля несовершеннолетними с целью попро-
шайничества, в том числе:

 — использование детей в качестве «попрошаек»,
 — «аренда» младенцев для попрошайничества.

4. Торговля несовершеннолетними для трансплан-
тации органов и тканей.

5. Торговля несовершеннолетними с целью незакон-
ного усыновления/удочерения.

Первые три формы являются наиболее массовыми. 
Причем распространенность этих форм эксплуатации детей, 
как и в случае со взрослыми, достигает таких масштабов, 
что перерастает границы маргинального феномена, инсти-
туционализируется и превращается в отлаженную систему. 
Механизмы такой эксплуатации встраиваются в «нор-
мальные» экономические и социальные практики и суще-
ствуют в социуме практически открыто.

Преступления взрослых в отношении несовершенно-
летних на практике плохо выявляются. Число взрослых, 

привлеченных к ответственности за такие преступления, 
за последние годы снижается. Так, за 5 лет численность 
привлеченных к ответственности за вовлечение несовер-
шеннолетних в антиобщественные действия (ст. 132 УК 
РК) — сократилась на 42 %. Эксперты подчеркивают, что 
латентность таких преступлений выше, чем в случае со 
взрослыми. Это необходимо учитывать при планировании 
мер противодействия [3.С21–23].

Торговля детьми в целях секс-эксплуатации — одно из 
самых циничных преступлений. Жертвами преступлений 
сексуального характера являются и мальчики, и девочки. 
Большинство несовершеннолетних жертв сексуальных 
посягательств — развратных действий и ненасильст-
венных действий сексуального характера — составляют 
мальчики. Из 714 детей, пострадавших от развратных дей-
ствий (ст. 124 УК РК), три четверти составляют мальчики. 
Эксперты Социологического института РАН в Петербурге 
подчеркивают, что в последнее время мальчиков, занима-
ющихся проституцией, стало заметно больше. Девочки 
и девушки-подростки значительно чаще подвергаются на-
сильственным преступлениям сексуального характера. По 
сведениям судебно-медицинских бюро по сексуальному 
насилию сегодня регистрируется всего лишь один из 10 
случаев такого насилия в отношении несовершеннолетних. 
Латентность ненасильственных половых преступлений 
в отношении несовершеннолетних еще выше [4.с. 4]

Для облегчения совершения с ребенком действий сексу-
ального характера и вовлечения его в изготовление порног-
рафических материалов детей нередко побуждают к упо-
треблению спиртных напитков, наркотических средств, 
одурманивающих или психотропных веществ. Алкогольное 
(наркотическое) опьянение может существенно изменить 
психическое состояние ребенка, нарушив тем самым его 
способность к осознанию происходящего и контролю над 
своим поведением. Часто подростковая проституция ста-
новится следствием наркомании, которая также молодеет.

Таким образом, в понятие «торговля детьми» включа-
ются не только действия, направленные на усыновление 
детей, но и неправомерное склонение в качестве по-
средничества к согласию на усыновление ребенка в на-
рушение положений международных документов, каса-
ющихся усыновления. Торговля несовершеннолетним 
определяется как купля-продажа заведомо несовершен-
нолетнего либо его перевозка, передача, укрывательство 
или получение, совершенные в целях его эксплуатации.

В большинстве случаев купля-продажа несовершен-
нолетнего осуществляется не с целью его последующего 
усыновления и воспитания, а совершенно с другими це-
лями и такие действия не подпадают под признаки пре-
ступления, предусмотренного статьей 133 УК РК, так как 
не охватываются понятием «эксплуатация» [1]. Выделя-
ются основные формы, в которых проявляет себя тор-
говля детьми: торговля детьми с целью коммерческой 
сексуальной эксплуатации, торговля детьми с целью эк-
сплуатации их труда, торговля детьми с целью попрошай-
ничества, торговля детьми для трансплантации органов 
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и тканей, торговля детьми с целью незаконного усынов-
ления/удочерения.

Первые три формы являются наиболее массовыми. 
Причем распространенность этих форм эксплуатации 

детей, как и в случае со взрослыми, достигает таких мас-
штабов, что перерастает границы маргинального фено-
мена и превращается в отлаженную систему.
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Угроза и насилие как способы совершения преступления
битжанова жансая Сапаровна, магистрант
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (Казахстан) 

На современном этапе развития казахстанского обще-
ства государство признает, что человек, его достоин-

ства, неотъемлемые права и свободы представляют собой 
высшую ценность. Их нарушение омрачает жизнь людей, 
мешает им нормально работать, проводить досуг и отды-
хать, препятствует нормальному воспитанию подростков, 
ведет к несчастным случаям с детьми, гибели матери-
альных ценностей и так далее. Вот, почему такие деяния 
имеют большую степень общественной опасности и ряд из 
них признан преступлениями.

С принятием статуса демократического государство, 
Казахстан, признало за собой обязанность неуклонно со-
блюдать и защищать права и свободы человека и гражда-
нина. Конституция РК, провозгласила человека, его права 
и свободы высшей ценностью и рассматривает их при-
знание, соблюдение и защиту как обязанность государ-
ства [1]. Таким образом, в основном законе страны закре-
плена недопустимость какого-либо вмешательства извне 
в область индивидуальной жизнедеятельности личности.

Одним из направлений следования указанному поло-
жению Конституции является защита граждан от противо-
правного принуждения. В ныне действующем Уголовном 
Кодексе РК последнее представлено как физическое и пси-
хическое принуждение, и находит свое отражение в его 
нормах: предусматривающих обстоятельства, исключа-
ющие преступность деяния; смягчающие либо отягчающие 
наказание; в качестве способа совершения преступления 
в соответствующих статьях Особенной части УК РК [2].

Принуждение потерпевшего как разновидность по-
сягательства на право личной неприкосновенности гра-
жданина, объектом своего воздействия, предполагает 
главным образом психику человека. Его результатом яв-
ляются нарушения в процессе протекания нормальной 
психической деятельности индивида и возникновение опа-
сности причинения вреда его здоровью. Противоправное 

принуждение влияет на состояние защищенности лич-
ности, и, следовательно, требует немедленных право-
мерных и адекватных мер противодействия ему.

Сложность объяснения содержания феномена «прину-
ждение» в уголовном праве заложена в неоднозначности 
его определения в УК РК, в котором не дается общего для 
всех норм его понятия. Практика же квалификации пре-
ступлений, в которых имело место применение прину-
ждения, базируется в основном, на научных представле-
ниях. В рамках последних, в науке криминального цикла, 
принуждение рассматривается, в основном, в связи с фи-
зическим и психическим насилием над личностью, что, не 
в полной мере раскрывает уголовно-правовое значение 
данного феномена.

В настоящее время термин «принуждение» исполь-
зуется в уголовном законодательстве бессистемно. В от-
дельных статьях УК мы видим описания принуждения 
как способ совершения преступления. В других — оно 
просто названо. При этом, в законе нормативная дефи-
ниция его понятия и порядок использования в нормах УК 
отсутствуют, что вызывает у правоприменителя ряд про-
блем (при квалификации; разграничении понятий — при-
нуждение, понуждение, вовлечение, воздействие, скло-
нение, насилие; и т. д.) [3, с. 79].

Все это значительно осложняет выявление, пресе-
чение и предупреждение преступных деяний, характери-
зующихся принуждением. Процесс принуждения является 
воздействием свободы одного человека на свободу другого, 
что представляет собой сознательное осуществление под-
чинения. Широкое понятие принуждения необходимо до-
полнить признаком — волевой акт. В таком случае, можно 
говорить о том, что принуждение реализуется в двух по-
следовательных волевых актах. Во-первых, это волевой 
акт субъекта принуждения, то есть того от кого оно ис-
ходит. Во-вторых, это волевой акт объекта принуждения, 
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то есть осознанное принятие к исполнению указаний субъ-
екта принуждения. По сути, можно говорить о том, что 
любое принуждение (даже совершаемое с преобладанием 
физического воздействия) всегда переходит в психиче-
ское воздействие, и принуждаемый исполняет подчинение 
сам, следуя предложенному в той или иной форме сигналу, 
и только после сознательной оценки необходимости этого.

Стало быть, всегда есть выбор, — быть или не быть. При 
этом необходимо отметить, что всякое принуждение явля-
ется волевым понуждением человека, то есть любому при-
нуждению предшествует самозаставление. Внутреннее со-
стояние человека вовлеченного в процесс самозаставления, 
можно обозначить как самопонуждение. Следовательно, 
любое принуждение является моральным, то есть человека 
нельзя принудить ни к чему, если он сам себя не принудит.

Таким образом, целью физического заставления (пону-
ждения) является не только стратегическая цель — при-
нудить к действию или бездействию, то есть — добиться 
результата, но и тактическая цель — понудить психически. 
Процесс же принуждения следует определить как снятие 
самостоятельности индивидуальной воли. Исследование 
физического и психического принуждения по уголовному 
законодательству зарубежных стран обнаруживает раз-
нообразие их представленности в уголовно-правовых 
нормах в зависимости от основных непосредственных объ-
ектов. В них при формулировке диспозиций специальных 
норм учтены различия по способам принуждения потер-
певших, видам и формам высказывания субъектами пре-
ступления угроз, за которые они подлежат привлечению 
к уголовной ответственности. Обращает на себя внимание 
то, что при характеристике составляющих данных понятий, 
в части, касающейся второго вида принуждения, использу-
ется определение «психическое воздействие» а не «психи-
ческое насилие». Примечательно то, что в УК многих зару-
бежных стран принуждение потерпевшего к совершению 
каких-либо действий или воздержанию от их совершения 
предусмотрено в качестве общих норм [4].

Уголовный Кодекс РК 1996 года впервые в истории 
отечественного уголовного законодательства определил 
условия исключающие уголовную ответственность лиц, 
совершивших преступление в состоянии имевшего место 
физического или психического принуждения. Тем самым, 
де-факто была внедрена норма о непреодолимой силе, 
фактически отсутствующая и поныне в УК, в отличие от 
законодательства некоторых «продвинутых» зарубежных 
стран. Такое положение создает проблему в толковании 
УК, ведь лишение (утрата) физической свободы в чистом 
виде (без психического воздействия) не является непре-
одолимым принуждением. Указанным в законе условиям 
скорее соответствует воздействие непреодолимой силы 
(форс — мажорное обстоятельство), выраженное в объ-
ективной стороне состава преступления.

В уголовном праве насилие в принуждении можно 
определить как способ принуждения другого лица к со-
вершению им каких-либо действий (бездействия). Таким 
образом, принуждение в целом выступает как более об-

ширная, составная уголовно-правовая категория, вклю-
чающая в себя физическое или психическое воздействие, 
являющееся, в свою очередь, способом заставить потер-
певшего совершить какое-либо деяние против собствен-
ного волеизъявления.

В уголовном праве существует проблема разграни-
чения близких по значению понятий «принуждение» и 
«понуждение». На мой взгляд, принуждение следует рас-
сматривать только как результат понуждения, поэтому 
эти два явления не могут отождествляться.

Как нам представляется, запугивание может входить 
в объективную сторону состава «понуждение», так как 
оно имеет, продолжительный, как правило, системати-
ческий и неоднородный характер и совершается с целью 
вызвать у лица состояние страха. Сравнивая угрозу и за-
пугивание, следует отметить, что в принуждении, угроза 
носит более интенсивный характер.

Под угрозой в принуждении — следует понимать вид 
психического воздействия, выражающийся в намерении 
субъекта причинить вред потерпевшему и направленный на 
его психику с целью возбуждения у него состояния страха, 
реальность которого фиксируется им на уровне восприятия.

Решающее значение для точного уяснения уголовно-
правовых аспектов противоправного принуждения имеют 
психологические условия его восприятия потерпевшим. 
В принуждении психическое воздействие понимается ав-
тором как информационное воздействие на организм че-
ловека, осуществляемое через ощущение посредством 
органов слуха и зрения. Неинформационное воздействие 
связано с физическим контактом с организмом потерпев-
шего и его ощущение осуществляется посредством других 
органов. Поэтому такого рода воздействие следует отно-
сить к физическому воздействию (насилию).

Если лицо способно ощущать, оно осознает оказанное 
на него воздействие посредством анализа, сравнения, 
обобщения, у него складывается представление о гро-
зящей опасности, возникают различные эмоциональные 
состояния, в том числе и состояния страха. Страх явля-
ется объективным показателем реального восприятия уг-
розы потерпевшим в принуждении.

Анализ исторического развития законодательства об 
ответственности за противоправное принуждение показы-
вает, что оно на протяжении многовековой истории всегда 
было взаимосвязано с развитием самого уголовного зако-
нодательства в целом. Развитие уголовно-правового регу-
лирования противоправного принуждения происходит по 
пути увеличения количества составов, связанных с уста-
новлением ответственности за преступления, совершенных 
с применением физического и психического принуждения.

В целях обеспечения неприкосновенности личности 
от противоправного принуждения Уголовный кодекс РК 
необходимо дополнить ст. 36–1 «Принуждение лица 
к выполнению или отказу от выполнения какого-либо 
действия», предлагаемого содержания статьи. Сфера дей-
ствия предлагаемой нормы, прежде всего, случаи общего 
принуждения не установленные в Особенной части УК РК.
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Роль медиатора в практике решения правовых споров
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Социологические исследования показывают, что до сих пор люди не имеют чёткого представления, 
что такое медиация и кто такой медиатор, и зачастую термин «медиатор» толкуется противоречиво. 
В статье рассматриваются особенности правового регулирования данного вида деятельности с учетом по-
ложений Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)».

Ключевые слова: медиация, медиатор, урегулирование спора, правовое регулирование, юридическая по-
мощь, конфликт интересов.

Sociological researches show that still people have no clear idea that such mediation and who such mediator, and 
often the term «mediator» is interpreted is inconsistent. In article features of legal regulation of this kind of activity 
taking into account provisions of the Federal law «About alternative procedure of settlement of disputes with participa-
tion of the intermediary (mediation procedur)» are considered.

Медиатор — это независимое физическое лицо (лица), 
привлекаемое сторонами в качестве посредника в уре-

гулировании конфликтов для содействия в выработке сто-
ронами решения по существу спора (п. 3 ст. 2 Закона о ме-
диации (Федеральный закон Российской Федерации от 27 
июля 2010 г. N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)»). Основная работа медиатора связана с вы-
явлением интересов сторон и поиска законного и взаимо-
приемлемого решения. При этом не следует забывать, что 
медиатор сам является одной из заинтересованных сторон 
участвующих в процедуре медиации. Медиатор не является 
арбитром, представителем какой-либо стороны спора или 
посредником между сторонами, не обладает правом при-
нимать решение по спору. Он лишь способствует урегу-
лированию спора мирным путём: помогает сторонам спора 
в ходе дискуссии выявить их истинные интересы и потреб-
ности, найти решение, удовлетворяющее всех участников 
конфликта. В этом заключается основная задача медиатора. 
Медиация — это профессия, которой неизбежно должны 
быть присущи этическая ответственность и обязанности. 
Поскольку медиация, по сути, является добровольным про-
цессом, для эффективного исполнения обязанностей меди-
атора совершенно необходимо, чтобы его кандидатура была 
приемлема для сторон с точки зрения профессиональных 
знаний и навыков, объективности, справедливости и опыта. 

Правовые инструменты лишь отчасти могут гарантировать 
целостность статуса медиатора. В этой связи параллельно 
с законодательством о медиации, и особенно в его отсут-
ствие, важным инструментом регулирования являются ко-
дексы профессиональной этики. В доктрине имеются раз-
личные кодексы профессиональной этики медиатора. Это 
обусловливает, что особое внимание придается этическим 
и нравственным качествам посредника. Но не только. Как 
для всякого вида деятельности, так и для медиации суще-
ствует свой профессиональный инструментарий. К основ-
ному профессиональному медиационному инструментарию 
следует отнести: знание законодательства в области гра-
жданского, трудового и семейного права, внимание, тер-
пение, способность к логическому мышлению, память, 
ощущение, восприятие.

Медиация — процесс предельно рациональный, он 
рассчитан на спокойное и разумное обсуждение про-
блем. Когда эмоциональная включенность участников 
в конфликт столь велика, что они действуют исключи-
тельно под влиянием эмоций, то только искусность ме-
диатора может привести переговоры к успеху. Техно-
логия медиации требует, чтобы медиатор меньше говорил 
сам, а больше задавал вопросы. Однако умение вовремя 
задать правильный вопрос, вовремя внести конструк-
тивное предложение — все это требует от посредника 
не только знания технологии, но и нешаблонного мыш-

17. Уголовное право и процесс
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ления. Предварительные беседы с каждой стороной от-
дельно (такая беседа называется консилиацией) иногда 
занимают много времени, отнимают много душевных сил 
и требуют зачастую нестандартных шагов со стороны ме-
диатора. Зато иногда уже в процессе консилиации уда-
ется найти решение проблемы. Но более всего мастер-
ство медиатора проявляется в том, как он умеет создавать 
атмосферу доверия на переговорах. Опыт организации 
переговоров в России показывает: медиация является 
успешной формой для разрешения любых споров. Опи-
санная выше технология медиации эффективно приме-
няется в различных ситуациях (в конфликтах в бизнесе, 
в сфере обслуживания, в школе, в коммунальной квар-
тире, в семье и т. п.). Разумеется, для овладения техноло-
гией требуется специальное обучение. Однако надо пом-
нить, что медиация не может осуществляться по готовому 
шаблону, что работа медиатора не может быть полностью 
алгоритмизирована. Подобно судье или арбитру, меди-
атор должен быть независимым, нейтральным и беспри-
страстным, но в отличие от них сам не принимает никаких 
решений. Он лишь помогает спорящим сторонам урегу-
лировать свои разногласия и прийти к соглашению, в на-
ибольшей степени устраивающему обе стороны. Меди-
атор должен хорошо владеть методами, позволяющими 
создать атмосферу корректного, делового, рациональ-
ного обсуждения спорных проблем и исключить всякого 
рода манипуляции. Опыт показывает, что наилучшим 
способом завоевать доверие сторон является полная от-
крытость и откровенность медиатора. Бытует мнение, что 
медиатор не занимается анализом индивидуальных психо-
логических особенностей участников спора и не дает пси-
хологических консультаций клиентам, а лишь помогает 
человеку осуществить следующее: осознать конфликт 
прежде всего с той точки зрения, что собственно прои-
зошло и какие интересы ущемлены или могут быть ущем-
лены в будущем в сложившейся конфликтной ситуации; 
понять, что именно стороны хотели бы изменить и полу-
чить в результате переговоров и что они готовы сделать 
для этого в момент переговоров и в будущем. Типичная 
особенность процесса медиации в нашей стране — по-
вышенная эмоциональность конфликтующих сторон. Не 
случайно, видимо, в России большинство практикующих 
медиаторов имеют психологическое образование. В Ев-
ропе и в США, наоборот, считается, что психологиче-
ское образование скорее мешает проведению медиации, 
чем помогает: психолог, мол, пытается проникать вглубь 
мотивов участников, что для медиации противопоказано. 
Тем не менее, если психолог владеет техникой медиации, 
умеет «не заражаться» чувствами, сохранять спокойствие 
и нейтральность по отношению к конфликтующим людям, 
то он может вполне эффективно работать как медиатор. 
Но при этом, как психолог, он еще умеет специально ра-
ботать с эмоциями клиентов. Деятельность медиаторов 
может осуществляться как на профессиональной, так и на 
непрофессиональной основе. Но следует отметить, что по 
спорам, переданным на рассмотрение суда или третей-

ского суда, процедура медиации может проводиться только 
медиаторами, осуществляющими свою деятельность на 
профессиональной основе. Хорошим медиатором может 
стать представитель любой профессии. Есть много при-
меров, когда медиаторами становятся не только юристы, 
но и инженеры, врачи, менеджеры, строители и многие 
другие. Некоторые авторы утверждают, что в качестве 
медиаторов могут выступать также нотариусы и адвокаты 
на профессиональной основе. Ригер и Мим предполагают, 
что деятельность нотариуса в качестве медиатора, при ко-
торой его функции не ограничиваются лишь управлением 
переговорами, а направлены также на использование его 
юридической квалификации для оформления решения 
в юридической форме либо их отказа от юридически не-
исполнимых решений, необходимо рассматривать в каче-
стве служебной деятельности в области оказания юриди-
ческой помощи. При этом нотариус не поставлен перед 
выбором — осуществлять правовую помощь либо в каче-
стве нотариуса, либо за рамками своей профессии в виде 
дополнительных видов деятельности, если только она не 
составляет предмет адвокатской деятельности со стороны 
нотариуса-адвоката. Нотариальная деятельность по уре-
гулированию споров может осуществляться в различных 
сферах служебной деятельности нотариуса. Понасюк 
определяет, что специфика выполнения роли медиатора 
адвокатом состоит в том, что адвокат-медиатор должен не 
только способствовать взаимопониманию и конструктив-
ному взаимодействию между сторонами спора, но и как 
независимый и беспристрастный юрист оказывать всем 
сторонам совместно квалифицированную юридическую 
помощь в целях разработки действительного (законного) 
и исполнимого соглашения, правильной формулировки 
и надлежащего закрепления достигнутых договоренно-
стей. Данная особенность позволяет утверждать, что вы-
полнение адвокатом роли медиатора является новым 
видом адвокатской деятельности, то есть деятельности 
по оказанию адвокатом квалифицированной юридической 
помощи доверителям. Развивая данную мысль, необхо-
димо отметить, что поскольку адвокатская деятельность 
представляет собой профессиональную деятельность ад-
воката, постольку осуществление адвокатом деятель-
ности медиатора возможно только на профессиональной 
основе. В медиации очень важна личность самого медиа-
тора, его индивидуальные человеческие качества, способ-
ность работать над собой, самосовершенствоваться.

Как отмечает Наталья Гайденко-Шер, хороший меди-
атор — это совокупность множества факторов, и базовая 
профессия отнюдь не самый главный из них. Первая про-
фессия может даже помешать успеху в медиативной дея-
тельности, особенно когда у человека уже возникла так 
называемая профессиональная деформация. Вот почему 
(медиатор) на самом деле получается, что когда профессио-
нальный юрист начинает заниматься медиацией, он должен 
отвлечься от процессуальных навыков. Получается, что 
юристы сразу начинают думать о сроках, о процессуальных 
тонкостях, упуская из виду сам конфликт, саму проблему, 
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которую нужно решать здесь и сейчас, исходя из тех ус-
ловий, которые диктует сама ситуация [16, с. 156–165].

Медиатор, как личность, должен вызывать уважение 
и доверие, иметь чувство юмора и быть психологически 
устойчивым. С профессиональной точки зрения медиатор 
должен знать законы, хотя ему не обязательно быть про-
фессиональным юристом. У него должны быть основные 
навыки психолога. Наконец, он должен хорошо знать ту 
сферу общественно-экономической деятельности или 
жизненную ситуацию, в которой пытается помочь найти 
решение. То есть, если медиатор занимается решением 
корпоративных конфликтов, то он должен знать эконо-
мику; если он разбирает трудовые споры, то он должен 
понимать практику корпоративного управления, органи-
зации производства и т. д. Он не должен быть узким спе-
циалистом в этой сфере, но он должен знать про это до-
статочно, чтобы его клиенты ему доверяли. Должен ли он 
быть хорошим педагогом, вопрос спорный, так как здесь 
все зависит от подхода. Впрочем, дидактический подход 
здесь в любом случае не поможет, так как медиатор 
должен быть помощником, а не навязывать свою волю. 
В любом случае это должен быть человек, умеющий по-
строить диалог, обладающий основными навыками логики 
и имеющий практику использования логики как науки.

В настоящее время выработаны конкретные техники 
медиаторского процесса и рекомендации по их приме-
нению. В начале работы медиатор прибегает к техникам 
рефлексивного вмешательства, которые помогают со-
риентироваться в проблеме, заинтересовать оппонентов 
в процессе медиаторства, поднять свой авторитет в их 
глазах. Медиатор рассказывает клиентам о себе, своих 
возможностях, мотивирует участников на ведение перего-
воров. Большинство медиаторских техник направлено на 
нормализацию отношений между сторонами и достижение 
решения стоящих перед ними проблем. Их часто назы-
вают техниками контекстуального вмешательства. Когда 
оппоненты предъявляют нереальные требования друг 
к другу, посредник стремится изменить их, демонстрируя, 
в чем состоит неконструктивность позиций сторон. При 
проявлении сторонами враждебности он жестко контр-
олирует ситуацию, используя юмор, иронию или оказывая 
давление на стороны, призывая к осознанию последствий. 

Если обсуждается много вопросов, то медиатор стремится 
упростить ситуацию, выделяя приоритетные цели, опре-
деляя перечень проблем, предлагая сторонам поторго-
ваться из-за того, что кажется наиболее важным, и т. д.

На завершающем этапе переговоров, когда посредник 
уже имеет четкое представление о том, как и что должно 
быть сделано, он может использовать техники независи-
мого вмешательства, включающие в себя показ участ-
никам плюсов и минусов соглашений, предложение своих 
вариантов решений, перевод намечающейся договорен-
ности из сферы желаемого в область действительного.

Таким образом, можно сказать, что медиатор полно-
стью нейтрален — ему запрещено принимать сторону од-
ного из участников конфликта в ущерб другой стороне. Он, 
как беспристрастный посредник в конфликте и конфлик-
тных переговорах, обеспечивает восстановление способ-
ности договариваться у партнеров по конфликту, струк-
турирует конфликт и организует переговорную ситуацию. 
Медиатор помогает сторонам вести переговоры и вы-
работать взаимоприемлемое жизнеспособное решение 
в условиях существующих между ними различий инте-
ресов, следит за тем, чтобы разговор был доверительным, 
отделяет существенное от несущественного, восприни-
мает эмоции сторон, не давая им своей оценке, стараясь 
точно понять, что важно для участников медиации.

Медиатор создаёт условия для работы и ее стиль, забо-
титься об уважении, доверии и корректности во взаимо-
действии всех сторон. Партнеры по конфликту представ-
ляют свои позиции, видения и интересы по сложившейся 
ситуации и все совместно разрабатывают решения. Один 
из аспектов работы медиатора — содействие поиску не-
стандартных решений. С этой целью медиатор находит 
подход к спорящим сторонам, формируя условия для вы-
явления самого важного в существующем споре, что спо-
собствует переводу спора на основе принципов к спору на 
основе интересов, что возможно только тогда, когда сто-
роны отбросят мелкие претензии и личные обиды. В итоге, 
можно прийти к выводу, что наиболее предпочтительным 
является, когда процесс медиации осуществляется судьей, 
не принимающим решений по делу или судьей в отставке, 
который имеет богатый жизненный опыт в решении раз-
нообразных конфликтов.
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Криминальные банкротства: проблемы регулирования
драгунова виктория андреевна, студент
дальневосточный федеральный университет (г. владивосток) 

Одной из основных целей любого государства является 
стабильность экономического развития и устойчивость 

рыночных отношений. Неотъемлемым составляющим ры-
ночной экономики является институт несостоятельности 
(банкротства). Привлекательность применения института 
банкротства проявляется двумя обстоятельствами: повы-
шенной доходностью и слабой уязвимостью перед сущест-
вующим уголовным законодательством. К сожалению, на 
практике достаточно трудно привлечь виновного за кри-
минальные действия в области банкротства из-за низ-
кого уровня правовой защищенности экономических 
отношений, а также высокой латентностью среди престу-
плений экономического характера, пробелы в законода-
тельной базы в сфере банкротства.

Действующее законодательство, вопреки имевшиеся 
на практике случаи перехвата управления собственно-
стью путем применения процедур банкротства ее вла-
дельцев, не употребляют такие понятия, как крими-
нальное банкротство должника его кредиторами. В УК 
РФ содержится три состава (неправомерные действия 
при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкрот-
ство), влекущих уголовную ответственность, однако они 
не охватывают рассматриваемой нами ситуации [1, с. 3].

Так как постоянно меняется судебная практика по пре-
ступлениям, предусмотренным ст. 195–197 УК РФ, у те-
ории уголовного права появляются новые проблемы уста-
новления уголовной ответственности за криминальное 
банкротство. Это доказывает необходимость дальнейшего 
научного осмысления обозначенной проблемы [5, с. 8]. 
Наиболее важной проблемой, решаемой правопримени-
телем при привлечении лица к уголовной ответственности 
за совершение банкротного преступления, остается уста-
новление причинно-следственной связи [3, с. 6].

Необходимо учесть также, что сложность механизма 
действия законодательства о банкротстве требует ис-
ключительно грамотного и квалифицированного подхода. 

Опыта, наработанного десятилетиями, Россия не имела, 
и поэтому характерными стали ситуации, когда суд при-
нимал решение о признании должника несостоятельным, 
однако должен был прибегнуть к реорганизационным про-
цедурам.. Руководители предприятий выявили все слабые 
стороны закона о банкротстве и стали использовать этот 
институт в незаконных целях.

Вместе с тем, особое внимание следует уделить и про-
блемам правосознания в российском обществе, когда 
весьма часто именно руководители (собственники) пред-
приятий-должников не заинтересованы в оздоровлении 
предприятий [5, с. 4]. В России возникли условия для 
развития нового способа захвата крупных предприятий 
и криминального передела их активов или так называемую 
практику фиктивных и криминальных банкротств. Для за-
хвата контроля над предприятием путем его банкротства, 
необходимо, чтобы у предприятия были серьезные финан-
совые проблемы. Но в силу некоторых обстоятельств, все 
чаще процедура банкротства возбуждается и проводится 
в отношении экономически привлекательных и финан-
сово здоровых предприятий [1, с. 6].

Ухищренное противодействие установлению истины 
в сфере криминальных банкротств становится все более 
распространенным явлением, принимая порой формы, се-
рьезно угрожающие экономической безопасности, без-
опасности сотрудников органов дознания, предваритель-
ного следствия, экспертов и судей. В этих условиях перед 
криминалистикой и уголовно-правовыми науками встает 
задача разработки современных эффективных средств 
и методов преодоления противодействия расследованию 
криминальных банкротств [6, с. 3]. Предупредительные 
возможности судебных экспертиз при проверке процедуры 
банкротства, указывается, что необходимо значительно 
поднимать уровень профессионально-экономической 
подготовки сотрудников правоохранительных органов, 
и прежде всего органов внутренних дел, в юрисдикции 



97

которых находится предварительное расследование уго-
ловных дел. По признанию представителей МВД, работа 
арбитражных управляющих не просто связана с переделом 
собственности — в половине случаев с криминальным пе-
ределом. Расследование уголовных дел, возбужденных по 
фактам криминальных банкротств идет затруднительно. 
Правоохранители объясняют это отсутствием компетен-
тных специалистов в этой сфере [5, с. 9].

Не следует также забывать о тех многочисленных зло-
употреблениях, которые допускают арбитражные управ-
ляющие на разных стадиях производства по делам о бан-
кротстве. Большое количество нарушений в ведении 
реестра кредиторов, и таинственные непрозрачные 
сделки от имени предприятия-банкрота, исчезновение 
крупных активов, и сотрудничество с отдельными груп-
пами кредиторов. Особенно существуют такие, которые 
могут проводить собрания только для «своих» кредиторов 
и принимать на этих собраниях решения для своей личной 
выгоды [1, с. 5].

Преступления, связанные с банкротством, могут со-
вершаться с участием нескольких юридических лиц, место 
нахождения последних также может быть местом совер-
шения преступления. Наиболее опасны группы, имеющие 
сложную многоуровневую структуру, во главе которых 
стоят организаторы, которые непосредственно не участ-
вуют в противоправных действиях [6, с. 3].

К.ю.н. Мещереков А. В. полагает, что действующее 
уголовное законодательство не способно эффективно 
противостоять криминальным банкротствам, что вызы-
вает необходимость тщательного исследования уголовно-
правовых и криминологических проблем, связанных 
с совершением противоправных действий при банкрот-
стве. Незаконные действия в процессе банкротства зача-
стую связаны с противоправным захватом чужой собст-
венности — рейдерством. Рейдеры активно используют 
криминальные способы банкротства, такие как предна-
меренное и фиктивное банкротства. Приведенное выше 
позволяет сделать вывод, что диспозиции ст.ст. 195–197 
УК РФ являются противоречивыми и коллизионными, 
требуют совершенствования, в том числе путем согла-
сования с гражданско-правовыми нормами, регулирую-
щими институт [4, с. 7].

Из диспозиций первых частей статей 195–197 УК 
РФ есть необходимо исключить указание на общест-
венно опасные последствия в виде крупного ущерба, что 
представляется необходимым в целях унификации зако-
нодательства об ответственности за криминальные бан-
кротства, а также повышения эффективности предупре-
дительной деятельности правоохранительных органов по 
выявлению и пресечению данных преступлений. В ка-
честве квалифицированных видов следует признать со-
вершение криминального банкротства по предваритель-
ному сговору и в составе организованной группы, для 
чего предлагается внести соответствующие изменения 
в редакции указанных статей [4, с. 4] Многие проблемы 
уголовно-правовой квалификации по эти статьям по-

рождены неопределенностью или неточным использо-
ванием понятий, с помощью которых сформулированы 
соответствующие правовые запреты. Так, на практике 
возникают вопросы о содержании признаков неправо-
мерных банкротств, не всегда заметно разграничение 
между тем, чтобы получить законную экономическую вы-
году и незаконными сделками [5, с. 9].

В качестве основных мер предупреждения целесо-
образно принимать те, которые будут направлены на 
развитие и совершенствование государственного фи-
нансового контроля правоотношений, возникающих непо-
средственно при банкротстве, также учитывать в качестве 
субъектов криминальных банкротств роль арбитражных 
управляющих, в связи с чем следует усовершенство-
вать систему контроля, позволяющую выявлять признаки 
преднамеренного и фиктивного банкротства [4, с. 6].

Несмотря на значительное внимание, которое уделя-
ется проблеме личности преступника, личность отдельных 
категорий преступников изучена еще недостаточно [5 с. 3]. 
Согласно проведенному анализу Мещериковым А.В, лич-
ность преступника, совершающего криминальное бан-
кротство имеет довольно высокий образовательный уро-
вень. Лица со средним образованием обычно используют 
достаточно простые комбинации действий при банкрот-
стве, в то же время лица, имеющие высшее образование 
с опытом работы в торговле, снабжении, во властных 
и управленческих структурах нередко используют более 
сложные системы совершения преступных банкротств, 
а значит раскрытие таких дел в будущем будет осложнено. 
Большая часть преступников имеют связи с представите-
лями государственных органов власти и управления, по 
характеру скрытны, редко вступают в контакты с людьми 
иных социальных слоев [4, с. 2].

Криминологическая ситуация диктует необходимость 
криминализации действий, связанных с захватом предпри-
ятий. В то время как не учитывается, что концепция су-
дебной защиты прав, предусмотренная ст. 46 Конституции 
РФ, допускает недобросовестным участникам матери-
альных отношений использовать судебную процедуру для 
решения далеко не правовых целей. В этой ситуации воз-
никает вопрос о введении уголовной ответственности за си-
ловой захват предприятий. Проблема сложная, поскольку 
захваты осуществляются на основе судебных решений, их 
неправомерность устанавливается впоследствии [4, с. 7]

Преднамеренное банкротство зачастую связано 
с другим преступлением — незаконным получением кре-
дита. Это будет являться обманом кредитора, то есть 
умышленным искажением действительности, которое вы-
ражается в предоставлении ложных сведений [2, с. 1]. Ди-
спозиция уголовно-правовой нормы, устанавливающей 
ответственность за неправомерное удовлетворение иму-
щественных требований кредиторов, содержит ограни-
ченный круг субъектов уголовной ответственности, что 
значительно затрудняет охрану прав кредиторов [5, с. 2]. 
Важными мерами предупреждения преднамеренного бан-
кротства должны выступать более жесткие условия пре-
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доставления кредитов, детальный анализ бухгалтерской 
и иной документации заемщика, повышение контроля над 
расходованием кредитных средств, а также наблюдение за 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия-за-
емщика [2, с. 3].

Также следует отметить и несовершенство системы 
налогообложения — пока она осуществляет только фи-
скальные функции, а не стимулирующие. Это способствует 
тому, что банкротство является вынужденной мерой для 
разрешения проблемы налоговых задолженностей [5, с. 9].

По мнению к. ю.н. Пивоваровой, существует необхо-
димость исследования норм об ответственности за не-
законное банкротство в зарубежных странах, так как 
в развитых странах банкротство существует уже давно 
и разработано в самых разных аспектах. В связи, с чем 
юридический анализ зарубежного уголовного законода-
тельства может быть весьма полезен [5, с. 6].

Представляется, что для достижения результатов 
в борьбе с преступлениями данной категории можно 

будет добиться только в том случае, если будет выполнен 
ряд условий, а именно: будет, упорядочена нормативно-
правовая база, регулирующая отношения в области бан-
кротства, с учетом ее криминологической направлен-
ности; начнет оказываться реальное противодействие 
коррумпированности правоохранительного и судебного 
аппарата, включая ответственность должностных лиц 
всех ветвей власти за криминальные последствия прини-
маемых ими решений; осуществление борьбы будет ве-
стись всем обществом. Также немаловажным остается 
необходимость учитывать позитивный опыт зарубежных 
стран в сфере укрепления законности и правопорядка 
в управлении экономической деятельностью [1, с. 3].

Так, достижение целей развития, успешной модерни-
зации экономической и социальной сферы предполагает 
выстраивание эффективных механизмов взаимодействия 
общества, бизнеса и права. К сожалению, этот уровень 
саморегулирования среди предпринимателей в России 
еще не развит [5, с. 7]
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Назначение наказания за рецидив преступлений  
в уголовном законодательстве зарубежных стран
дядюн Кристина владимировна, кандидат юридических наук, доцент
владивостокский филиал российской таможенной академии

В данной статье рассматривается регламентация уголовной ответственности за рецидив преступлений 
в законодательстве зарубежных стран. В соответствии с чем, автор предлагает закрепление ужесточения 
наказания при рецидиве в отечественном уголовном праве.

Ключевые слова: рецидив преступлений; назначение наказания; законодательство зарубежных стран.

Наказание всегда сопутствовало человечеству в течение 
многовековой истории развития общества. Во все вре-

мена и у всех народов оно защищало те общественные 
отношения, которые были выгодны на определенном 
отрезке исторического развития конкретному социально-

экономическому сообществу. Являясь достаточно дейст-
венной формой принуждения, наказание способствовало 
закреплению и развитию позитивно оцениваемых направ-
лений в сфере экономики, политики, морали и т. д. Члены 
общества, допускавшие негативно оцениваемое государ-
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ством поведение, подвергались наказанию, которое спо-
собствовало корректировке их поведения, а также удер-
живало иных лиц от поведения, вредного для общества.

Рецидивист — это лицо, которое совершает преступ-
ление, будучи подвергнутым государственному осуждению 
за ранее совершенное преступление, поэтому его наклон-
ность к совершению преступных деяний характеризуется 
значительно большей устойчивостью, чем при простом по-
вторении преступлений. Это обстоятельство увеличивает 
опасность виновного и требует применения к нему более 
строгих мер воздействия [14, с. 48]. Кроме того, борьба 
с рецидивной преступностью ослабится, если будет иг-
норироваться степень общественной опасности преступ-
ников-рецидивистов и уравниваться их ответственность 
с ответственностью лиц, осуждаемых впервые [15, с. 120].

Психологи отмечают, что стимулирующая сила на-
казания тем выше, чем большего блага лишается пре-
ступник в результате его применения. Значимость угрозы 
наказания определяется мерой ценности тех благ, ко-
торые могут быть утрачены, продолжительностью огра-
ничений в пользовании определенными благами, причем 
эта значимость может быть различной для лиц, впервые 
совершивших преступление, и для лиц, которые ранее уже 
отбывали наказание [2, с. 36–38].

В данном вопросе примечательно рассмотреть по-
зицию зарубежного законодателя. Для уголовных ко-
дексов зарубежных стран, как правило, характерно уси-
ление наказания при рецидиве преступлений, однако 
подходы и пределы усиления разные. В уголовных ко-
дексах Швейцарии (ст. 67) [12], Республики Молдова (ст. 
82) [9], Грузии (ст. 58) [6], КНР (ст. 65, 66) [8], как и в УК 
РФ, закреплены более строгие правила назначения нака-
зания при рецидиве преступления, но в пределах санкции 
статьи, предусматривающей ответственность за совер-
шенное преступление. Согласно УК Республики Узбе-
кистан [10] признание лица опасным или особо опасным 
рецидивистом влияет на переквалификацию деяния. Для 
уголовного законодательства многих зарубежных стран 
(УК Польши (ст. 64) [11], Дании (§ 83) [7], Бельгии (ст. 
54, 55) [5], Франции (ст. 132–9), Аргентины (ст. 52), Ре-
спублики Корея (ст. 35), Японии (ст. 57, 59) [12] харак-
терен выход за пределы санкции в сторону увеличения на-
казания при рецидиве преступлений.

Наиболее суровая практика в отношении увеличения 
наказания за рецидив сложилась в США. Так, согласно 
УК штата Миннесота срок тюремного заключения таким 
преступникам определяется путем умножения макси-
мальной санкции за данное преступление на количество 
прежних судимостей за фелонию, но не должен превы-
шать 40 лет. По УК штата Канзас совершение фелонии 
во второй раз влечет за собой удвоение наказания. Анало-
гичный подход предусмотрен в УК Франции [3].

Для неисправимых рецидивистов по законодательству 
отдельных стран предусмотрена изоляция от общества 
путем назначения им бессрочного (пожизненного) заклю-
чения. Например, согласно Федеральному закону США 

о борьбе с насильственной преступностью «лицо, осу-
жденное федеральным судом за опасную насильственную 
фелонию, а ранее — судом федеральным или какого-либо 
штата, по крайней мере, за две насильственные фелонии 
или одну опасную насильственную фелонию и одно опа-
сное наркопреступление, в обязательном порядке при-
говаривается к пожизненному тюремному заключению». 
Это законоположение получило в США название «третье 
преступление — последнее». Оно впервые было приме-
нено в 1995 году к 46-летнему Дж. Кеннеди, который со-
вершил ограбление человека, а до этого — дважды огра-
бление закусочной в Вашингтоне [4].

По УК Аргентины в случае многократности рецидива 
в качестве дополнения к последнему наказанию назнача-
ются каторжные работы на неопределенный срок, если 
предыдущие наказания были следующими: 1) четырех-
кратное лишение свободы, одно из которых на срок свыше 
трех лет; 2) пятикратное лишение свободы на срок менее 
трех лет [6].

Согласно ст. 402 УПК Ганы суд может вынести нео-
пределенный приговор (на срок не менее 10 лет) в отно-
шении лица, достигшего 20-летнего возраста, совершив-
шего любое преступление, если ранее он был осужден два 
раза и более за преступления, относящиеся к категории 
фелонии и мисдиминора и если «по причине преступных 
привычек и склонностей преступника или из-за его об-
щения с другими лицами дурного поведения в интересах 
защиты общества его надо содержать в заключении в те-
чение длительного срока».

Наконец, законодательство отдельных стран допускает 
увеличение наказания при рецидиве вплоть до смертной 
казни (по УК Алжира, Бурунди в случае рецидива престу-
плений, караемых пожизненным заключением) [4].

Следовательно, зарубежный опыт является еще одним 
аргументом в пользу закрепления более строгих правил 
назначения наказания при рецидиве преступлений, чем 
предусмотрены в действующей редакции ст. 68 УК РФ.

Конституционный суд (КС) РФ подтвердил правомер-
ность ужесточения наказаний для лиц, которые неодно-
кратно совершали преступления [1]. Он подтвердил кон-
ституционность соответствующих статей УК РФ.

С запросом в КС обратились девять граждан, которые 
полагали, что нормы УК, позволяющие усиливать нака-
зание для тех, кто уже был судим, противоречат Консти-
туции. В частности, заявители считали, что ужесточение 
наказания при рецидиве преступлений, противоречит ст. 
19 Конституции, гарантирующей равенство граждан и ст. 
50, запрещающей повторное осуждение за одно и то же 
преступление. По их мнению, лицо отбывшее наказание, 
уже искупило свою вину.

Конституционный суд, однако, с этим не согласился. 
В своем постановлении он указал, что ужесточение срока 
при рецидиве — это не повторное наказание за преды-
дущее преступление. По мнению КС, — это адекватная 
оценка общественной опасности как самого деяния, так 
и лица его совершившего. Конституционные судьи считают, 
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что как раз равное наказание для лиц, представляющих 
различную степень опасности противоречило бы конститу-
ционным принципам справедливости и гуманизма.

При ответе на вопрос о соответствии ужесточения нака-

зания лицу, повторно совершившему преступление, прин-
ципу справедливости большинство респондентов (77 %) 
ответили положительно, при этом еще 11 % подчеркнули 
необходимость ужесточения наказания за рецидив.

таблица 1

Общие показатели

да Необходимо 
 ужесточить

Свой 
 вариант

Необходимо 
уравнять Нет Затрудн. 

 ответить
77 % 11 % 7 % 2 % 2 % 1 %

Студенты ЮИ 27 % 4 % 3 % 0 % 0 % 0 %
Обычные граждане 23 % 6 % 0 % 1 % 2 % 1 %
Сотрудники правовохран. органов 27 % 1 % 4 % 1 % 0 % 0 %
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Тактические приемы и правила допроса
жанбаев ерболат, магистрант
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (Казахстан) 

Тактика допроса всегда была и будет актуальной для те-
ории и практики расследования уголовных дел, потому 

что именно в тактике допроса отражается весь тактиче-
ский потенциал криминалиста и его профессиональные 
достоинства.

Допрос имеет подробную и проработанную многими 
годами практики процессуальную регламентацию, ко-
торая предполагает тактические параметры: время, место, 
последовательность действий криминалиста, объем пол-
номочий должностных лиц, производящих допрос; права 
и обязанности свидетеля, потерпевшего, подозреваемого 
и обвиняемого в процессе производства допроса. В связи 

с этим существует проблема соотношения процессуальной 
и криминалистической характеристики допроса. При этом 
уголовно-процессуальное право формирует необходимую 
форму производства допроса, а криминалистическая так-
тика в эту процессуальную форму вносит свое криминали-
стическое содержание [1, с. 12].

В основном для собирания достоверной информации, 
получаемой от допрашиваемых лиц, применяются приемы 
и правила логико-психологической природы. В их круг, 
в частности, включаются следующие:

 — создание благоприятных условий для продуктив-
ного проявления психических способностей носителей 
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собираемой информации (например, путем активизации 
воспоминаний допрашиваемого лица на базе временной, 
предметной, событийной, пространственной, образной 
ассоциации, проведения допроса на месте устанавливае-
мого события);

 — использование психологической реакции носителя 
информации на действия следователя (например, путем 
предъявления допрашиваемому вещественного доказа-
тельства);

 — использование следователем достоверных знаний 
или предположений о действиях, которые, исходя из пси-
хологических и иных особенностей носителя информации, 
он мог совершить когда-то, с демонстрацией этих знаний 
и результатов их реализации в присутствии этого лица 
(например, путем обращения внимания владельца квар-
тиры, в которой произошла инсценировка происшествия, 
на обнаруженные следы инсценировки);

 — намеренное побуждение носителя информации 
к определенному поведению (например, даче правдивых 
показаний, проявлению так называемой виновной осве-
домленности) путем использования психологических осо-
бенностей данного человека и ожидаемой с его стороны 
естественной реакции на действия следователя [2, с. 39].

В случае отказа какого-либо лица давать показания 
широко применяется метод убеждения. При реализации 
этого метода рекомендуется выяснить мотивы и причины 
отказа, привлечь внимание к положительным сторонам 
личности собеседника и его поведения в быту, на работе, 
в прошлом или настоящем. Наряду с этим, указанный 
метод может быть реализован на основе:

 — обращения к здравому смыслу собеседника, разъя-
снения возможности наступления нежелательных послед-
ствий правового характера для него самого или других лиц 
в случае отстаивания неразумной позиции, объяснения 
социальной значимости его поведения и сведений, кото-
рыми он располагает;

 — оглашения анализа собранных данных, обличающих 
собеседника в неискренности;

 — демонстрации возможности результативного ре-
шения анализируемой задачи независимо от собеседника;

 — проявления интереса к второстепенным, незначи-
тельным моментам и деталям на фоне подчеркнутого вре-
менного внимания к неосновным элементам исследуемого 
события в целях создания преувеличенного представ-
ления о характере и объеме знаний следователя;

 — демонстрация по ходу допроса осведомленности 
следователя об обстоятельствах и деталях жизнедеятель-
ности лица (на основе знаний, полученных заблаговре-
менно путем тщательного изучения его прошлого). Это 
может создавать у допрашиваемого представление о том, 
что следователю все известно, включая обстоятельства 
расследуемого события и его роль в нем.

Получению ожидаемой информации путем допроса 
способствует тактически правильное предъявление ве-
щественных доказательств. Особенно эффективным это 
средство тактического воздействия может быть в отно-

шении лиц, отказывающихся сообщить известные им све-
дения, а также лиц, сообщающих ложную информацию.

Вывод о том, какой прием представляется наиболее 
оптимальным для данного случая, делается следствием 
с учетом сложившейся ситуации и особенностей личности 
допрашиваемого, его процессуального статуса, физиче-
ского и психического состояния в момент допроса, инте-
ресов, намерений, привязанности, симпатий и антипатий.

Успех в работе с носителем личностной информации 
во многом зависит от умения следователя формулировать 
вопросы и тактически грамотно пользоваться этим сред-
ством получения информации.

Вопросы, задаваемые допрашиваемому лицу, по-
дразделяются на основные, дополнительные, первона-
чальные, промежуточные, заключительные, уточняющие, 
конкретизирующие, напоминающие, детализирующие, 
уличающие, контрольные.

Вопросы следователя должны быть адресными, лако-
ничными, корректными. Формулировка вопроса должна 
быть четкой, конкретной, понятной носителю инфор-
мации. В нем не должны содержаться подсказки, эле-
менты навязывания своего мнения. Нельзя задавать на-
водящих вопросов. Содержание вопроса не должно давать 
повода для предположительного ответа.

Нередко результативной оказывается реализация пра-
вила неожиданной постановки основного (ключевого) во-
проса. Тактика реализации принципа внезапности поста-
новки основного вопроса (вопросов) определяется исходя 
из особенностей личности допрашиваемого и ситуации, 
сложившейся до момента начала допроса и во время его 
производства. В одних случаях к основному вопросу допра-
шиваемое лицо необходимо подготовить путем плавного 
перехода от обсуждения второстепенных незначительных 
обстоятельств дела, а то и отвлекающего обсуждения те-
матики, выходящей за пределы предмета допроса. В других 
случаях целесообразней иной подход: допрос начинается 
сразу же с неожиданной для допрашиваемого постановки 
основного вопроса, как говориться, в лоб [3,С. 49–50].

Процесс информационного взаимодействия в ходе до-
проса не исчерпывается обменом информацией между 
его процессуальными участниками. Он также протекает 
между ними и теми объектами материальной микросреды, 
которые являются естественными элементами окружа-
ющей обстановки, а также теми объектами, которые спе-
циально внедрены, привнесены в нее извне (имеются 
в виду те объекты, на фоне и под воздействием которых 
производится допрос).

С учетом этого, допрос может быть определен как ор-
ганизуемый, направленный и управляемый следователем 
процесс его вербального и невербального информатив-
ного взаимодействия с допрашиваемым, другими (факуль-
тативными) участниками данного следственного действия, 
а также объектами материальной микросреды (обста-
новки) по месту допроса, осуществляемого в целях полу-
чения достоверных, исчерпывающих фактических данных 
о предмете допроса.

17. Уголовное право и процесс
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Уголовно-процессуальный закон предусматри-
вает лишь основные правила допроса, имеющие обяза-
тельный характер. Закон не регламентирует те такти-
ческие приемы, которые применяются для того, чтобы 
получить и зафиксировать в определенных, конкретных 
условиях наиболее полные и правдивые показания, исхо-
дящие как от вполне добросовестных людей желающих 
сказать следователю всю правду, но иногда впадающих 
в невольные ошибки, так и от тех, кто сознательно хочет 
ввести следствие в заблуждение. И это понятно, так как 
приемы постоянно меняются и варьируются в зависи-
мости от конкретных обстоятельств дела, характера со-
бранных доказательств, личности допрашиваемого и его 
индивидуальных особенностей. Поэтому, если правила 
допроса, установленные уголовно-процессуальным ко-
дексом, обязательны и несоблюдение этих правил явля-
ется серьезнейшим нарушением законности, применение 
тех или иных тактических приемов носит избирательный 
характер.

«Тактический прием — наиболее рациональный и эф-
фективный способ действия или наиболее целесообразная 
в данных условиях линия поведения лица, осуществляю-
щего процессуальное действие».

Тактика допроса предусматривает умелый выбор и эф-
фективное исполь-зование тех тактических приемов, ко-
торые в данном конкретном случае способствуют полу-
чению правдивых и полных показаний, а также помогают 
изобличить допрашиваемого во лжи и проверить досто-
верность сообщений уже в ходе допроса.

Состав инкриминируемого преступления определяет 
содержание допроса, поскольку следователь обязан выя-
снить каждое обстоятельство, соответствующее этому со-
ставу. Однако тактические приемы, основанные на пси-
хологических особенностях личности допрашиваемого 
и зависящие в первую очередь от объема собранных до-
казательств, могут в одинаковой мере применимы, на-
пример, как по делу о хищении, так по делу об убийстве.

Значение показаний допрашиваемых зависит от того, 
насколько успешными были их допросы. Чем полнее по-
лученные показания, чем точнее соответствуют они дей-
ствительности, тем эффективнее их можно использовать 
в ходе рассмотрения дела в суде. Поэтому следователь 
обязан сделать все от него зависящее, чтобы допрос был 
результативным, а полученные показания способство-
вали установлению истины по делу.

Очевидно, что тактические приемы могут использо-
ваться в определенных пределах. Прежде всего тактиче-
ские приемы допроса должны осуществляться в строгом 
соответствии с уголовно-процессуальным законом.

Основным критерием, определяющим пределы приме-
нения тактических приемов допроса является требование 
закона о том, что «фактические данные, признаются недо-
пустимые, если они получены путем насилия, угроз и иных 
незаконных мер» (ст. 115 УПК РК). Тактический прием 
должен быть не только законным, но и отвечать требо-
ваниям целесообразности, эффективности и избиратель-

ности. Поэтому в каждом конкретном случае следователь 
должен проанализировать, какой из тактических приемов 
наиболее целесообразен, исходя из конкретной ситуации, 
сложившейся по делу, даст ли он необходимый эффект, бу-
дучи примененный при допросе данного лица, не приведет 
ли он к самооговору. «Во всех случаях средства психиче-
ского воздействия должны обладать избирательным дей-
ствием. Необходимо, чтобы они давали положительный 
эффект только в отношении лица, скрывающего правду, 
препятствующего установлению истины, и были бы ней-
тральны в отношении незаинтересованных лиц».

В системе тактического арсенала следователя, исполь-
зуемого для решения отмеченных и других задач допроса, 
базовым, определяющим является метод криминалисти-
ческого наблюдения как универсальный, самый распро-
страненный, доступный и продуктивный (при умелом ис-
пользовании) метод дознания [4, с. 17].

Наблюдение представляет собой один из методов це-
ленаправленного, непосредственного восприятия субъ-
ектом, визуальным или иным способом, признаков объ-
екта наблюдения (человека, события и т. д.) в целях 
использования полученной информации (знаний) в на-
учной и практической деятельности.

Криминалистическое наблюдение — это не пассивное 
созерцание окружающего мира, а активная, целенаправ-
ленная, часто напряженная мыслительно-конструктивная 
деятельность. Практика, научные исследования психо-
логов и криминалистов позволили выработать принципы, 
которыми целесообразно руководствоваться следователю 
и другим субъектам указанного вида наблюдения. Вы-
делим наиболее существенные из них:

 — до начала процесса наблюдения необходимо полу-
чить как можно более полное представление об объекте 
познания, ориентируясь на другие источники;

 — в процессе наблюдения следует исходить из сфор-
мированных целей и задач, реализуя при этом мысленный 
план наблюдения;

 — во всех случаях нужно отыскивать в наблюдаемом 
объекте не только то, что предполагалось обнаружить, но 
и обратное тому.

В процессе наблюдения также важно:
 — мысленно расчленять объект наблюдения на части 

(голова, руки и проч.) и в каждый момент наблюдения 
фиксировать внимание на одной из частей, не забывая 
держать в поле зрения целое;

 — не доверять однократному наблюдению, исследо-
вать объект с разных точек зрения, в разные моменты и в 
разных ситуациях, изменяя условия наблюдения;

 — подвергать сомнению воспринимаемые признаки, 
которые могут в конечном счете оказаться ложной демон-
страцией;

 — сравнивать все части, элементы, признаки, прояв-
ления объекта наблюдения, противопоставлять их, искать 
сходство, связи, различия.

К числу рассматриваемых принципов относятся и по-
ложения, указывающие на необходимость сравнивать ре-
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зультаты наблюдения с результатами наблюдения того 
же объекта другими участниками следственной деятель-
ности, четко и конкретно формулировать результаты на-
блюдения, фиксировать их надлежащим образом и в над-
лежащей форме.

Реализация данных положений имеет свои особен-
ности, обусловленные спецификой объекта наблюдения, 
познавательной ситуации и целей наблюдения [4,С. 21]

Напомню, что элементами информационной системы, 
в роли которой выступает допрашиваемый, источниками 
поступающей от него невербальной информации явля-
ются:

 — внешность, одежда, другие сопутствующие вещи, 
предметы материальной микросреды по месту прожи-
вания, работы, досуга;

 — паралингвистическое поведение (перемещения 
в пространстве, изменения положения, позы тела, ми-
мика, жесты и т. п.);

 — действия, поступки в официальных и неофици-
альных, в формальных и неформальных условиях, в кри-
минальных, криминалистических и иных ситуациях;

 — объекты, средства, продукты трудовой и иной дея-
тельности;

 — графическая, топографическая и содержательная 
стороны письменной речи.

Воспринимаемая наблюдательным следователем ин-
формация, поступающая из этих источников, позволяет 
диагностировать свойства и состояния коммуникатора, 
распознавать его подлинные цели, замыслы и решать 
другие задачи.

Отдавая должное значимости результатов кримина-
листического наблюдения за отдельными видами вер-
бальных и невербальных коммуникаций допрашивае-
мого лица, необходимо подчеркнуть, что к расшифровке 
и анализу полученной таким путем информации следует 
подходить с позиции строгого соблюдения ряда прин-
ципиально важных правил, вытекающих из мирового 
и отечественного следственного опыта. Определяю-
щими среди таких правил являются положения о необ-
ходимости, во-первых, рассмотрения различных видов 
информационных сигналов в комплексе и взаимосвязи; 
во-вторых, учета особенностей ситуации, в которой реа-
лизуется активность партнера следователя по информа-
ционному общению.

При всей важности какого-либо сигнала того или 
иного вида и даже комплекса сигналов одного вида их 
понимание не гарантирует от ошибки в распознавании 
и принятии решения. Риск ошибки может быть сведен 
к минимуму лишь на основании сравнительного анализа 
результатов наблюдения за различными видами коммуни-
каций, связанных между собой и образующих целостный 
распознавательный комплекс. При этом также возникает 
необходимость поправки на специфику ситуаций, свое-
образие объективных и субъективных факторов, детер-
минирующие те или иные отклонения от обычных про-
явлений активности допрашиваемого, включая влияние 
на них состояния носителя и условий передачи инфор-
мации (состояние здоровья коммуникатора, степень его 
тревожности от ожидаемых неблагоприятных перспектив 
и другие факторы).
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Понятие «потерпевший» встречается в ст. 107, 110–
113, 123, 126–128, 131–133, 162, 163, 302, 307–

309 УК РФ. В самом УК его определение отсутствует. 
Оно содержится в ст. 42 УПК РФ: это физическое лицо, 

которому преступлением причинен физический, имуще-
ственный, моральный вред, а также юридическое лицо 
в случае причинения преступлением вреда его имуществу 
и деловой репутации.
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Физический вред — это негативное изменение в физи-
ческом (биологическом) статусе организма человека и си-
стемах его функционирования. В теории выделяют шесть 
видов физических последствий: смерть, вред здоровью, 
физическая боль, физические страдания, беспомощное 
состояние, утрата физической свободы [1, с. 112]. Так, со-
гласно Правилам судебно-медицинской экспертизы тя-
жести вреда здоровью от 10 декабря 1996 г. под вредом 
здоровью понимают телесные повреждения либо забо-
левания или патологические состояния, возникшие в ре-
зультате воздействия различных факторов внешней среды.

Имущественный вред состоит в причинении престу-
плением материального ущерба (убытков) путем ли-
шения лица каких-либо благ, возможности владеть, 
пользоваться и распоряжаться своим имуществом. В гра-
жданском праве под убытками понимаются расходы, ко-
торые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 
будет произвести для восстановления нарушенного права, 
утрата или повреждение его имущества, а также неполу-
ченные доходы, которые это лицо получило бы, если бы 
его право не было нарушено (п. 2 ст. 15 ГК РФ).

Понятие морального вреда дано в п. 2 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. «Не-
которые вопросы применения законодательства о ком-
пенсации морального вреда»: это нравственные или 
физические страдания, причиненные действиями (бездей-
ствием), посягающими на принадлежащие гражданину 
от рождения или в силу закона нематериальные блага 
(жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репу-
тация, неприкосновенность частной жизни, личная и се-
мейная тайна и т. п.) или нарушающими его личные не-
имущественные права (право на пользование своим 
именем, право авторства и др.) либо нарушающими иму-
щественные права гражданина [2, с. 16–17].

Многие юристы обоснованно считают, что понятие 
«потерпевший», которое содержалось в ст. 53 УПК 
РСФСР и содержится в ст. 42 УПК РФ, непригодно для 
уголовного права, поскольку в УК отсутствует деление 
вреда на физический, имущественный и моральный. УК 
предусматривает ответственность за причинение и других 
видов вреда: политического, организационно-управлен-
ческого, экологического, психического [3]. В связи с этим 
предлагаются различные формулировки уголовно-право-
вого (материального) понятия «потерпевший» (постра-
давший), которое следовало бы включить в уголовный 
закон [4].

Поскольку потерпевший, его признаки, отношения 
с другими лицами, его поведение до или в момент посяга-
тельства, являются параметрами многих составов престу-
плений, для квалификации общественно опасных деяний, 
инкриминируемых обвиняемым и подсудимым, необхо-
димо правильно их истолковывать.

В одних составах законодатель указал социально зна-
чимые признаки потерпевшего, его социальные позиции 
и роли: государственный или общественный деятель (ст. 
277 УК), судья, прокурор, следователь (ст. 295–298), 

представитель власти (ст. 318, 319), свидетель, эксперт 
(ст. 302, 309), военнослужащий (ст. 333–336) и т. д.

В других составах названы физические, биофизиоло-
гические признаки потерпевшего: пол (ст. 131–134 УК), 
возраст (ст. 150–152 и др.), ребенок (ст. 106, 153), ста-
рость (ст. 125), беременность (п. «г» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 
2 ст. 117, п. «е» ч. 2 ст. 126 и др.), болезнь (ст. 124, 125) 
и т. д. Например, пол лица учитывается при квалификации 
некоторых половых преступлений. Так, потерпевшей от 
изнасилования или лесбиянства может быть только лицо 
женского пола, а потерпевшим при мужеложстве — муж-
ского пола.

Следовательно, изнасилование женщинами мужчины 
квалифицируется как иные действия сексуального харак-
тера по ст. 132 УК.

Возраст потерпевшего подлежит установлению при 
уголовно-правовой оценке таких общественно опасных 
деяний, как изнасилование (п. «д» ч. 2, п. «в» ч. 3 ст. 131 
УК), развратные действия (ст. 135 УК), вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150) 
или иных антиобщественных действий (ст. 151), торговля 
несовершеннолетними (ст. 152) и др.

Пленум Верховного Суда РФ в п. 10 постановления от 
22 апреля 1992 г. «О судебной практике по делам об изна-
силовании» специально указал, что под изнасилованием 
малолетней следует понимать изнасилование девочки, не 
достигшей 14 лет, а под изнасилованием несовершенно-
летней — не достигшей 18 лет. Следует иметь в виду, что 
лицо считается достигшим 14-летнего возраста или со-
вершеннолетия не в день рождения, а по истечении суток, 
на которые приходиться этот день, т. е. с ноля часов сле-
дующих суток (п. 7 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 14 февраля 2000 г. «О судебной практике по 
делам о преступлениях несовершеннолетних»).

Физическое и психическое состояние потерпевшего 
(беременность, болезнь, беспомощность и т. д.) учитыва-
ется при квалификации ряда преступлений против лич-
ности. Например, беспомощное состояние потерпевшего 
является признаком объективной стороны изнасилования 
(ст. 131), квалифицирующим признаком убийства (п. «в» 
ч. 2 ст. 105), причинения тяжкого и средней тяжести вреда 
здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 2 ст. 112), истя-
зания (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК) и других преступлений. Лицо 
находится в беспомощном состоянии, если оно не спо-
собно в силу физического или психического состояния за-
щитить себя, оказать активное сопротивление виновному 
в частности, тяжелобольной, престарелый, малолетний, 
человек, страдающий психическим расстройством, лиша-
ющим его способности правильно воспринимать происхо-
дящее (п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» [5, с. 693–694].

Некоторые авторы к признакам беспомощного состо-
яния потерпевшего относят также недостаточное умст-
венное развитие (без психической патологии) и связанные 
с ним сенсорные недостатки (глухоту, слепоту и т. д.), на-



105

хождение в момент посягательства в состоянии сильного 
алкогольного опьянения, психическое расстройство, выз-
ванное введением в организм пострадавшего сильнодей-
ствующих лекарственных средств [6, с. 27–28].

По мнению Верховного Суда РФ, отраженному в ре-
шениях по конкретным уголовным делам, нахождение 
потерпевшего в состоянии сильного алкогольного опья-
нения и сна не может свидетельствовать о его беспо-
мощном состоянии и служить основанием для квалифи-
кации действий виновного по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК [7].

В следственной и судебной практике при квалификации 
хищений по признаку причинения значительного ущерба 
гражданину (п. «г» ч. 2 ст. 158, п. «г» ч. 2 ст. 159, п. «г» ч. 
2 ст. 160, п. «д» ч. 2 ст. 161 УК) принимается во внимание 
как стоимость похищенного имущества, так и матери-
альное положение потерпевшего, значимость утраченного 
имущества для собственника или иного владельца и другие 
существенные обстоятельства (п. 7 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. «О неко-
торых вопросах применения судами законодательства об 
ответственности за преступления против собственности»). 
Изучив уголовные дела о хищениях, С. М. Кочои пришел 
к выводу, что чуть ли не в каждом случае вменения данного 
квалифицирующего признака органы предварительного 
расследования и суды брали за основу квалификации пре-
ступления заявления самих потерпевших о причинении им 
значительного ущерба. Причем стоимость похищенного 
потерпевшие определяли по своему усмотрению, произ-
вольно и чаще всего завышали её [8, с. 94–96].

Такая практика является ошибочной, поскольку ква-
лификацию содеянного предопределяет субъективная 
оценка потерпевшим причиненного ему ущерба. Ква-
лифицируя хищения, следователь, суд должны исхо-
дить, прежде всего, из фактических (объективных) об-
стоятельств дела — стоимости похищенного имущества. 
Остальные критерии оценки размера ущерба являются 
дополнительными. При этом не следует забывать, что 
должен быть доказан факт осознания виновным значи-
тельности причиненного гражданину ущерба.

Возможны ситуации, когда собственник (владелец) 
похищенного имущества заявляет, что ущерб ему не при-
чинен или является малозначительным. В таких случаях 
некоторые практические работники уголовные дела пре-
кращают за отсутствием состава преступления, ссылаясь 
на законодательное понятие хищения, одним из признаков 
которого является причинение ущерба собственнику или 
иному владельцу имущества [9].

Следует поддержать позицию П. Яни, заключающуюся 
в том, что причиненный хищением ущерб — это объек-
тивное явление. Поэтому субъективная оценка ущерба 
и его отрицание пострадавшим не могут устранить этого 
объективно существующего факта. Заявление пострадав-
шего лишь свидетельствует о том, что у него нет претензий 
к виновному, он не желает привлечения его к ответст-
венности и включаться в уголовное преследование [10, с. 
12–15].

Родственные или близкие отношения потерпевшего 
с другим лицом необходимо выяснять при квалификации: 
убийства (п. «б» ч. 2 ст. 105), причинения тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью (п. «а» ч. 2 ст. 111, п. «б» 
ч. 2 ст. 112), истязания (п. «б» ч. 2 ст. 117) в связи с осу-
ществлением данным лицом служебной деятельности или 
выполнением общественного долга; вымогательства (ст. 
163); угрозы, насильственных действий или посягатель-
ства на жизнь лица в связи с осуществлением правосудия 
или производством предварительного расследования (ст. 
295, 296 УК) и других преступлений.

Близкие родственники — это супруг, супруга, роди-
тели, дети, усыновители, усыновленные, родные братья 
и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки (п. 4 ст. 5 УПК 
РФ).

К близким лицам относятся иные, за исключением 
близких родственников и родственников, лица, состоящие 
в свойстве с потерпевшим, а также лица, жизнь, здоровье 
и благополучие которых дороги потерпевшему в силу сло-
жившихся личных отношений (п. 3 ст. 5 УПК РФ). Под 
свойством понимаются отношения между людьми, воз-
никшие из брачного союза одного из родственников (отно-
шения между супругом и кровными родственниками дру-
гого супруга, а также между родственниками супругов).

В ряде случаев правильная квалификация престу-
плений невозможна без выяснения взаимоотношений 
между виновным и потерпевшим. Например, матери-
альная или иная зависимость от виновного является 
признаком объективной стороны состава принуждения 
к действиям сексуального характера (ст. 133 УК), квали-
фицирующим признаком состава истязания (п. «г» ч. 2 
ст. 117 УК). На почве личных неприязненных отношений 
могут быть нанесены побои, телесные повреждения, 
оскорбление или причинена смерть другому человеку. 
Этот факт может послужить критерием отграничения ху-
лиганства от преступлений против личности [11, с. 454], 
квалифицированного убийства от убийства без отягча-
ющих обстоятельств [12, с. 2].

Важное значение для уголовно-правовой оценки не-
которых общественно-опасных деяний имеет выяснение 
психического отношения потерпевшего к действиям ви-
новного, фактическим обстоятельствам посягатель-
ства. Так, при решении вопроса о наличии в действиях 
лица состава изнасилования в каждом конкретном случае 
устанавливается, могла ли потерпевшая в силу своего 
возраста и развития понимать характер и значение со-
вершаемых с нею действий. Если она ввиду своего мало-
летнего возраста, умственной отсталости и т. п. не могла 
понимать характера и значения совершаемых с нею дей-
ствий, содеянное следует рассматривать как изнасило-
вание, совершенное с использованием беспомощного со-
стояния потерпевшей.

Многие преступления совершаются путем психиче-
ского воздействия на потерпевшего, в частности, путем 
угрозы причинить ему вред. Она должна быть реальной, 
т. е. должны существовать объективные основания опа-

17. Уголовное право и процесс
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саться приведения угрозы в исполнение (её форма, содер-
жание, интенсивность, конкретная обстановка, личность 
виновного, его взаимоотношения с потерпевшим). Вместе 
с тем при оценке угрозы правоприменитель должен учи-
тывать субъективное восприятие её потерпевшим, у кото-
рого, например, возникло чувство страха, тревоги, ухуд-
шалось здоровье, возникла бессонница и т. д. Не имеет 
значения, была ли угроза настоящей или ложной, оши-
бался ли потерпевший в её оценке. Так, если при раз-
бойном нападении виновный угрожал заведомо негодным 
оружием, макетом пистолета, игрушечным кинжалом 
и т. д., не намереваясь использовать эти предметы для 
причинения телесных повреждений, его действия (при от-
сутствии отягчающих обстоятельств) следует квалифици-
ровать по ч. 1 ст. 162 УК.

В некоторых случаях при квалификации преступлений 
требуется выяснить согласие потерпевшего на совер-
шение определенных действий. При отсутствии согласия 
лица на совершение указанных в законе действий насту-
пает уголовная ответственность, например, за изнаси-
лование (ст. 131 УК), нарушение неприкосновенности 
частной жизни (ст. 137) или жилища (ст. 139), нарушение 
авторских и смежных прав (ст. 146), нарушение изобрета-
тельских и патентных прав (ст. 147), разглашение тайны 
усыновления (ст. 155) и другие деяния. Однако в от-
дельных случаях согласие потерпевшего на совершение 
касающихся его действий и (или) причинение ему вреда не 
является действительным, правомерным и не исключает 
ответственности виновного. Например, согласие мало-
летнего (малолетней) на половое сношение, мужеложство 
или лесбиянство не исключает ответственности лица, до-
стигшего 18-летнего возраста, по ст. 134 УК; причинение 
смерти другому человеку по его просьбе квалифицируется 
как убийство; согласие лица подвергнуться опасности за-
ражения венерической болезнью не является основанием 
для освобождения от уголовной ответственности лица, 
знавшего о наличии у него венерического заболевания 
и заразившего потерпевшего венерической болезнью пра-
ктике по делам о заражении венерической болезнью; до-
бровольная передача потерпевшим имущества или права 
на него виновному под влиянием обмана или злоупотре-
бления доверием является признаком мошенничества.

При квалификации некоторых посягательств возникает 
необходимость дать оценку не только деянию виновного, но 
и поведению потерпевшего, послужившему поводом к со-
вершению преступления, т. е. определить, было ли оно пра-
вомерным (общественно полезным), противоправным (об-
щественно вредным), аморальным или индифферентным. 
Например, убийство лица, причинение ему тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью (соответственно п. «б» ч. 
2 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 112 УК) могут 
быть связаны с выполнением им общественного долга. 
Пленум Верховного Суда РФ в п. 6 постановления от 27 
января 1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)» указал, что под выполнением обществен-
ного долга следует понимать осуществление гражданином 

как специально возложенных на него обязанностей в ин-
тересах общества или законных интересах отдельных лиц, 
так и совершение других общественно полезных действий 
(пресечение правонарушений, сообщение органам власти 
о совершенном или готовящемся преступлении, дача сви-
детелем или потерпевшим показаний, изобличающих лицо 
в совершении преступления, и др.).

Из ст. 321 УК видно, что причиной применения на-
силия либо угрозы к осужденному, содержащемуся в уч-
реждении, обеспечивающем изоляцию от общества, 
должно быть его исправление или оказание им содействия 
администрации этого учреждения.

Противоправное или аморальное поведение потер-
певшего учитывается при квалификации ряда престу-
плений как смягчающее ответственность обстоятельство. 
Так, признаками состава убийства, совершенного в состо-
янии аффекта, являются насилие, издевательство, тяжкое 
оскорбление со стороны потерпевшего либо иные его 
противоправные или аморальные действия (ст. 107 УК). 
Общественно опасное посягательство потерпевшего на 
личность, её права, охраняемые законом интересы обще-
ства или государства, является основанием необходимой 
обороны, но его убийство при превышении пределов не-
обходимой обороны влечет ответственность по ч. 1 ст. 108 
УК и наказывается ограничением свободы на срок до двух 
лет или лишением свободы на тот же срок.

Если действия потерпевшего являются общественно 
опасными и запрещены УК под угрозой наказания, то они 
подлежат самостоятельной квалификации. Например, со-
став какого-либо преступления может содержаться в де-
янии пострадавшего, убитого лицом, находящимся в со-
стоянии аффекта (ст. 107 УК), либо при превышении 
пределов необходимой обороны или мер, необходимых 
для его задержания (ст. 108 УК). Вина потерпевшего учи-
тывается при отграничении убийства из хулиганских по-
буждений от убийства в ссоре либо драке, хулиганства от 
преступлений против личности. Пленум Верховного Суда 
РФ разъяснил судам: если зачинщиком ссоры или драки 
явился потерпевший, а равно в случае, когда поводом 
к конфликту послужило его противоправное поведение, 
виновный не может нести ответственность за убийство из 
хулиганских побуждений (п. 12 постановления от 27 ян-
варя 1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве 
ст. 105 УК РФ»).

Наконец, суицидальное поведение потерпевшего 
может повлечь за собой возбуждение уголовного пресле-
дования по ст. 110 УК за доведение до самоубийства спо-
собами, указанными в законе, а также признание этого 
поведения тяжким последствием преступления в случаях 
похищения человека (ч. 3 ст. 126 УК), изнасилования (ч. 
3 ст. 131), превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 
286), незаконного заключения под стражу (ч. 3 ст. 301) 
и совершения других преступлений.

Таким образом, признаки потерпевшего и поведение 
потерпевшего от уголовно-наказуемого посягательства 
являются не только параметрами многих составов престу-
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плений, но и признаками их отграничения друг от друга. 
Через эти признаки определяются характер и степень при-
чинения вреда объекту уголовно-правовой охраны. В раз-
личных составах преступлений они выполняют роль обя-
зательного или квалифицирующего признака. В процессе 
квалификации преступления учитываются социальные, 
физические, биофизиологические признаки потерпев-
шего, его материальное положение, родственные или 

близкие отношения с другими лицами, поставленными 
под охрану уголовного закона, взаимоотношения с ви-
новным, психическое отношение к его действиям (бездей-
ствию) и фактическим обстоятельствам посягательства, 
согласие на совершение определенных действий. Кроме 
того, в отдельных случаях уголовно-правовой оценки тре-
бует поведение потерпевшего и степень его вины в со-
здании конфликтной ситуации.

Литература:

1. Шарапов Р. Д. Физическое насилие в уголовном праве. СПб., 2001. С. 112.
2. Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда // Бюл. Верховного Суда 

Российской Федерации. 1995. №  3. С. 16–17.
3. Мальцев В. В. Проблема уголовно-правовой оценки общественно опасных последствий. Саратов, 1989. С. 39; 

Чечель Г. И. Жестокий способ совершения преступлений против личности. Нальчик, 1991. С. 114.
4. Квашис В. Е. Основы виктимологии: Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений. М., 1999. С. 142; 

Яни П. Законодательное определение потерпевшего от преступления // Рос. юстиция. 1995. №  4. С. 41.
5. Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации / Сост. С. В. Бородин, А. И. Трусова. М., 2001. 

С. 693–694.
6. Щерба С., Сарсенбаев Т. Экспертное исследование беспомощного состояния потерпевшего // Рос. юстиция. 

1996. №  9. С. 27–28.
7. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2000. №  8. с. 19; 2001. №  5. С. 12; 2001. №  8. С. 12.
8. Кочои С. М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М., 1998. С. 94–96.
9. Нащекин Е. Значение воли собственника для квалификации хищения // Законность. 1995. №  6. С. 26–27; 

Смирнов Д. Ущерб в хищении: новое содержание // Законность. 1997. №  5. С. 41–42.
10. Яни П. Хищение: некоторые вопросы предмета и ущерба // Законность. 1996. №  10. С. 12–15.
11. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 1991 г. «О судебной практике по делам о хулиган-

стве» П. 15 // Сб. постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по 
уголовным делам. М., 1999. С. 454.

12. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве 
(П. 4 ст. 105 УК РФ)» // Бюл. Верховного Суда Российской Федерации. 1999. №  3. С. 2.

Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности на современном 
этапе: проблемные вопросы и пути их решения (по законодательству Украины)
онофрейчук андрей дмитриевич, аспирант
национальная академия Службы безопасности украины (г. Киев) 

Принятие нового Уголовного процессуального кодекса 
(далее — УПК Украины) открыло новый этап в пра-

вовом регулировании досудебного расследования на тер-
ритории всего постсоветского пространства, поскольку 
он аккумулирует в себе весь прогрессивный мировой 
опыт организации деятельности государственных ор-
ганов по противодействию противоправной деятельности 
и вносит принципиальные изменения не только в систему 
уголовной юстиции, но и порядок организации и осущест-
вления оперативно-розыскных мероприятий. Однако, не-
смотря на положительные оценки, новый УПК Украины 
вызвал неоднозначную оценку юристов и ученых.

В контексте изложенного, глубокого научно-теорети-
ческого исследования требует установления соотношения 

оперативно-розыскной деятельности и уголовного про-
цесса, выявления и решения проблемных вопросов, воз-
никающих в процессе применения УПК Украины и зако-
нодательства об оперативно-розыскной деятельности.

Учитывая некоторое несовершенство отдельных про-
цессуальных норм нового Уголовного процессуального 
кодекса Украины, по нашему мнению, целесообразно 
обратить внимание на следующее:

1. Статья 246 УПК Украины устанавливает основания 
проведения негласных следственных (розыскных) дей-
ствий — действий, сведения о факте и методах прове-
дения которых не подлежат разглашению, кроме уста-
новленных Кодексом случаев. В части шестой этой статьи 
законодатель предоставляет право проведения негласных 
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следственных (розыскных) действий следователю, ко-
торый осуществляет досудебное расследование соответ-
ствующего преступления.

Однако дальнейшее изучение положений УПК Ук-
раины, в частности ст. 41, об обязательности выполнения 
оперативными подразделениями поручений следователя, 
прокурора о проведении негласных следственных (ро-
зыскных) действий, возлагает фактическое выполнение 
таких действий на оперативные подразделения. Указанное 
объясняется тем, что, как правило, следователь факти-
чески не в состоянии выполнить свое решение о прове-
дении такого действия как, например, снятие информации 
с транспортных телекоммуникационных сетей или обсле-
дование публично недоступных мест, жилища или иного 
владения лица и т. п.

Кроме того, проведение следователем негласных след-
ственных (розыскных) действий приведет к тому, что сле-
дователь, который является процессуальным лицом, будет 
сочетать в себе функции следственных и оперативных по-
дразделений. Однако, сочетание выполнения следст-
венных и оперативных полномочий может иметь нега-
тивные последствия и непосредственно влиять на полноту, 
достоверность, объективность расследования уголовных 
правонарушений.

Учитывая изложенное, предлагается установить, что 
проводить негласные следственные (розыскные) дей-
ствия имеют право по поручению следователя, осуществ-
ляющего предварительное расследование преступления, 
уполномоченные оперативные подразделения органов 
внутренних дел, органов безопасности и других органов, 
которым предоставлено право осуществлять оперативно-
розыскную деятельность.

Таким образом, в части 6 ст.246 УПК Украины слова 
«следователь, осуществляющий досудебное расследование 
преступления, или по его поручению — уполномоченные 
оперативные подразделения» заменить словами» по по-
ручению следователя, осуществляющего предварительное 
расследование преступления, уполномоченные опера-
тивные подразделения и изложить в следующей редакции:

«Проводить негласные следственные (розыскные) дей-
ствия имеют право по поручению следователя, осуществ-
ляющего предварительное расследование преступления, 
уполномоченные оперативные подразделения»

2. Недостаточно обоснованной, с точки зрения пра-
ктики осуществления оперативно-розыскной деятель-
ности, позиция национального законодателя относи-
тельно предоставления права следователю использовать 
лиц, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству, 
в проведении негласных следственных розыскных дей-
ствий в случаях, предусмотренных Уголовным процессу-
альным кодексом Украины, что предусмотрено положе-
ниями ст. 275 УПК Украины).

Указанное объясняется тем, что следователю, который 
имеет исключительно процессуальный статус в соответ-
ствии с предыдущим Уголовно — процессуальным ко-
дексом, сегодня не целесообразно участвовать в привле-

чении лиц к конфиденциальному сотрудничеству. Кроме 
того, указанная деятельность требует длительной специ-
альной профессиональной подготовки потому, что:

 — процесс привлечения лица к конфиденциальному 
сотрудничеству является длительным, требует использо-
вания определенных методов, форм, сил и средств опера-
тивно-розыскной деятельности;

 — использование лица, привлеченного к конфиденци-
альному сотрудничеству в проведении негласных следст-
венных (розыскных) действий (далее — НС (Р)Д), должно 
осуществляться опытными сотрудниками — агентури-
стами. Указанное объясняется тем, что участие в прове-
дении отдельных НС (Р)Д, которые по формам и методам 
проведения могут отождествляться с оперативно-розыск-
ными мероприятиями, может повлечь угрозу жизни, здо-
ровью или имуществу данного лица, поэтому требует дли-
тельных подготовительных мероприятий. Как пример, 
можно привести такое НС (Р)Д, как выполнение специ-
ального задания по раскрытию преступной деятельности 
организованной группы или преступной организации, что 
предусмотрено положениями ст. 272 УПК Украины.

Отдельно следует обратить внимание на то, что с при-
нятием нового Уголовного процессуального кодекса Ук-
раины, который в корне изменил структуру досудебного 
расследования уголовных преступлений, в законодатель-
ство Украины внесен ряд изменений и дополнений, которые 
по новому определяют порядок осуществления уполномо-
ченными подразделениями оперативно-розыскной деятель-
ности. Однако, глубокий анализ содержания отечественных 
и зарубежных нормативных актов, практического опыта 
в этой сфере и т. д. свидетельствует о том, что сама кон-
цепция правовой регламентации оперативно-розыскной де-
ятельности на Украине требует кардинального пересмотра.

То есть, с нашей точки зрения, на сегодня, необходимо 
принятие Оперативно-розыскного кодекса Украины, ко-
торый легализуют оперативно-розыскную деятельность 
и определит ее место в системе других подобных видов го-
сударственной деятельности.

Кроме того, целесообразно обратить внимание на не-
согласованность между собой отдельных норм Закона Ук-
раины «Об оперативно-розыскной деятельности». Так, 
положения ст. 7 вышеуказанного Закона определяют, что 
в случае выявления признаков преступления оперативное 
подразделение, осуществляемое оперативно-розыскную 
деятельность, обязано безотлагательно направить со-
бранные материалы, в которых зафиксированы факти-
ческие данные о противоправных деяниях отдельных лиц 
и групп, ответственность за которые предусмотрена Уго-
ловным кодексом Украины, в соответствующий орган до-
судебного расследования для начала и осуществления до-
судебного расследования в порядке, предусмотренном 
Уголовным процессуальным кодексом Украины. На-
ряду с этим, в случае открытия уголовного производства 
в соответствии с положениями действующего законода-
тельства, ведомственной нормативно — правовой базы, 
оперативные подразделения выполняют письменные по-
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ручения следователя, следственного судьи, прокурора без 
заведения ОРД непосредственно в рамках соответству-
ющих уголовных производств.

Однако нерешенным остается механизм дальнейшей 
работы по оперативно-розыскному делу, в материалах 
которого зафиксированы фактические данные о проти-
воправных деяниях отдельных лиц и групп, ответствен-
ность за которые предусмотрена Уголовным кодексом 
Украины. Следует обратить внимание на то, что поло-
жения действующего Закона Украины «Об оперативно-
розыскной деятельности» определяют лишь основания 
для проведения оперативно-розыскной деятельности, 
при наличии которых заводится оперативно-розыскное 
дело, сроки ведения оперативно-розыскных дел (далее — 
ОРД) и основания их закрытия. Наряду с этим, поло-
жения действующего Закона Украины «Об оперативно-
розыскной деятельности» не определяют направления 
собранных материалов, в которых зафиксировано факти-

ческие данные о противоправных деяниях отдельных лиц 
и групп, ответственность за которые предусмотрена Уго-
ловным кодексом Украины, в соответствующий орган до-
судебного расследования, как основание закрытии ОРД.

Итак, с целью усовершенствования организационно — 
правовых основ оперативно-розыскной деятельности 
предлагается в ст.9-2 Закона Украины «Об оперативно-
розыскной деятельности», которая называется «За-
крытие оперативно-розыскных дел», добавить отдельный 
пункт и изложить его в следующей редакции:

... «направления собранных материалов, в которых за-
фиксированы фактические данные о противоправных де-
яниях отдельных лиц и групп, ответственность за которые 
предусмотрена Уголовным кодексом Украины, в соответ-
ствующий орган досудебного расследования для начала 
и осуществления досудебного расследования в порядке, 
предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом 
Украины».
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Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон —  
проблемы применения на практике
палатурьян гайк геннадьевич, соискатель ученой степени кандидата юридических наук
ростовский государственный экономический университет (ринх)

Примирение с потерпевшим — существующий в уго-
ловном праве многих государств мира институт, пред-

полагающий освобождение от ответственности либо 

значительное смягчение наказания преступнику, достиг-
нувшему с потерпевшим соглашения о примирении (как 
правило, предполагающего возмещение причинённого 
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вреда). Соответствующие положения могут содержаться 
как в уголовном, так и в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве.

Согласно словарю Даля В. И. слово «примирять» оз-
начает прекратить ссору или тяжбу, согласить обе сто-
роны, подружить; мириться взаимно, заключать мир.

Данный вид освобождения от уголовной ответствен-
ности известен с глубоких времен. О нем указывалось 
в Псковской Судной грамоте, Соборном Уложении 1649 
г., Воинских артикулах Петра I и других нормативно-пра-
вовых актах. Не во все исторические эпохи гражданское 
и уголовное законодательство дифференцировали по-
нятие примирения сторон.

В Русской Правде институт примирения выражался 
в ситуации, когда виновный за причинение смерти другому 
лицу платил виру (штраф), а также возмещал ущерб род-
ственникам убитого, тем самым избавляя себя от кровной 
мести. Имелись и другие случаи примирения с потер-
певшим при наличии воли последнего, однако его формы 
законом не регламентировались. Поскольку преступление 
рассматривалось как «обида» (причинение физического, 
материального или морального вреда); с «обидой» слива-
лись соответственно обязательства из причинения вреда.

В дальнейшем законы предусматривали ситуации, 
когда сторона конфликта «возьмет прощение», или сто-
роны «у поля не стояв помирятся», т. е. примирения 
сторон до обращения в суд. Возможность примирения 
в результате конфликта на пиру предусмотрена, к при-
меру, Двинской уставной грамотой (1397–1398 гг.): «А 
учинится в бои пиру, а возмути прощение не выйдя из 
пиру, и наместником и дворянам не взяти ничего; а вы-
шедши с пиру возьмут прощение, и не наместником дадут 
по кунице шерстью».

Псковская судная грамота в ст. 80 также предусматри-
вает возможность решить дело миром в случае драки: «...а 
только приставом не позовутся, а промеж себя прощенье 
возьмут». Статья 37 грамоты, где речь идет о поединке 
(«поле»), который рассматривается как завершающаяся 
стадия процесса, примирение сторон называет одним из 
возможных исходов дела. В таком случае судебные пош-
лины уплачиваются в половинном размере.

Примирение упоминается и в тех нормах судебников, 
где установлены правила уплаты пошлин за организацию 
и проведение судебного поединка (Судебник 1497 г., Су-
дебник 1550 г.). Эта тема развивалась и в Судебниках 
1589 г. и 1606–1607 гг. (Сводном), которые иногда рас-
сматриваются в литературе как не введенные в действие 
проекты. Уплата судебных пошлин в случае примирения 
сторон предусматривалась и в Соборном уложении 1649 г.

В узаконениях Петра I, строившего «регулярное го-
сударство», последовательно укреплялись следст-
венные начала процесса. Следственный процесс «дела-
ется исключительной формой судопроизводства не только 
по уголовным, но и по гражданским делам», и даже Указ 
1723 г. «О форме суда» не восстановил в полной мере 
древнего обвинительного (состязательного) начала. При-

мирение в эту эпоху стало исключением, основанием для 
него были деяния, осуждение за которые возможно было 
лишь по частному обвинению.

Институт примирения сторон известен и англосак-
сонскому праву, и американскому судопроизводству. 
В странах англосаксонского права государство поощ-
ряло применение института мирового соглашения споря-
щими сторонами. Так, кодекс Этельреда (начало XI века) 
устанавливал: «Если у человека есть выбор между при-
мирением и правом (то есть мировым соглашением и су-
дебным решением) и он выберет мировое соглашение, то 
оно будет иметь ту же обязательную силу, что и судебное 
решение». Важность этого положения связана с тем, что, 
как считалось и как часто было в действительности, су-
дебное решение может оставить одну из сторон неудов-
летворенной и замышляющей насильственный реванш. 
Многие споры в Англии и в континентальной Европе в X 
и XI веках оканчивались формально заключением миро-
вого соглашения. Его заключение сопровождалось об-
меном подарками, который был свидетельством мира 
и взаимного доверия. Такие мировые соглашения часто 
достигались благодаря содействию посредников. Ими об-
ычно были общие друзья и соседи.

В судах многих европейских государств (включая Ан-
глию) в XII–XIV веках регулярно проводились так назы-
ваемые dies amori (дни примирения). Эти дни суды пол-
ностью посвящали принятию мер по примирению сторон. 
Такая практика, будучи в целом положительной для 
сторон, также нередко приводила к принуждению к при-
мирению.

Следует отметить, что институт освобождения от уго-
ловной ответственности в связи с примирением сторон 
нельзя отнести сугубо к уголовному праву, так как в нем 
существенное значение имеет процессуальная сторона — 
правильнее будет говорить о комплексном правовом ин-
ституте.

Уголовное преследование в классической модели осу-
ществляется независимо от того, желает ли потерпевший 
привлечения виновного к уголовной ответственности. 
В последнее время наблюдается отход от данной модели 
и признание за потерпевшим более активной роли в уго-
ловном судопроизводстве, а также большая диспозитив-
ность уголовно-правовых отношений. Появляются такие 
альтернативы традиционной репрессивной уголовной по-
литике, как «восстановительное правосудие« и уголовно-
правовая медиация (посредничество). Их смысл заклю-
чается в смещении акцентов с наказания преступника 
на восстановление нарушенных преступлением общест-
венных отношений.

Подобные процедуры внедрены во многих странах: Ав-
стралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Канаде, 
Нидерландах, Новой Зеландии, Польше, США, Франции, 
Чехии и других.

Актуальность темы прекращения уголовных дел или ос-
вобождения от уголовной ответственности в связи с при-
мирением сторон на сегодняшний день не только не теряет 
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рейтинг, но и все больше привлекает к себе внимание. По 
мнению автора настоящей статьи, это обусловлено тем, 
что имеющиеся в законе формулировки не совершенны 
и не прописывают процедуру примирения сторон доста-
точно детально.

На сегодняшний день, процедура освобождения от уго-
ловной ответственности в связи с примирением сторон 
в Российской Федерации регламентируется ст. 76 УК РФ 
и ст. 25 УПК РФ. Согласно ст. 76 УК РФ лицо, впервые 
совершившее преступление небольшой или средней тя-
жести, может быть освобождено от уголовной ответст-
венности, если оно примирилось с потерпевшим и загла-
дило причиненный потерпевшему вред. В ст. 25 УПК РФ 
сказано, что суд, а также следователь с согласия руково-
дителя следственного органа или дознаватель с согласия 
прокурора вправе на основании заявления потерпевшего 
или его законного представителя прекратить уголовное 
дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого 
в совершении преступления небольшой или средней тя-
жести, в случаях, предусмотренных статьей 76 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, если это лицо при-
мирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему 
вред.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в По-
становлении от 29 июня 2010 г. N 17 «О практике приме-
нения судами норм, регламентирующих участие потерпев-
шего в уголовном судопроизводстве» (ред. от 9 февраля 
2012 г.) указал, что в соответствии с положениями ст. 25 
УПК РФ и ст. 76 УК РФ по делам публичного и частно-
публичного обвинения о преступлениях небольшой 
и средней тяжести обязательными условиями для пре-
кращения уголовного дела являются совершение обви-
няемым преступления впервые, заявление потерпевшего 
о примирении с обвиняемым, а также то, что причиненный 
вред был заглажен. Исходя из этого, суду надлежит все-
сторонне исследовать характер и степень общественной 
опасности содеянного, данные о личности подсудимого, 
иные обстоятельства дела. Принимая решение, необхо-
димо оценить, соответствует ли это целям и задачам за-
щиты прав и законных интересов личности, отвечает ли 
требованиям справедливости и целям правосудия.

Относительно недавно в УК РФ (и соответственно в 
УПК РФ) были внесены изменения, которые существенно 
расширили возможности освобождения обвиняемых от 
уголовной ответственности в связи с примирением с по-
терпевшим. Так, Федеральным законом от 7 декабря 
2011 г. N 420-ФЗ в ст. 15 УК РФ введена ч. 6, согласно 
которой суд с учетом фактических обстоятельств преступ-
ления и степени его общественной опасности вправе при 
наличии смягчающих наказание обстоятельств и при от-
сутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить 
категорию преступления на менее тяжкую, но не более 
чем на одну категорию преступления, при условии, что 
за совершение преступления, средней тяжести, осужден-
ному назначено наказание, не превышающее трех лет ли-
шения свободы, или другое более мягкое наказание; за 

совершение тяжкого преступления, осужденному назна-
чено наказание, не превышающее пяти лет лишения сво-
боды, или другое более мягкое наказание; за совершение 
особо тяжкого преступления, осужденному назначено на-
казание, не превышающее семи лет лишения свободы.

В «Ответах на вопросы, поступившие из судов, по при-
менению федеральных законов от 7 марта 2011 года N 
26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации» и от 7 декабря 2011 года N 420-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» утвержденных Президиумом Вер-
ховного Суда РФ 27.06.2012 г., отвечая на вопрос о том, 
влечет ли изменение судом категории преступления юри-
дические последствия, в частности, исчисление сроков 
давности, определение вида рецидива, изменение режима 
отбывания наказания, освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с примирением с потерпевшим, Пре-
зидиум Верховного суда отвечает, что изменение судом 
категории совершенного преступления в обязательном 
порядке влечет за собой все указанные уголовно-пра-
вовые последствия.

По сути это означает, что освобождение от уголовной 
ответственности в связи с примирением с потерпевшим 
возможно и по тяжким преступлениям, таким как ст. 
161 ч. 2 «Грабеж» УК РФ, санкция статьи предусматри-
вает максимальное наказание в виде лишения свободы 
сроком до 7 лет; ст. 162 ч.1 «Разбой» УК РФ санкция 
статьи предусматривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы сроком до 8 лет, ст. 286 «Превышение 
должностных полномочий» УК РФ, а также по ряду других 
преступлений.

Отход от карательной и репрессивной уголовной по-
литики, придание большей диспозитивности уголовно-
правовым отношениям, можно считать, безусловно, по-
ложительной тенденцией, но любые реформы следует 
оценивать по результатам, к которым они приводят. Что 
происходит на практике?

Формулировка положений статьи 25 УПК РФ и как 
следствие применение ее на практике представляется ав-
тору статьи не совсем корректной и вызывающей споры 
в практике применения положений названной статьи. По 
смыслу статьи 25 УПК РФ, прекращение уголовного дела 
в связи с примирением сторон является правом, а не обя-
занностью судьи, следователя, дознавателя. То же самое 
касается и возможности изменения категории преступ-
ления в сторону смягчения. Законодатель закрепляет за 
судом такое право, но не обязанность.

Не точность формулировки, отсутствие жестких тре-
бований в зависимости от которых дело либо может быть 
прекращено, либо нет приводит к тому, что принимаемое 
правоприменителем решение зависит от его «настро-
ения». Освобождение от уголовной ответственности ор-
ганами предварительного расследования и судом в связи 
с примирением с потерпевшим также может быть связно 
с определенными коррупционными рисками, так как осво-

17. Уголовное право и процесс
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бождение от уголовной ответственности в указанных слу-
чаях — это право, а не обязанность правоприменителя.

Автор настоящей статьи, являясь практикующим адво-
катом, зачастую сталкивается с тем, что в следственных 
органах уголовное дело в связи с примирением сторон 
прекращают только «по праздникам». Не усложняя 
себе жизнь, следователи и дознаватели, получив заяв-
ление от потерпевшего с просьбой о прекращении уго-
ловного дела, отказывают в прекращении уголовного 
дела в связи с примирением сторон, не мотивируя свое 
решение, а лишь ссылаются на то, что законом предус-
мотрено право прекращать дело в связи с примирением 
сторон, но не обязанность. Эту позицию, в случае об-
жалования заинтересованной стороной решения об от-
казе в прекращении уголовного дела, поддерживают 
прокуроры разных уровней, суды, как районные, так 
и субъекта федерации. Следственные органы не имеют 
возможности самостоятельно принимать решения о пре-
кращении дела в связи с примирением сторон. Они свя-
заны пресловутой системой статистической отчетности, 
так называемой «карточной системой». Если в прошлом 
году следственным отделом было принято пять решений 
о прекращении уголовных дел в связи с примирением 
сторон, то в нынешнем году их не должно быть больше 
или меньше. Их должно быть столько же, иначе следова-
теля «заподозрят» в коррупционных махинациях или об-
винят в личной заинтересованности при принятии про-
цессуального решения.

Значительно проще обстоит дело у мировых судей, они 
охотно прекращают дела в связи с примирением сторон, 
возможно, это объясняется тем, что они в основном рас-
сматривают дела о преступлениях небольшой тяжести 
и подсудимые редко содержатся под стражей.

Районные суды тоже прекращают уголовные дела по 
указанному основанию, но тут многое зависит от судьи 
и района, в котором рассматривается уголовное дело.

В законе нет запрета на прекращение уголовного дела 
по причине того, что лицо, впервые совершившее пре-
ступление небольшой или средней тяжести и загла-
дившее причиненный вред потерпевшему содержится 
под стражей. Тем не менее, суды очень неохотно и крайне 
редко принимают решения о прекращении дела в связи 
с примирением сторон в отношении лица содержащегося 
под стражей. Причиной избрания меры пресечения в виде 
заключения под стражу в отношении лиц совершивших 
преступление небольшой или средней тяжести может 
быть отсутствие регистрации или российского граждан-
ства, что наводит правоприменителей на мысль о том, что 
обвиняемый может скрыться от органов предваритель-
ного расследования, а в дальнейшем и от суда. Но разве 
избранная мера пресечения каким-либо образом мешает 
виновному лицу возместить ущерб и получить возмож-
ность вернуться на свободу после выполнения всех тре-
бований закона о возмещении причиненного ущерба, за-
глаживании причиненного вреда и полном раскаянии 
в совершенном деянии.

Что касается органов предварительного расследо-
вания, то они в ситуациях когда обвиняемый содержится 
под стражей, прекращают уголовные дела только в случае, 
если имеются проблемы с доказательственной базой 
и имеется понимание того, что в суде дело «не пройдет». 
И тут уже следственные органы сами принимают меры 
к тому, чтобы потерпевший написал заявление о прекра-
щении уголовного дела, чтобы дело было прекращено по 
не реабилитирующим основаниям. Безусловно, исполь-
зование положений закона в данном аспекте искажает до 
безобразия весь смысл института освобождения от уго-
ловной ответственности в связи с примирением сторон. 
Но такова сегодняшняя реальность.

Действующий сегодня уголовный закон и процессу-
альное законодательство допускают ситуацию, при ко-
торой в рамках одного города один районный суд рассма-
тривая уголовное дело по обвинению лица в совершении 
преступления предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ 
(преступление средней тяжести) и содержащегося под 
стражей, отказывает в удовлетворении заявленного по-
терпевшей ходатайства о прекращении уголовного дела 
в связи с примирением с потерпевшим и назначает на-
казание в виде реального лишения свободы. При том, 
что все требования ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ со-
блюдены, свое решение суд мотивирует тем, что прекра-
щение уголовного дела это его право, но не обязанность 
и все.

В другом районе того же самого города суд рассма-
тривая уголовное дело по обвинению лица в совер-
шении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК 
РФ (тяжкое преступление) и содержащегося под стражей, 
меняет категорию преступления, руководствуясь ч.6 ст. 
15 УК РФ на преступление средней тяжести и прекращает 
уголовное дело по ходатайству потерпевшего, в связи 
с примирением сторон, освобождая виновного из под 
стражи в зале суда.

Такая ситуация на сегодняшний день возможна только 
лишь благодаря неточности в формулировке закона и от-
сутствии четко прописанной процедуры прекращения уго-
ловного дела.

Хотя в зарубежном законодательстве нет прямого ука-
зания на обязанность компетентных органов прекращать 
дело в случае примирения сторон, тем не менее, в случае 
достижения сторонами договоренности по всем вопросам, 
связанным с возмещением вреда, и заключении ими миро-
вого соглашения принятие такого решения мыслится как 
вполне естественный вариант реагирования на преступ-
ление и устранения его негативных последствий.

На мой взгляд, процессуальная норма о прекращении 
уголовного преследования в связи с примирением сторон 
требует более детального закрепления оснований, при на-
личии которых возможно освобождение от уголовной от-
ветственности. Данная норма должна в большей степени 
зависеть от волеизъявления потерпевшего, а не от права 
суда, следователя и дознавателя.

С учетом всего сказанного считаю необходимым:
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1. Закрепить в законе обязанность органов уголовного 
преследования и суда прекратить уголовное дело в случае, 
если соблюдены все предусмотренные для этого законом 
условия.

2. Определить и закрепить на законодательном уровне 
критерии, в соответствии с которыми компетентными ор-
ганами решается вопрос о целесообразности или неце-

лесообразности дальнейшего уголовного преследования 
и наказания подозреваемого, обвиняемого после его при-
мирения с потерпевшим.

В условиях российской действительности только при 
таком подходе права потерпевшего и интересы лица 
впервые оступившегося и совершившего противоправное 
деяние будут защищены наиболее полно.
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Признание обвиняемым вины — вред или польза?
порсев андрей геннадьевич, студент
Юридический институт томского государственного университета 

Признание обвиняемым своей вины в совершении пре-
ступления может быть положено в основу обвинения 

лишь при подтверждении его виновности совокупностью 
имеющихся по уголовному делу доказательств (ч.2 ст.77 
УПК РФ), обстоятельства же которые оправдывают об-
виняемого, действуют независимо и имеют значение до 
тех пор, пока они не опровергнуты [9, c.198]. Данное по-
ложение выступает в качестве гарантии сразу множества 
принципов уголовного процесса, но основное его значение 
заключается в защите личности от неосновательного об-
винения, даже если сам обвиняемый желает собственного 
осуждения, а также достижении истины по делу. «Оправ-
дание лица, чья вина не установлена, не мешает борьбе 
с преступностью, а наоборот, способствует ей. Совер-
шенно недопустимо, когда невиновного осуждают, а дей-
ствительный преступник не наказан и продолжает свою 
преступную деятельность» [15, c.3].

На данную тему было написано уже большое коли-
чество работ — «в науке и практике уголовного про-
цесса есть темы, которые всегда будут пользоваться по-
вышенным вниманием и вызывать самый живой интерес. 

Одна из таких тем — признание обвиняемым своей вины 
в совершенном преступлении» [3, c.141]. Мнения авторов 
при этом занимают диаметрально противоположные по-
зиции, но в целом нельзя не отметить ориентирование ор-
ганов предварительного расследования на попытку до-
биться именно признания обвиняемым своей вины [8, c.75]. 
По сути, признание обвиняемым вины следует толковать 
гораздо шире, и более корректно было бы назвать данный 
институт как признание виновности [8, c.188], потому как 
лицо признает не наличие вины, а наличие состава пре-
ступления в целом. Следует также отметить, что сопостав-
лять данное понятие с согласием с предъявленным обви-
нением некорректно в виду различия форм и значения [8, 
c.188]. Признание обвиняемым вины является основа-
нием для применения упрощенной формы дознания, со-
гласие же с предъявленным обвинением является основа-
нием для рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Признание обвиняемым своей вины в прошлом влияло 
на объем судебного следствия. Так ч.2 ст.446 УПК РСФСР 
1960 г. устанавливала положение, согласно которому 
«при наличии признания подсудимого судебное следствие 

17. Уголовное право и процесс
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ограничивалось лишь его допросом, если стороны были 
с этим согласны и не ходатайствовали об исследовании 
каких-либо других доказательств» [15, c.119]. На данный 
момент в свете новых изменений в УПК РФ признание об-
виняемым вины, в соответствии с п.2 ч.2 ст.226.1, явля-
ется основанием для проведения новой формы предва-
рительного расследования — дознание в сокращенной 
форме.

Причины для признания обвиняемым вины факти-
чески могут быть самыми разными: от давления со сто-
роны правоохранительных органов до деятельности в ка-
честве «громоотвода» для остальных соучастников [8, 
c.124]. В результате принятия новой формы дознания еще 
большее число дознавателей будет стремиться к полу-
чению признания, потому как это будет упрощать их ра-
боту, что не может не сказаться на качестве расследования 
и способах получения признания [3, c.44]. Не может это 
не сказаться и на качестве защиты — дознание в сокра-
щенной форме требует меньше времени и от защитника, 
а общеизвестным является, что адвокат по назначению 
получает гораздо меньше [4], чем если бы он действовал 
по контракту. В результате это может в перспективе при-
вести к большому числу случаев, когда адвокат «сам уго-
варивает подзащитного признать вину, выдать соучаст-
ников и т. д., мотивируя это его же интересами, советует 
линию защиты, направленную не на противостояние, а на 
компромисс со следствием» [4].

Также необходимо отметить, что обвиняемый вправе 
на стадии судебного разбирательства отказаться от соб-
ственного признания, если оно обличено в форму пока-
заний [14] (п.1 ч.2 ст.75 УПК РФ), в литературе также 
предлагается признавать недопустимыми не только сами 
неподтвержденные показания, но и другие доказатель-
ства, о которых в таких показаниях упоминается [11, c.6]. 
В результате при построении обвинения на основе одного 
лишь признания фундамент данного обвинения может 
быть нарушен и в результате при недостаточном исследо-
вании доказательств стороной обвинения суд может вы-
нести оправдательный приговор. Таким образом, в целях 
ослабления внимания органов предварительного рас-
следования обвиняемый может сознательно признать 
вину, «как показывает следственная и судебная практика, 
главная ошибка органов предварительного расследования 
заключается в том, что они зачастую свои усилия направ-
ляют на доказывание самого факта совершения преступ-
ления, а вопросам доказывания вины обвиняемого в его 
совершении уделяют недостаточное внимание, уповая при 
этом на признание обвиняемым своей вины» [7, c.295].

«Практические работники давно ломают голову, что 
это: забота законодателя о хлебе насущном для адвокат-
ского сословия или все то же недоверие к следственному 
аппарату, та же пресловутая «презумпция недобросовест-
ности» следователя» [6, c.6]. Ряд авторов, правда, крити-
куют указанное основание признания доказательства не-
допустимым, указывая, что «если подозреваемому или 
обвиняемому до допроса в ходе предварительного рассле-

дования были разъяснены его права, в том числе право не 
свидетельствовать против самого себя и право иметь за-
щитника, если сам допрос был произведен в строгом со-
ответствии с требованиями УПК, а полученные на нем по-
казания подтверждаются всей совокупностью собранных 
доказательств, то такие показания неверно … исключать из 
доказательственной базы лишь на том основании, что лицо 
в суде их не подтверждает. Ведь недопустимы те сведения, 
которые получены с нарушением закона (ч. 2 ст. 50 Кон-
ституции РФ, ч. 1 ст. 75 УПК РФ), здесь же никакого нару-
шения закона при получении значимых сведений нет» [13, 
c.150]. Высказывание автора, по моему мнению, некор-
ректно, потому как влияние на обвиняемого можно оказать 
и до начала допроса, соответственно и в отсутствии защит-
ника, а также в силу тяжелого психоэмоциального состо-
яния обвиняемого на момент обвинения и иных причин 
данные показания могут содержать недостоверную инфор-
мацию, а в ходе судебного разбирательства в первую оче-
редь должна быть установлена истина по делу.

Интересно также рассмотреть явку с повинной, которая 
рассматривается в качестве одного из доказательств вины 
«несмотря на то что ее «происхождение» и достоверность 
во многих случаях вызывают обоснованные сомнения, тем 
более что участие защитника при даче явки с повинной за-
коном не предусмотрено. Этой ситуацией пользуются опе-
ративные работники, направляющие все свои усилия (в 
том числе незаконные) для получения признательных по-
казаний в форме явок с повинной» [16, c. 36]. Явка с по-
винной не является показаниями, а потому к ней неприме-
нимы правила о том, что обвиняемый вправе не подтвердить 
свои показания на стадии судебного разбирательства, в то 
же время явка составляется в письменной форме, даже 
если она дана устно, в результате ее следует рассматривать 
в качестве иных документов (ст.84 УПК РФ). В результате 
явка с повинной, являясь основанием для возбуждения уго-
ловного дела, в то же время является доказательством, от-
носительно которого обвиняемый не вправе использовать 
положения ч.2 ст.75 УПК РФ. Единственный способ при-
знания данного доказательства недопустимым — отсут-
ствие защитника во время подачи явки [16, c.37].

Ряд авторов в результате предлагает вообще отка-
заться от признания обвиняемым вины в качестве источ-
ника доказательств [10, c.53]. Справедливости ради 
следует отметить, что это высказывание могло бы «срабо-
тать» в идеальном мире, но с учетом реалий «могут быть 
существенно нарушены как права подозреваемого, обви-
няемого, который не сможет защищаться, так и права по-
терпевшего. Поэтому представляется, что исключение 
показаний подозреваемого, обвиняемого вообще из числа 
доказательств будет такой же крайностью, как отношение 
к этим показаниям как к «царице доказательств», и при-
ведет к серьезным негативным последствиям» [5, c.32]. 
Более того, доказательством является не сам факт при-
знания вины, а именно сведения, которые в него закла-
дываются [12, c.265], которые могут воздействовать лишь 
в совокупности с иными сведениями [1, c.16].
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Этот и иные факторы, свидетельствующие как 
в пользу, так и против существования данного института 
не дают однозначного ответа на значимость признания об-
виняемым обвинения, но они однозначно свидетельствуют 
о повышенном внимании законодателя и органов рассле-
дования к нему. Широкое применение данного вида до-
казательств может с одной стороны упростить расследо-
вание преступлений, благодаря чему органы следствия 
и дознания смогут более ответственно подойти к рассле-
дованию иных преступлений, так и привести к злоупотре-
блениям, что будет способствовать увеличению числа не-
обоснованно осужденных.

Но в любом случае признание обвиняемым своей вины 
ни в коем случае нельзя рассматривать как основной 
способ получения достоверных сведений о психическом 

состоянии лица на момент совершения преступления, не-
смотря даже на то, что именно обвиняемый может наи-
более полно охарактеризовать свои намерения. В ре-
зультате наиболее точный субъективный источник для 
установления субъективной стороны преступления явля-
ется наименее достоверным.

В конечном счете следует напомнить, что «неправиль-
ность подхода к показаниям обвиняемого как к лучшему 
доказательству вовсе не означает, что к ним надо подхо-
дить как к худшему доказательству или вообще отрицать 
их значение…Учитывая значение этих показаний, тен-
денция вести доказывание, минуя их, представляется не 
менее вредной, чем установка на получение сознания во 
что бы то ни стало» [2, c.607].

Литература:

1. Андросенко Н. Признание подозреваемым, обвиняемым своей вины как доказательство по уголовному делу // 
Мировой судья. 2008. N 2. с. 15–18

2. Белкин Р. С. Теория доказательств в советском уголовном процессе / Р. С. Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М.: Юрид. лит., 1973. — 736 c.

3. Будников В. Л. Признание обвиняемым своей вины не является доказательством // Российская юстиция. 2007. 
N 4. с. 44–45

4. Гармаев Ю. П. Пределы полномочий защитника в уголовном процессе и типичные правонарушения, допуска-
емые адвокатами. Практический комментарий законодательства // КонсультантПлюс: справ. правовая си-
стема. — Версия Проф, сетевая. — Электрон. дан. — Доступ из локальной сети Науч. Б-ки Том. гос. Ун-та.

5. Горбачев А. В. О допустимости показаний, данных лицом против самого себя // Адвокатская практика. 2004. N 
2. с. 31–34

6. Ищенко Е. П., Ищенко П. П. Можно ли устранить недостатки действующего УПК РФ? // Уголовное судопро-
изводство. 2007. N 2. с. 2–9.

7. Карпов А. И. Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации: практическое пособие по 
применению Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации / А. И. Карпов. — М.: Юрайт, 2008. — 
732 с. 

8. Касаткина С. А. Признание обвиняемого: монография / А. С. Касаткина. — М.: Проспект, 2010. — 224 с. 
9. Коряковцев В. В., Питулько К. В. Руководство адвоката по уголовным делам / В. В. Коряковцев. — Спб.: Питер 

Пресс, 2006. — 528 с. 
10. Куссмауль Р. Исключить показания обвиняемого из числа доказательств // Российская юстиция. 2001. №  7. с. 

52–53.
11. Лупинская П. А. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // Российская юстиция. 2002. N 7. 

с. 5–8.
12. Лупинская П. А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учеб. / П. А. Лупинская. М.: Юристъ, 

2005. — 345 с. 
13. Новиков С. А. «Я виновен!»: Доказательственное значение собственного признания вины в современном уго-

ловном процессе России // Известия вузов. Правоведение. 2009. N 1. с. 141–157.
14. Определение Верховного Суда РФ от 06.09.2005 N 66–о05–83 «Приговор по делу об убийстве двух лиц из ху-

лиганских побуждений оставлен без изменения, поскольку, тщательно исследовав обстоятельства дела и пра-
вильно оценив все доказательства, суд пришел к обоснованному выводу о доказанности вины осужденного, 
верно квалифицировал его действия, доводы осужденного о самооговоре судом проверены и правильно отвер-
гнуты как несостоятельные».

15. Петрухин И. Л. Оправдательный приговор и право на реабилитацию: монография / И. Л. Петрухин. — М.: 
Проспект, 2009. — 192 с. 

16. Чурилов Ю. Ю. Квалификация недопустимых форм признания вины при постановлении оправдательного при-
говора // Уголовное судопроизводство. 2008. N 3. с. 36–38.

17. Уголовное право и процесс



116 Юридические науки: проблемы и перспективы

Необоснованные действия государственных обвинителей  
при рассмотрении уголовных дел
хачатрян генрик альбертович, адвокат, аспирант
адвокатское бюро «де-Юре», институт управления бизнеса и права (г. ростов-на-дону)

За прокурором стоит закон, а за адвокатом — 
человек со своей судьбой, со своими чаяниями…

Плевако Ф. Н.

Я начал свою речь со слов великого защитника, юриста, 
судебного оратора, действительного статского совет-

ника Фёдора Никифоровича Плевако, что не всегда со-
ответствует действующим реалиям нашей современности. 
Обратимся к нормативно-правовым актам РФ:

Согласно ст. 21 ч. 1 Федерального Закона «О проку-
ратуре РФ»: «Предметом надзора являются соблюдение 
Конституции Российской Федерации и исполнение за-
конов, действующих на территории Российской Феде-
рации, федеральными министерствами, государствен-
ными комитетами, службами и иными федеральными 
органами исполнительной власти, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, органами военного 
управления, органами контроля, их должностными ли-
цами, а также органами управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих организаций».

В соответствии с ч. 3 ст. 37 УПК РФ: «В ходе судебного 
производства по уголовному делу прокурор поддерживает 
государственное обвинение, обеспечивая его законность 
и обоснованность».

В силу ч. 3 ст. 88 УПК РФ: «Прокурор, следователь, 
дознаватель вправе признать доказательство недопу-
стимым по ходатайству подозреваемого, обвиняемого или 
по собственной инициативе».

С учетом требований ч. 3 ст. 119 УПК РФ: «Правом 
заявить ходатайство в ходе судебного разбирательства 
обладает также государственный обвинитель».

Перед всеми прокурорами, участвующими в рассмо-
трении судами уголовных дел, поставлены следующие 
 задачи:

 — постоянно совершенствовать работу по поддержанию 
государственного обвинения как одного из действенных 
средств борьбы с преступностью. Участие в судебном раз-
бирательстве уголовных дел считать первостепенной слу-
жебной обязанностью всех прокурорских работников;

 — обеспечивать участие прокуроров в судебном раз-
бирательстве всех уголовных дел публичного и частно-
публичного обвинения, в том числе и в рассмотрении дел, 
возбужденных в соответствии с ч. 4 ст. 20 и ч. 3 ст. 318 
УПК мировым судьей;

 — руководителям прокуратур регулярно лично под-
держивать государственное обвинение;

 — государственным обвинителям всемерно способст-
вовать установлению судом истины, необходимой для вы-
несения законного, обоснованного и справедливого ре-
шения;

 — руководителям прокуратур обеспечивать участие 
государственных обвинителей в судебных заседаниях 
апелляционной инстанции по всем уголовным делам. 
Иметь в виду, что право апелляционного и кассационного 
обжалования судебных решений, не вступивших в за-
конную силу, предоставлено исключительно государст-
венному обвинителю;

 — обращать особое внимание на совершенствование 
профессионального мастерства государственных обви-
нителей, в первую очередь прокуроров, не имеющих до-
статочного опыта участия в судебных процессах. В этих 
целях организовать надежную систему профессиональ-
ного обучения, постоянно совершенствовать учебно-
методический процесс, привлекая для проведения 
учебных мероприятий опытных практических работ-
ников и ученых-юристов; изучать и распространять по-
ложительный опыт работы; внедрять в практику хорошо 
зарекомендовавшие себя формы обучения, в том числе 
деловые игры; развивать и поощрять творческую актив-
ность прокуроров и стремление их к самосовершенство-
ванию, повышать роль и ответственность руководителей 
прокуратур городского и районного звена за качественную 
подготовку государственных обвинителей к участию в су-
дебных заседаниях;

 — использовать средства массовой информации для 
пропаганды деятельности государственных обвинителей; 
обеспечивать достоверность материалов, подлежащих 
опубликованию, и их юридическую обоснованность.

 — всем территориальным прокурорам, военным 
и иным специализированным прокурорам поддержи-
вать постоянное взаимодействие и осуществлять обмен 
опытом по вопросам, возникающим в практике обеспе-
чения участия прокуроров в рассмотрении судами уго-
ловных дел и принесения представлений на неправо-
судные судебные решения.

Согласно Приказу Генерального прокурора РФ 
Чайка Ю. Я. №  136 «Об организации прокурорского 
надзора за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия: «1.9. Осуществляя надзор 
за процессуальной деятельностью органов предвари-
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тельного следствия, добиваться соблюдения требований 
ч. 3 ст. 7 и ст. 75 УПК РФ о недопустимости использо-
вания доказательств, полученных с нарушением уста-
новленного законом порядка. 1.12. При утверждении 
обвинительного заключения изучать соответствие вы-
водов следователя установленным в ходе расследования 
обстоятельствам дела, правильность квалификации со-
деянного, соблюдение уголовно-процессуальных норм 
при производстве следственных действий, соответствие 
имеющихся в деле процессуальных документов требова-
ниям УПК РФ.

При выявлении в уголовном деле доказательств, полу-
ченных с нарушением норм уголовно-процессуального за-
конодательства, в соответствии с ч. 3 ст. 88 УПК РФ вы-
носить мотивированное постановление о признании таких 
доказательств недопустимыми и об исключении их из об-
винительного заключения».

Как следует из постановления Конституционного Суда 
РФ от 29 июня 2004 г. №  13-П, прокурор, поддерживая 
обвинение от имени государства по уголовному делу, 
должен подчиняться предусмотренному УПК РФ порядку 
уголовного судопроизводства ч.2 ст. 1, следуя назначению 
и принципам уголовного судопроизводства, закрепленным 
кодексом. Онобязан всеми имеющимися в его распоря-
жении средствами обеспечить охрану прав и свобод че-
ловека и гражданина (ст.11), исходить в своей професси-
ональной деятельности из презумпции невиновности (ст. 
14), обеспечивать обвиняемому право на защиту (ст. 16), 
в силу которых обвинение может быть признано обосно-
ванным только при условии, что все противостоящие ему 
обстоятельства дела объективно исследованы и опровер-
гнуты стороной обвинения.

Согласно ст. 40.4 Федерального закона от 17 января 
1992 г. №  2202–1 «О прокуратуре Российской Феде-
рации» (Присяга прокурора): «Посвящая себя служению 
Закону, торжественно клянусь, свято соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации, законы и международные 
обязательства Российской Федерации, не допуская ма-
лейшего от них отступления; непримиримо бороться 
с любыми нарушениями закона, кто бы их ни совершил, 
добиваться высокой эффективности прокурорского над-
зора и предварительного следствия; активно защищать 
интересы личности, общества и государства; чутко и вни-
мательно относиться к предложениям, заявлениям и жа-
лобам граждан, соблюдать объективность и справедли-
вость при решении судеб людей».

Часть 2 ст. 50 Конституции РФ, при осуществлении 
правосудия, не допускает использование доказательств, 
полученных с нарушением федерального закона.

Прокуратура Российской Федерации определила 
участие прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами 
как одно из приоритетных направлений в деятельности ор-
ганов прокуратуры, прокурор в уголовном процессе явля-
ется гарантом соблюдения прав и законных интересов лиц.

По смыслу приведенных правовых норм, в случае вы-
явления доказательств, полученных с нарушением за-

кона, прокурор (государственный обвинитель) не вправе, 
а обязан признать данное доказательство недопустимым 
либо ходатайствовать об этом перед судом.

А если стороной защиты заявлено мотивированное 
и обоснованное ходатайство об исключении доказа-
тельств, то у прокурора не имеется законных оснований 
возражать против такого ходатайства.

При этом у прокурора имеется конституционная обя-
занность по исключению недопустимых доказательств.

Что же мы имеем на практике?
При заявлении стороной защиты ходатайства о пре-

кращении уголовного дела в связи с поступившем в суд за-
явления потерпевшего с просьбой прекратить уголовное 
дело в связи с примирением, при наличии основании ука-
занных в ст.76 УК РФ прокурор не имея законных ос-
новании без мотивировано высказывает позицию об 
оставлении ходатайства защиты или потерпевшего без 
удовлетворения. Что не соответствует требованиям ч.4 
ст.7 УПК РФ и вышеуказанным нормативно-правовым 
актам.

При заявлении стороной защиты ходатайств об исклю-
чении недопустимых доказательств, прокурор всегда воз-
ражает. В редких случаях соглашается, когда ставится во-
прос об исключении малозначительного доказательства, 
не влияющего на доказанность вины подсудимого.

Если суд исключает доказательство или группу дока-
зательств, что влечет изменение обвинения или чего хуже 
вынесение оправдательного приговора, то прокурор авто-
матически вносит кассационное представление на такой 
судебный акт.

Если проанализировать деятельность любой из рай-
онных (городских) прокуратур России за последний год 
либо годы по указанным позициям: сколько мотивиро-
ванных постановлений внес прокурор в следственный 
орган о признании доказательств, полученных с наруше-
нием закона; сколько раз прокурор возвращал уголовное 
дело следователю в порядке ст.221 УПК РФ с указа-
нием на допущенные нарушения при получении доказа-
тельств и самое главное: сколько раз в судах при рассмо-
трении дела по существу государственные обвинители 
заявляли ходатайства об исключении доказательств. Убе-
жден, что статистика окажется достаточно убедительной 
и не в пользу прокурорских работников.

Судьи и представители стороны защиты ежедневно 
в судах сталкиваются с массовыми нарушениями УПК РФ 
со стороны следователей при получении доказательств.

Предполагается, что прокурором на стадии утвер-
ждения обвинительного заключения допустимость до-
казательств, имеющихся в уголовном деле, проверена 
и поэтому в ходе суда на нем лежит обязанность от-
стоять допустимость имеющихся в уголовном деле дока-
зательств.

Между тем, в ходе судебного разбирательства могут 
быть вскрыты такие нарушения процессуальных норм, 
о которых прокурору при утверждении обвинительного 
заключения не могло быть известно либо которые про-

17. Уголовное право и процесс
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курор попросту просмотрел. Прокурор по объективным 
причинам может не обнаружить недопустимые доказа-
тельства, так как составленные следователем и имею-
щиеся в деле документы должны быть проверены не путем 
их прочтения, а в результате непосредственного, всесто-
роннего и объективного судебного разбирательства. Так, 
в уголовном деле может находиться протокол допроса 
свидетеля, оформленный с внешним соблюдением про-
цессуальных норм и имеющий подписи допрашиваемого, 
но только в результате судебного исследования доказа-
тельств можно было обнаружить, что протокол подписан 
не допрашиваемым, а иным лицом, что и повлечет его 
исключение из доказательств. Либо после допроса в ка-
честве подозреваемого, обвиняемого и подписания следо-
вателем внесены изменения в протокол. Пример из пра-
ктики:

В №  районный суд г. Ростова-на-Дону поступило 
для рассмотрения уголовное дело в отношении Ива-
нова А. А. Проводится предварительное слушание по уго-
ловному делу. Данное уголовное дело возбуждено сле-
дователем ОРП на ОТ ОП №  СУ УМВД России по г. 
Ростову-на-Дону. 26 сентября 2013 г. следователем 
№  в условиях СИЗО-1 ГУФСИН РФ по РО обвиняе-
мому Иванову А. А. в присутствии защитника предъяв-
лено в окончательной редакции обвинение по ст.228–1 
ч.1, ст.228–1 ч.1, ст.30 ч.3, ст.228 ч.2 УК РФ, после ко-
торого следователь руководствуясь ст. 172 ч.8 вручила 
копию постановления о привлечении в качестве обвиня-
емого стороне защиты и обвиняемому. После этого об-
виняемый Иванов А. А. допрошен в порядке ст. 173 УПК 
РФ в качестве обвиняемого. В ходе допроса обвиняемый 
вину не признал, пояснив помимо прочего что не согласен 
с квалификацией его действии органами следствия, указав 
в протоколе допроса в качестве обвиняемого собственно-
ручно о том, что не признает вину. В этот же день следова-
тель предоставила для ознакомления материалы уголов-
ного дела обвиняемому и его защитнику в порядке ст.217 
УПК РФ. При ознакомлении с материалами уголовного 
дела стороной защиты производилась фотосъёмка мате-
риалов уголовного дела, о чем была сделана запись в про-
токоле ознакомления.

После поступления уголовного дела в суд сторона за-
щиты ознакомилась с материалами уголовного дела в суде 
и выявила фальсификацию некоторых процессуальных 
документов, а именно:

 — постановления о привлечении в качестве обвиня-
емого;

 — протокола допроса в качестве обвиняемого;
Как видно из обвинительного заключения находяще-

гося в материалах уголовного дела Иванов А. А. обвиня-
ется с совершении преступлении предусмотренными ст. 
228–1 ч.1, ст.228–1 ч.3 п. «б», ст.30 ч.3, ст.228 ч.2 УК 
РФ, что не соответствует постановлению о привлечении 
в качестве обвиняемого от 26 сентября 2013 г. врученного 
следователем защитнику и обвиняемому после предъяв-
ления обвинения Иванову А. А., а также постановлению 

о привлечении в качестве обвиняемого которое находи-
лось в материалах уголовного дела при ознакомлении за-
щитника и обвиняемого в порядке ст.217 УПК РФ с мате-
риалами уголовного дела. А именно в части квалификации 
действий Иванова А. А. по эпизоду от 16.05.2013 г. Кроме 
того, в протокол допроса в качестве обвиняемого от 26 
сентября 2013 г. внесены изменения в части квалифи-
кации его действии, а именно квалификация по ст. 228–1 
ч.1, ст. 30 ч.3 УК РФ изменена на ст. 228–1 ч.3 п. «б» ст. 
30 ч.3 УК РФ, путем исправления (корректором). Данные 
исправления при ознакомлении с материалами уголовного 
дела обвиняемого и адвоката отсутствовали. Что подтвер-
ждается копиями указанного документа полученного при 
ознакомлении с материалами уголовного дела путем фо-
тографирования стороной защиты. Кроме того фальсифи-
кация постановления о предъявлении обвинения и прото-
кола допроса в качестве обвиняемого и в последующем 
незаконным составлением обвинительного заключения 
подтверждается сопроводительным письмом из проку-
ратуры №  района г. Роства-на-Дону в №  районный суд 
о направлении для рассмотрения уголовного дела в от-
ношении Иванова А. А., согласно которому направля-
ется в №  районный суд уголовное дело в отношении Ива-
нова А. А. обвиняемого по ст. 228–1 ч.1, ст.228–1 ч.1, ст. 
30 ч.3, ст. 228 ч.2 УК РФ. Также при ознакомлении с ма-
териалами уголовного дела в суде было установлено, что 
постановление о привлечении в качестве обвиняемого из-
менен в части текста самого обвинения, при этом прило-
жения к постановлению с подписями защитника и обви-
няемого остались теми же. Визуально можно определить, 
что текст самого постановления (первые 3 страницы) вы-
полнены с использованием другого шрифта и иного печат-
ного устройства.

Однако непонятно каким образом при поступлении уго-
ловного дела в суд квалификация действии Иванова А. А. 
изменилась со ст. 228–1 ч.1, ст. 30 ч.3 УК РФ на ст. 
228–1 ч.3 п. «б», ст. 30 ч.3 УК РФ. И каким образом по-
становление о привлечении в качестве обвиняемого изме-
нилось в части квалификации действий Иванова А. А. по 
эпизоду от 16.05.2013 г. после ознакомления с материа-
лами уголовного дела стороной защиты и обвиняемого.

Сторона защиты посчитало, что по уголовному делу 
по обвинению Иванова А. А. в совершении престу-
плении предусмотренных ч.3 п. «б» ст. 228–1, ст.30 ч.3, 
ст.228–1 ч.1, ст.228 ч.2 УК РФ обвинительное заклю-
чение составлено с нарушением закона, что является пре-
пятствием к рассмотрению дела в суде. Поскольку обви-
нение Иванова А. А. по ч.3 п. «б» ст. 228–1, ст.30 ч.3 УК 
РФ в ходе предварительного следствия не предъявлялось. 
Иванов А. А. не был допрошен в качестве обвиняемого 
с предъявлением обвинения по ч.3 п. «б» ст. 228–1, ст.30 
ч.3 УК РФ. Обвинение, изложенное в обвинительном за-
ключении, не соответствует обвинению, изложенному 
в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого 
от 26 сентября 2013 г. предъявленного следователем об-
виняемому в присутствии защитника копия которого была 
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вручена следователем обвиняемому Иванову А. А. и за-
щитнику.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п. 14 
Постановления от 5 марта 2004 г. «О применении судами 
норм Уголовно-процессуального кодекса РФ», под допу-
щенными при составлении обвинительного заключения 
или обвинительного акта нарушениями требований уго-
ловно-процессуального закона следует понимать такие 
нарушения изложенных в ст.ст. 220, 225 УПК РФ поло-
жений, которые исключают возможность принятия судом 
решения по существу дела на основании данного заклю-
чения или акта. В частности, исключается возможность 
вынесения судебного решения в случаях, когда обвинение, 
изложенное в обвинительном заключении или обвини-
тельном акте, не соответствует обвинению, изложенному 
в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого; 
когда обвинительное заключение или обвинительный акт 
не подписан следователем, дознавателем либо не утвер-
жден прокурором; когда в обвинительном заключении или 
обвинительном акте отсутствуют указания на прошлые су-
димости обвиняемого, данные о месте нахождения обви-
няемого, данные о потерпевшем, если он был установлен 
по делу, и др. обстоятельства. В тех случаях, когда суще-
ственное нарушение закона, допущенное в досудебной 
стадии и являющееся препятствием к рассмотрению уго-
ловного дела, выявлено при судебном разбирательстве, 
суд, если он не может устранить такое нарушение само-
стоятельно, по ходатайству сторон или по своей инициа-
тиве возвращает дело прокурору для устранения указан-
ного нарушения при условии, что оно не будет связано 
с восполнением неполноты произведенного дознания или 
предварительного следствия.

Как неоднократно указывали высшие Судебные ин-
станции в частности Пленум Верховного Суда РФ в По-
становлении от 22.12.2009 г. №  28 и от 05.03.2004 г. №  1, 
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 08.12.2003 
г. №  18-П обвинительное заключение следует считать со-
ставленным с нарушением закона в любом случае если 
в ходе досудебного производства имели место нарушения 
норм уголовно-процессуального закона.

Допущенные нарушения уголовно-процессуального 
закона исключают возможность постановления судом 
приговора на основе обвинительного заключения, как со-
ставленного с нарушением уголовно-процессуального за-
кона. Перечисленные нарушения норм уголовно-процес-
суального закона являются неустранимыми в судебном 
заседании.

Руководствуясь вышеизложенным и ст. 237 УПК РФ 
сторона защиты просила Суд возвратить уголовное дело 
по обвинению Иванова А. А. прокурору для устранения 
препятствий его рассмотрения судом, поскольку обви-
нительное заключение составлено с нарушением требо-
ваний уголовно-процессуального закона.

В действительности прокурор при утверждении обви-
нительного заключения не мог предполагать о фальсифи-
кации процессуальных документов следователем, данное 

обстоятельство стало известно лишь при рассмотрении 
уголовного дела в суде. Однако государственный обвини-
тель убедившись об обоснованности ходатайства стороны 
защиты о возвращении уголовного дела прокурору для 
устранения препятствии к его рассмотрению, в суде зая-
вила, что возражает против удовлетворения ходатайства 
стороны защиты.

Сложившаяся обвинительная позиция иногда объя-
сняется ложно понятыми интересами состязательности 
сторон в суде: если защита что-то просит, то обвинение 
должно обязательно возражать.

Не учитывается, что в процессуальном положении за-
щитника и прокурора имеются принципиальные отличия.

Если первый не вправе занимать по делу позицию во-
преки воле своего доверителя (ст. 6 ч. 4 п. 3 Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ») даже независимо от законности осуществляемого 
уголовного преследования, то последний, т. е. прокурор, 
свою процессуальную позицию должен строить строго 
в соответствии с предписаниями закона, он не вправе со-
гласно ч. 3 ст. 37 УПК РФ поддерживать незаконное или 
необоснованное обвинение.

Однако на практике мы сталкиваемся с ситуациями, 
когда государственный обвинитель старается не занимать 
позицию вопреки воле прокурора, утвердившего обвини-
тельное заключение.

К сожалению, именно усилиями государственного об-
винения восполняются недопустимые доказательства 
и нейтрализуются последствия допущенных нарушений.

В связи с изложенным, основываясь на сложившейся 
судебной практике, вынуждены констатировать, что про-
курорские работники чаще всего не выполняют свои про-
цессуальные обязанности и препятствуют стороне за-
щиты и суду в реализации важного конституционного 
положения об исключении недопустимых доказательств. 
Делают они это по вполне понятым причинам: интересы 
поддержания обвинения чаще превалируют над интере-
сами соблюдения законности.

Сами прокурорские работники в этом не повинны, они 
вынуждены так поступать, опасаясь персональной ответ-
ственности за результаты рассмотренных дел. Ведь хо-
датайство об исключении доказательств, полученных 
с нарушением закона; о возвращении уголовного дела 
прокурору для устранения нарушении препятствующих 
рассмотрению уголовного дела в суде, заявленное про-
курором, будет удовлетворено судом, что может привести 
в дальнейшем либо к отказу от поддержания обвинения, 
либо к вынесению оправдательного приговора.

Поэтому заявленные стороной защиты ходатайства об 
исключении доказательств, возвращении уголовного дела 
прокурору для устранения нарушении препятствующих 
рассмотрению уголовного дела в суде, государственные 
обвинители воспринимают не как обычные процессу-
альные действия, а как угрозу их (прокуроров) привле-
чения к дисциплинарной ответственности, и не удиви-
тельно, что они возражают.

17. Уголовное право и процесс
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Такая практика поведения прокуроров доказы-
вает, что созданная законодателем система функцио-
нирования стороны обвинения требует принципиально 
новых подходов. Станет возможным вернуть прокура-
туру в правовое поле в том случае, если исключение до-

казательств, отказ от обвинения, изменение обвинения, 
вынесение оправдательного приговора не будет воспри-
ниматься как чрезвычайная ситуация, требующая обяза-
тельного наказания виновных лиц.
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стадии досудебного расследования и ее соотношения 
с оперативно-розыскной деятельностью. В частности, за-
конодателем внедрен новый подход к началу уголовного 
производства, внесены существенные изменения в дока-
зательное право, установлен более сложный порядок при-
менения мероприятий процессуального принуждения, ко-
торые временно ограничивают конституционные права 
и свободы человека. Кроме этого, введены новые пра-
вовые институты, реализация которых усложняется несо-
вершенством отдельных норм криминального процессу-
ального закона.

Но, невзирая на в целом позитивные оценки, новый 
УПК вызвал неоднозначную оценку юристов-практиков 
и ученых. Следовательно, по нашему мнению, целесоо-
бразно обратить внимание на следующие направления 
усовершенствования действующего законодательства 
и практики его применения:

1) усовершенствование правового института меропри-
ятий обеспечения уголовного производства. Во-первых, 
несогласованность отдельных норм рассматриваемого ин-
ститута создает препятствия для их эффективного исполь-
зования на практике. Так, в соответствии с частью 1 ст. 
167 УПК Украины временным изъятием имущества счи-

тается фактическое лишение подозреваемого возмож-
ности владеть, пользоваться и распоряжаться опреде-
ленным его имуществом до решения вопроса об аресте 
имущества или его возвращении. Согласно части 1 и 2 ст. 
168 УПК Украины временно изымать имущество позволя-
ется во время задержания в порядке ст.ст. 207, 208 УПК 
Украины, а также во время обыска и досмотра.

Однако не во всех случаях обыск или осмотр прово-
дятся в жилье или ином владении подозреваемого, и не 
всегда на момент проведения данных следственных (ро-
зыскных) действий в уголовном производстве является 
лицо, имеющее процессуальный статус подозреваемого. 
Учитывая это, целесообразно внести изменения в часть 1 
ст. 167 УПК Украины изложив ее в следующей редакции: 
«Временным изъятием имущества является фактическое 
лишение лица возможности владеть, пользоваться и рас-
поряжаться определенным его имуществом до решения 
вопроса об аресте имущества или его возвращения».

Во-вторых, требует усовершенствования процессу-
альная форма ареста имущества. Было бы целесообразно 
предусмотреть два вида ареста имущества: 1) в качестве 
меры обеспечения гражданского иска и возможной кон-
фискации имущества, применимый только к подозревае-
мому, обвиняемому и лицу, которое в силу закона несет 
гражданскую ответственность за вред, причиненный дей-
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ствиями подозреваемого, обвиняемого; 2) в качестве 
меры обеспечения доказывания, который применяется 
к лицам — владельцам вещей и документов, имеющих 
доказательственное значение в уголовном производстве. 
Во втором случае, сроки обращения к следственному 
судье с ходатайством о наложении ареста на имущество 
было бы целесообразно считать с момента установления 
лица — владельца указанных вещей и документов, а не 
с момента их временного изъятия.

2) Совершенствование отдельных общих положений 
досудебного расследования (глава 19 УПК Украины).

Во-первых, упрощенный порядок начала досудебного 
расследования привел к значительному увеличению на-
чатых уголовных производств, которые заканчиваются 
принятием решения об их закрытии. С целью недопущения 
безосновательных ограничений конституционных прав 
человека Положения о порядке ведения Единого реестра 
досудебных расследований устанавливает необходимость 
проверки заявлений и сообщений об уголовных правона-
рушениях, которые не в полной мере могут служить до-
казательством в последующем досудебном расследовании. 
Однако УПК Украины не предусматривает возможности 
проведения такой проверки. При этом, необходимо учи-
тывать, что правовые основы уголовной процессуальной 
деятельности в Украине регламентируется: соответству-
ющими положениями Конституции Украины, уголовным 
процессуальным законодательством, международными 
законодательными актами и договорами, ратифицирован-
ными Верховной Радой Украины. Исходя из изложенного, 
порядок проверки заявлений и сообщений об уголовных 
правонарушениях, а также общие положения о порядке 
принятия указанных заявлений и сообщений должны 
устанавливаться не подзаконными нормативно — пра-
вовыми актами, а нормами УПК Украины. В связи с этим 
Кодекс целесообразно дополнить соответствующими ста-
тьями. Во-вторых, в главе 19 «Общие положения досу-

дебного расследования» в УПК Украины не определен 
порядок предоставления и выполнения поручений следо-
вателя о проведении следственных (розыскных) действий 
и негласных следственных (розыскных) действия на тер-
ритории, которая находится под юрисдикцией другого ор-
гана досудебного расследования. О возможности предо-
ставления таких поручений указано в ч. 6 ст. 218 УПК 
Украины, однако в отличие от УПК Украины 1960, сроки 
выполнения не указываются.

В-третьих, определенные проблемы в практической 
деятельности органов предварительного расследования 
создает отсутствие в законе четко установленного срока, 
в течение которого прокурор должен определить под-
следственность уголовного производства в порядке ст. 
218 УПК Украины. При этом следует отметить, что сво-
евременное определение субъекта, уполномоченного 
осуществлять конкретное уголовное производство его 
обеспечивает эффективность и качество. Учитывая это, 
целесообразно установить, что прокурор обязан опре-
делить подследственность на протяжении 24 часов с мо-
мента получения от следователя письменного уведом-
ления о начале досудебного расследования.

Отдельно следует обратить внимание на то, что с при-
нятием нового Уголовного процессуального кодекса Ук-
раины, который в корне изменил структуру досудебного 
расследования уголовных преступлений, в законодатель-
ство Украины внесен ряд изменений и дополнений, ко-
торые по новому определяют порядок осуществления 
уполномоченными подразделениями оперативно-ро-
зыскной деятельности. Однако, глубокий анализ содер-
жания отечественных и зарубежных нормативных актов, 
практического опыта в этой сфере и т. д. свидетельст-
вует о том, что сама концепция правовой регламентации 
оперативно-розыскной деятельности на Украине требует 
кардинального пересмотра.
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1 8 . К р и М и н о л о г и я  и  К р и М и н а л и С т и К а

Содержание принципов планирования расследования преступлений
асянова Светлана рифовна
института права башкирского государственного университета (г. уфа) 

Расследованию любого преступления, как и всему уго-
ловному процессу, характерно организационное, пла-

новое начало. При этом важно понимать, что планиро-
вание не сводится лишь к составлению плана, которым 
процесс расследования сопровождается изначально. 
Смысл планирования значительно шире и представляет 
собой как организационную, так и творческую сторону 
работы следователя. Данная деятельность предполагает 
не только построение версий и обозначение всех выте-
кающих из их анализа обстоятельств и вопросов, подле-
жащих выяснению. Важным в деятельности следователя 
отмечается умение определить первоочередные следст-
венные действия, оперативно-розыскные и иные прове-
рочные и профилактические мероприятия, необходимые 
для исследования выдвинутых версий, выяснения выте-
кающих из них вопросов, установления предмета дока-
зывания по делу и решения других задач расследования. 
Среди всех элементов в плане расследования по делу свое 
конкретное выражение находят и такие пункты, как опре-
деление конкретных исполнителей намеченных меропри-
ятий, сроков и очередности их выполнения.

Исходя из этого, и учитывая, что расследование престу-
плений — это один из видов сложнейшей многоцелевой 
поисково-познавательной деятельности, планирование 
каждого расследования должно опираться на основопола-
гающие принципы — индивидуальности, целенаправлен-
ности, системности, динамичности, реальности.

Современной науке известно о происхождении и содер-
жании различных принципов планирования расследования. 
Для всех них характерны общие свойства — выраженная 
нормативность, предписание, руководящее указание, 
общее требование или основное правило. Одним словом, 
они отражают общие регулятивные правила.

Кроме этого, во всех принципах обязательно находят 
свое отражение такие мировоззренческие подходы, как 
идеализм и материализм. Так, с точки зрения идеализма 
принципы — недоказуемые и непреложные аксиомы. А с 
позиции материализма, принципы — это та цель, которую 
надо достичь в процессе исследования [1].

Отдельно можно говорить и о системном подходе, ко-
торый также занимает прочное место при планировании 
расследования преступления. Исходя из того, что мысли-
тельный процесс в планировании расследования вклю-

чается с первой же секунды с момента поступления ин-
формации о том или ином преступлении, то его можно 
представить как развивающуюся систему.

Вместе с тем, в рамках мыслительной деятельности ка-
ждое планирование важно рассмотреть и с позиций дея-
тельностного подхода. В этой связи оно, как и любая де-
ятельность, всегда целенаправленна. Объясняется это 
просто: управление и сознательная деятельность без цели 
немыслимы.

Таким образом, вышесказанное позволяет нам более 
детально рассмотреть основные принципы планирования 
расследования.

Первый — принцип индивидуальности. Даже, если 
мы допустим, что совершены два похожих преступления, 
они всегда будут отличаться, что отразится в целом на 
ходе расследования. В этом отношении абсолютно не-
корректно считать, что планирование расследования этих 
преступлений должно быть однотипным. Подобное су-
ждение, возможно, допустимо лишь в части первона-
чальной стадии расследования. А в последующем его ход 
неизменно отличен. Методы и способы расследования 
каждого дела индивидуальны, соответственно и план рас-
следования каждого дела должен

быть индивидуальным [2].. Несмотря на общую, казалось 
бы, типовую структуру плана расследования конкретный 
план по уголовному делу всегда уникален. И элементарное 
желание проигнорировать принцип индивидуальности, 
упростить конкретный план расследования до шаблонного 
варианта может отвести следователя от намеченной цели. 
В криминалистике наших дней под этим принципом подра-
зумевают: обязательность учета неповторимых особенно-
стей и специфических ситуаций, характерных для конкрет-
ного уголовного дела; необходимость творческого подхода 
к планированию; недопустимость формализма, упрощенче-
ства, стереотипов и шаблонов. Задача следователя на на-
чальном же этапе планирования расследования отойти от 
банального хода расследования, суметь скомбинировать 
различные методы познания и приспособить типовые кри-
миналистические инструменты к неповторимым особенно-
стям конкретного уголовного дела.

Второй — принцип целенаправленности. Он 
служит, своего рода, ориентиром, направляет и «регули-
рует» процесс планирования и расследования. Именно 
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этот принцип в случаях вынужденных изменений соответ-
ствующим образом корректирует планирование.

Таким образом, грамотное определение следователем 
цели — уже «половина успеха». Затем следователю оста-
ется обозначить пошаговые задачи, прописать потреб-
ность в ресурсах, средствах, времени. Руководство этим 
принципом позволяет запланировать конкретные дей-
ствия, сроки, очередность, место и исполнителей по ка-
ждому пункту плана расследования. Четкое следование 
поставленной цели автоматически влечет

за собой последовательность при преодолении каж-
дого из этапов процесса. Иначе говоря, «дорогу осилит 
идущий».

Одна из особенностей содержания этого принципа 
в криминалистике — выяснение обстоятельств, под-
лежащих доказыванию, которые в большинстве своем 
определяются уголовным и уголовно-процессуальным за-
конами и в какой-то части руководящими документами 
Верховного Суда РФ, а также рекомендациями самой 
науки «Криминалистика». А это означает, что руководст-
вуясь профессиональными навыками, следователь обязан 
правильно обозначать для себя не только первоочередные 
задачи, но и выбирать соответствующие правовые ре-
сурсы. «Наложить» закон на поставленную цель, вносить, 
если это надобно, соответствующие коррективы — значит 
эффективно влиять на ход расследования преступления.

Третий — принцип системности. Системность пред-
ставлена на каждом этапе виде планирования (общее, ка-
лендарное, отдельных следственных действий). При этом 
каждый элемент плана является или может стать от-
дельной автономной системой. И как показывает практика, 
в большинстве случаев она представляет собой составную 
часть более общей системы. Именно эти моменты дают 
нам право говорить о целостности планирования и плана 
расследования. Нельзя достичь цели при проведении пла-
нирования какого-либо следственного действия, если не 
придерживаться или попробовать «перешагнуть» хотя бы 
одну из составляющих этого процесса. К примеру, нецеле-
сообразно уделять внимание разработке тактических при-
емов и обдумыванию очередности их применения без оп-
ределения первоочередности решения тех или иных задач 
или выяснения обстоятельств, которые требуют первона-
чального доказывания. Без осмысления целостности пла-
нирования, учета всех его пошаговых элементов и взаи-
мосвязей между ними невозможно достичь, чтобы главная 
задача расследования была связана с частными. Таким же 
образом невозможно корректно определить очередность 
организации запланированных мероприятий, а также ско-
ординировать их по времени, месту выполнения и испол-
нителям. При этом план не должен содержать противо-
речий, все мероприятия должны быть взаимно увязаны по 
времени и месту выполнения, конкретным исполнителям, 
ожидаемым результатам и т. д. [3].

Четвертый — принцип динамичности. В кримина-
листике изучение этого принципа позволяет характери-
зовать динамичность как гибкую, постоянную, своевре-

менную составляющую эффективного хода расследования 
преступления. Оно и понятно: учитывая поступление до-
полнительной информации следователю приходится вно-
сить соответствующие изменения, исключать из пер-
воначального плана недейственные пункты, заменять 
отдельные элементы на новые и т. д. Тонкостью при сле-
довании этому принципу является то, что по мере полу-
чения новой информации незамедлительному пересмотру 
подвергаются план и весь цикл планирования всего рас-
следования, а не только той части, которая претерпевает 
изменения в связи с нововведениями. При этом указанные 
циклы должны повторяться до тех пор, пока не будут уста-
новлены все обстоятельства, подлежащие доказыванию, 
и решены все иные задачи расследования.

В общем, динамичность планирования расследования 
является проявлением закономерности развития следст-
венной версии. Таким образом, даже самый полный, глу-
бокий, перспективный план расследования подверга-
ется постоянным изменениям и дополнениям. Из этого, 
конечно, не следует, что при составлении первоначаль-
ного плана расследования можно пренебречь требова-
ниями всесторонности и глубины анализа поступивших 
материалов, детальной разработкой версий, намеча-
емых мероприятий и т. п. Предполагать, что план «не 
стабильный» и он все равно будет изменяться и допол-
няться, это, по меньшей мере, не корректно. Возникает 
закономерный вопрос «когда же следователю реализо-
вывать план, если он все время может подвергаться из-
менениям?». Если учесть, что у следователя в производ-
стве находятся и другие дела, а он при этом «динамично 
динамит» самим же созданный план, на самом деле, ор-
ганизовать расследование и раскрыть преступление ему 
не хватит ни определенного нормативными документами 
времени, ни жизни. В этой связи принцип динамичности 
транслирует свою специфику, а именно по мере установ-
ления ранее неизвестных фактов следственная ситуация 
объективно меняется и следователь элементарно реаги-
рует на эти изменения.

Пятый — принцип реальности. Если руководитель 
того следователя, кому поручается запланировать и орга-
низовать расследование преступления, решит проверить, 
чем занимается его сотрудник и на верном ли он пути, то 
достаточно спросить его об этом. Отсутствие иллюзий при 
планировании, фантазий — при составлении плана, твор-
ческого начала — при организации расследования — все 
это явно свидетельство того, что следователь к процессу 
подходит реально. На всех этапах, пока в расследовании 
дела не поставлена точка, важно быть в осознанности 
и находиться «здесь и сейчас».

Так, реальное видение обстановки на начальном этапе 
избавит следователя от ошибочных предположений. Кри-
тичное отношение позволит объективно рассмотреть до-
казательства с позиций уголовно-процессуального за-
кона. На последующих этапах реальность проявляется 
в выполнимости процессуальных действий в конкретных 
условиях, определении оперативно-розыскных меро-

18. Криминология и криминалистика
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приятий. Именно этот принцип выручает учитывать вре-
менной ресурс, который всегда ограничен.

Рассматриваемый принцип играет главную роль при 
контроле за ходом расследования и умении субъективно 
и объективно оценить возможности следствия. Примени-
тельно к этому принципу, речь надо вести еще и об ис-
пользовании интуиции, опыта личного следователя и его 
коллег по делу, знаниях современного уровня развития 
науки и техники, требований закона, понимании неотлож-
ности отдельных действий.

Практически самоконтроль следователя и реали-
стичное отношение к своей деятельности на всех этапах 
планирования расследования выступают его друзьями, 
которые учитывают, соотносят, обосновывают, анализи-
руют и т. д.

Безусловно, в научной литературе рассматриваются 
и другие принципы, такие как всесторонность, инициа-
тивность, своевременность, полнота, гипотетичность, за-
конности, оптимальность, объективности, быстрота и ак-
тивность расследования, научность, обоснованность, 
соответствие формы и содержания планирования. Тем не 
менее, на наш взгляд, они больше дополняют и характе-
ризуют пять рассмотренных выше принципов.

Таким образом, планирование любой криминалистиче-
ской деятельности реально возможно лишь при ряде ус-
ловий. Одним из них является строгое следование обще-
принятым и зарекомендовавшим себя принципам. При 
этом внешне это должно быть представлено как плано-
мерный процесс, который и будет способствовать повы-
шению раскрываемости преступлений.

Литература:

1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 34.
2. Шавер Б. М., Винберг А. И. Криминалистика. М., 1940. С. 74.
3. Сергеев Л. А., Соя-Серко Л. А., Якубович Н. А. Планирование расследования. М., 1975. С. 12.
4. Бескровный Ю. В. Планирование как метод организации раскрытия и расследования преступлений / Ю. В. Бес-

кровный // Российский следователь. — 2010. — №  5. — С. 2–3.
5. Герасимов И. Ф. и Драпкин Л. Я. (Криминалистика / под ред. Н. П. Яблокова, В. Я. Колдина. М., 1990. С. 233–

234).
6. Ефимичев С. П., Демин В. П. О принципах оперативно-розыскной деятельности // Оперативник (сыщик). 2009. 

N 1 (18). С. 8–11.
7. Ищенко Е. П., Егоров Н. Н. Криминалистика для следователей и дознавателей: Науч.-практ. пособие / Под ред. 

А. В. Аничина. М., 2009. С. 256–262.
8. Колдин В. Я. Криминалистика социалистических стран. М., 1986. С. 196–197.
9. Тарасов-Родионов П. И. Предварительное следствие. М., 1948. С. 66.



125

1 9 . у г о л о в н о - и С п о л н и т е л ь н о е  п р а в о

Законодательный пробел в условиях отбывания наказания  
в виде лишения свободы
алимбетов абдугаффар ваисбекович, кандидат юридических наук, доцент; 
Сагинбеков Курманбек Сагинбекович, кандидат юридических наук, доцент; 
газаев асхат ибрагимович, магистр права, старший преподаватель
таразский государственный университет имени М. х. дулати (республика Казахстан)

В статье рассмотрены особенности исполнения наказания в исправительных учреждениях разных видов. 
Анализируя условия отбывания наказания в различных исправительных учреждениях, авторы выявили ряд 
пробелов в дифференциации исполнения наказаний, и было предложено более детально законодательно ре-
гламентировать эти нормы УИК РК.
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декс, концепция правовой политики, пенитенциарная преступность, исправительные учреждения, условия 
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Изучение преступлений, совершаемых в исправи-
тельных колониях, имеет большое практическое зна-

чение для правильной работы не только учреждений уго-
ловно-исполнительной системы, но и для всей судебной 
и правоохранительной системы Республики Казахстан.

В соответствии с Концепцией [1] правовой политики 
Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, 
важнейшим звеном правовой политики государства яв-
ляется уголовная политика, совершенствование которой 
осуществляется путем комплексной, взаимосвязанной 
коррекции уголовного, уголовно-процессуального и уго-
ловно-исполнительного права, а также правоприменения. 
Так как одним из приоритетных направлений развития 
правовой политики страны является дальнейшее раз-
витие уголовно-исполнительного законодательства, Кон-
цепция предусматривает принятие комплекса мер в уго-
ловно-исполнительной сфере по экономии мер уголовной 
репрессии, создания условия для более широкого приме-
нения уголовно-правовых мер, не связанных с изоляцией 
от общества, сохранению баланса между интересами об-
щества и государства по наказанию виновных и соблю-
дению их прав и законных интересов в период отбывания 
наказания, ресоциализации граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы и др.

При этом, Комитетом уголовно-исполнительной си-
стемы была принята Концепция развития уголовно-ис-
полнительной системы Республики Казахстан и данный 
момент интенсивно реализует разработанную Концепцию 
(программу) реформирования УИС которая была с удов-
летворением воспринята правозащитными организа-
циями и мировой общественностью, оказывающими по-
сильную помощь в ее реализации.

Вопрос профилактики противоправного поведения 
осужденных получил соответствующее освещение в спе-
циальной литературе, что объясняется его практической 
значимостью. Так, Шиханцов Г. Г. [2, c. 343–345] под-
черкивает принципиальный аспект этой деятельности, 
признавая, что предупреждение преступности в местах 
лишения свободы — это лишь часть профилактических 
усилий в масштабах всего общества, необходимого сни-
жения агрессивного фона во всей стране. Наряду с этим, 
указанный криминолог приводит целый ряд мер, которые, 
по его мнению, могут сыграть превентивную роль в отно-
шении пенитенциарного рецидива. Речь идет, о создании 
цивилизованной обстановки исполнения наказания; со-
блюдении требований уголовно-исполнительного законо-
дательства, прокурорском надзоре за его реализацией; це-
ленаправленном обучении сотрудников исправительных 
учреждений способам и приемам выявления, изучении 
и разрешении конфликтов среди осужденных, использо-
вании при этом возможностей оперативных аппаратов; 
групповой и индивидуальной профилактике; об отграни-
чении общения носителей воровской морали от потенци-
альных жертв; тщательно продуманной и хорошо органи-
зованной дисциплинарной практике по своевременному 
реагированию на нарушения режима; поддержке, раз-
витию и использованию группировок осужденных поло-
жительной направленности; использовании роли религии 
в предупреждении преступлений.

В борьбе с преступностью в исправительных учрежде-
ниях широко используются уголовно-правовые и кри-
минологические средства. Вместе с тем, после принятия 
новых Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов 
Республики Казахстан, возник целый ряд острых проблем, 
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связанных с практикой его применения в местах лишения 
свободы, так и с выработкой системы предупредительных 
мер в отношении осужденных, отбывающих наказание 
в исправительных учреждениях.

В этих условиях необходимо не только расширять сферу 
применения мер взыскания к осужденным, не только по-
вышать ответственность осужденных за содеянное, но и в 
первую очередь изучать причины совершения правонару-
шений и находить более эффективные меры по их преду-
преждению.

Реализовать основные положения цели наказания 
можно только создавая в исправительных учреждениях 
благоприятную атмосферу, обеспечивающую реальные 
возможности для формирования установки личности 
на правопослушное поведение. Созданию такой обста-
новки серьезно препятствует наличие в исправительных 
учреждениях регистрируемой и латентной преступности 
как явлений, сопровождающих пребывание осужденного 
в местах лишения свободы.

По мнению Ю. М. Антоняна, для противодействия пе-
нитенциарной преступности необходимо: строже контр-
олировать жизнь осужденных и не допускать распро-
странения тюремной субкультуры; обеспечивать защиту 
жизни, здоровья, чести, достоинства осужденных; про-
тиводействовать проникновению алкоголя, наркотиков 
и других запрещенных предметов, пресекать все связи, 
которые могут привести к нарушениям правопорядка; 
улучшение воспитательной работы [3, c. 583–597].

Оценивая все выше приведенные подходы к раз-
решению проблемы предупреждения пенитенциарной 
преступности, необходимо признать, что криминологи 
практически единодушны во мнении о необходимости си-
стемного подхода к профилактике противоправного пове-
дения осужденных. Мы, разделяя эту точку зрения, счи-
таем, что реализация системного подхода превентивной 
деятельности в исправительных учреждениях должна 
осуществляться с учетом национальной специфики. Так, 
в исправительных учреждениях УИС Республики Казах-
стан прежде всего должен быть решен вопрос компен-
сирования объективно существующего непреодолимого 
противоречия между условиями жизни на свободе и усло-
виями жизни в неволе.

Поэтому одной из важнейших профилактических мер 
является улучшение коммунально-бытового содержания 
осужденных, приведение их в соответствие с международ-
ными стандартами. Комитет уголовно-исполнительной си-
стемы Республики Казахстан концептуально определился, 
что наиболее оптимальными в управлении будут являться 
учреждения с максимальным лимитом наполнения 500 
мест. Строительство новых учреждений направлено на 
создание осужденным нормальных коммунально-бытовых 
условий, соответствующих требованиям международных 
стандартов, а также реализации норм Уголовно-испол-
нительного кодекса Республики Казахстан об отбывании 
осужденными наказания на территории той области, в ко-
торой он проживал до ареста или был осужден.

Согласно концепции, актуальным является решение 
проблем занятости осужденных к лишению свободы путем 
привлечения их к общественно-полезному труду или об-
учению, социальным программам ресоциализации, в том 
числе антинаркотического, антиалкогольного содержания 
либо иными формами социально-активной деятельности.

Таким образом, одним из приоритетных направлений 
деятельности Комитета УИС является решение вопросов 
по обеспечению трудом осужденных. В данном направ-
лении выполнено немало.

В соответствии с уголовно-исполнительным законо-
дательством Республики Казахстан [4] все лица, осу-
жденные к лишению свободы, обязаны трудиться на ра-
ботах, определяемых администрацией исправительного 
учреждения. Кроме того, осужденные могут также зани-
маться индивидуальной трудовой деятельностью. В свою 
очередь администрация учреждений трудоустраивает 
осужденных с учетом пола, возраста, трудоспособности 
и специальности. Согласно статье 101 уголовно-испол-
нительного кодекса оплата труда осужденных обеспечи-
вается в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан, и не может быть ниже установленного мини-
мального размера заработной платы. На данный момент 
минимальный размер заработной платы составляет 19 
066 тенге.

Согласно ч.4 статьи 117 УИК РК осужденным, отбыва-
ющим наказание в строгих условиях, разрешается, еже-
месячно расходовать на приобретение продуктов питания 
и предметов первой необходимости только средства, зара-
ботанные в период отбывания лишения свободы.

А в ч.2 данной статьи осужденные, отбывающие нака-
зание в облегченных условиях, могут ежемесячно расхо-
довать на приобретение продуктов питания и предметов 
первой необходимости средства, имеющиеся на их ли-
цевых счетах, в размере до восьми месячных расчетных 
показателей (Мрп,1 731*8=13848тенге).

По нашему мнению, представляется целесообразным 
дополнить данную статью, так как нарушается баланс 
между осужденными отбывающие наказания в облег-
ченных и строгих условиях.

На наш взгляд законодатели при принятии данной 
нормы учитывали экономическое положение того вре-
мени, то есть происходило снижение доходов населения 
и государства.

Так как в 1994 году ВВП на душу населения составлял 
чуть более семисот долларов [5], а к 1 январю 2012 года 
он вырос более чем в 12 раз и превысил 12 тысяч долларов 
США. Прогноз правительства, рассчитывало достичь та-
кого уровня только к 2015 году [6].

За эти годы в Казахстане ввели в эксплуатацию 152 
предприятия, обеспечили постоянной работой около 24-х 
тысяч казахстанцев. Всего по стране создано порядка вось-
мисот различных производств. До 2014 года планируется 
реализовать 294 инвестиционных проекта на сумму 8,1 
триллиона тенге. Будет создано 161 тысяча постоянных 
рабочих мест и 207 тысяч — на период строительства.
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А по итогам 11 месяцев 2011 года на оплачиваемые ра-
боты трудоустроены почти 14,5 тысяч осужденных, что 
составляет 48,7 % от общей трудоспособной численности. 
Это на 15,2 % больше чем за аналогичный период прош-
лого года.

В настоящее время основная часть осужденных ра-
ботает на предприятиях УИС, которые выпускают стро-
ительные материалы, продукты питания, изделия из ме-
талла и дерева и другую продукцию. В 2011 году с целью 
увеличения количества рабочих мест для осужденных на 
предприятиях УИС были открыты 26 новых видов произ-
водств.

В настоящее время в 48 исправительных учреждениях 
пенитенциарной системы республики организовано бес-
платное профессиональное обучение по 44 специально-
стям, по которым осужденные могут работать не только 
на предприятиях УИС, но и после освобождения [7].

По нашему мнению, ч.4 ст.117, ч.4 ст.119, ч.3 ст.121 
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахс-
тана должна быть в следующей редакции «осужденным, 
отбывающим наказание в строгих условиях, разреша-
ется, ежемесячно расходовать средства на приобретение 
продуктов питания и предметов первой необходимости 
в размере до двух месячных расчетных показателей». По-
добные ограничения в отношений, осужденных отбыва-
ющих наказание в строгих условиях, будет существенно 
отражать цель наказания. Так как действующая норма 
весьма далека от принципа дифференциации исполнения 
наказаний.

Таким образом, расширяется карательная сторона ис-
полнения наказания в отношении осужденных отбыва-
ющие наказание в строгих условиях. При этом наказание 
не имеет целью причинение физических страданий или 
унижение человеческого достоинства.
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2 0 . М е ж д у н а р о д н о е  п р а в о

Право международных миротворческих сил на осуществление арестов 
в исторической ретроспективе
Зверев петр геннадьевич, кандидат юридических наук, преподаватель
Калининградский филиал Санкт-петербургского университета Мвд россии

Современное международное уголовное право своими 
корнями уходит в период создания и деятельности 

Международных военных трибуналов в оккупированных 
после Второй мировой войны Германии и Японии. В те 
далекие дни охрана содержавшихся под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых не представляла особых трудно-
стей. Большая часть подозреваемых находилась на терри-
ториях, оккупированных Союзниками, а Международные 
военные трибуналы обладали полицейскими полномо-
чиями, практически аналогичными полномочиям боль-
шинства национальных судов. Солдаты армий Союзников 
могли осуществлять задержание и арест на основе ор-
деров, выдаваемых трибуналами.

Резким контрастом первым трибуналам выступили по-
следние международные уголовные суды, создававшиеся 
в иных, чем послевоенная оккупация, условиях. Пожалуй, 
наиболее близкими по духу послевоенной ситуации стали 
миротворческие операции в Косово и Восточном Тиморе, 
на территории которых ООН учредила временные ад-
министрации, осуществлявшие на непостоянной основе 
полноценные полицейские полномочия в географических 
пределах действия своих мандатов.

Так, Временная администрация ООН в Восточном Ти-
море (UNTAET/ВАООНВТ), созданная в 1999 г., имела 
общий мандат на обеспечение безопасности и охрану пра-
вопорядка на всей территории страны (рез. Совета Без-
опасности ООН 1272, 25 октября 1999). Действуя на 
основе этого мандата, ВАООНВТ сформировала Специ-
альный отдел по расследованию преступлений и судеб-
ному преследованию лиц, совершивших «серьезные уго-
ловные преступления», включая военные преступления, 
геноцид, преступления против человечности, убийства, 
пытки и сексуальные преступления. Кроме того, Админи-
страция создала Специальный совет по тяжким престу-
плениям, призванный рассматривать дела данной кате-
гории и выносить по ним решения (Регламент ВАООНВТ 
2000/15, 6 июня 2000). Однако, несмотря на широкие по-
лицейские полномочия ВАООНВТ, юрисдикция Специ-
ального совета была ограничена территорией Восточного 
Тимора и не распространялась на Индонезию, где скрыва-
лось подавляющее большинство подозреваемых и обви-
няемых, в том числе высокопоставленные лица и лидеры 

всевозможных группировок. Это существенно ограничи-
вало эффективность деятельности Совета, несмотря на 
его широкие властные полномочия.

В Косово, также в 1999 г., Совет Безопасности ООН 
учредил похожую временную международную админи-
страцию, в которую вошел военный компонент (известный 
как Силы для Косово — KFOR/СДК) и гражданский ком-
понент (получивший название Миссии ООН в Косово — 
UNMIK/МООНК). Временная администрация неодно-
кратно пыталась сформировать Суд по войне в Косово 
и этническим преступлениям (KWECC), но всякий раз на-
талкивалась на активное противодействие незаинтересо-
ванных в этом сторон. В конечном итоге, органы МООНК 
приняли ряд постановлений, разрешавших осуществлять 
уголовное преследование за совершение международных 
преступлений в национальных косоварских судах, в дея-
тельности которых принимали участие международные 
и местные судьи и прокуроры, применявшие как нормы 
международного права, так и нормы национального за-
конодательства. И, конечно, главной юрисдикцией в от-
ношении международных преступлений, совершенных 
в Косово, обладал Международный трибунал по бывшей 
Югославии (ICTY). По условиям своего мандата, Вре-
менная администрация в Косово должна была полноценно 
сотрудничать с Международным трибуналом (рез. Совета 
Безопасности ООН 1244, 10 июня 1999, § 14). На пра-
ктике дело так и обстояло: СДК удалось арестовать не-
скольких подозреваемых, которым Трибунал предъявил 
обвинения.

Таким образом, обе рассмотренные временные адми-
нистрации ООН обладают широкими полицейскими пол-
номочиями, подобно международным трибуналам, со-
зданным после Второй мировой войны. Несмотря на 
вынужденную географическую ограниченность юрис-
дикции временных администраций, они не сильно отлича-
ются от национальных уголовных судов.

Совсем по-другому складываются отношения, свя-
занные с Международным трибуналом по бывшей Югос-
лавии, Международным уголовным судом и, касательно 
дела Ч. Тейлора, Специальным судом по Сьерра-Леоне. 
Поскольку данные суды не являются частью комплек-
сной администрации ООН, они не обладают собствен-
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ными полицейскими полномочиями и, следовательно, су-
щественно зависят от сотрудничества государств в деле 
обеспечения содержания подозреваемых и обвиняемых 
под стражей. В случае если государство, содержащее ука-
занных лиц под стражей, отказывается от сотрудниче-
ства или действует недружелюбно, данные суды вправе 
обратиться к международным миротворческим силам для 
претворения в жизнь их ордеров. Миротворческие силы 
действуют на основе санкции Совета Безопасности ООН 
в соответствии с главой VII Устава и наделены мандатом, 
который разрешает им (или обязывает их) сотрудничать 
с одним из упомянутых международных судов.

Идея о том, что учрежденные на основе главы VII 
Устава миротворческие миссии могут быть использованы 
для ареста лиц, совершивших международные преступ-
ления, впервые возникла в ходе провалившейся миссии 
ООН в Сомали в 1993 г. (UNOSOM II/ЮНОСОМ II). 
Тогда Совет Безопасности ООН, действуя на основе главы 
VII Устава, наделил миротворческие силы правом «при-
нятия всех необходимых мер в отношении лиц, ответст-
венных за вооруженные нападения (в результате которых 
погибли 24 миротворца ООН — прим. авт.),… в том числе 
обеспечения процедуры расследования указанных фактов, 
ареста и содержания под стражей виновных для уголов-
ного преследования, судебного разбирательства и нака-
зания» (рез. Совета Безопасности ООН 837, 6 июня 1993, 
§ 5). Как известно, операция по захвату военачальника 
Мохаммеда Фараха Айдида окончилась катастрофическим 
провалом, что побудило Соединенные Штаты, потерявшие 
18 солдат погибшими, вывести свои войска из Сомали.

Конечно, ситуация в Сомали существенно отличалась 
от прочих примеров миротворчества, в первую очередь 
потому, что там не был учрежден международный три-
бунал, который бы обладал юрисдикцией в отношении со-
вершенных в этой стране преступлений, не говоря уже 
о постоянно действующем международном уголовном 
суде. В свете того, что Совет Безопасности ООН наделил 
миротворческие силы ЮНОСОМ II правом привлечения 
к уголовной ответственности лиц, совершавших убий-
ства миротворцев, было все же совершенно непонятно, 
где именно должно вершиться правосудие. Нерешенность 
данного вопроса вкупе с отсутствием судебного ордера на 
арест привели к тому, что учреждение суда, который мог 
бы продолжать настаивать на аресте Айдида, так и не со-
стоялось. Таким образом, всякие попытки привлечения 
Айдида к ответственности прекратились сразу же после 
вывода американских войск.

Такое положение вещей не могло служить благопри-
ятным началом практики использования миротворцев для 
ареста военных преступников. Опасение повторения со-
малийских событий привело к тому, что многие страны 
стали неохотно предоставлять свои войска для участия 
в подобных операциях по осуществлению арестов. И это 
опасение снизило вероятность того, что Международный 
уголовный суд когда-либо сможет реально рассчиты-
вать на помощь миротворцев при осуществлении арестов. 

Хотя надежда на нормальный исход дела все же имеется. 
Так, Международный трибунал по бывшей Югославии 
первые годы своего существования активно боролся за 
получение права содержания под стражей лиц, которым 
он предъявлял обвинение. Силы НАТО, действовавшие 
в Боснии и Герцеговине на основе мандата Совета Без-
опасности ООН, поначалу отказывались помогать Трибу-
налу в аресте подозреваемых, находившихся на контроли-
руемой ими территории. Однако с течением времени все 
же удалось достичь соглашения с НАТО по вопросам осу-
ществления арестов.

Некоторые трудности в деле обеспечения помощи 
НАТО по осуществлению арестов на территории бывшей 
Югославии возникли как результат неясности ман-
дата многонациональных миротворческих Сил по вы-
полнению соглашений (IFOR/СВС) (позже переимено-
ванных в SFOR) в Боснии и Герцеговине. СВС находились 
под командованием НАТО и были уполномочены Со-
ветом Безопасности ООН поддерживать мир, установ-
ленный Дейтонскими соглашениями 1995 г. Дейтонские 
соглашения, в частности, установили обязательство всех 
сторон в полной мере сотрудничать с Международным 
трибуналом по бывшей Югославии, включая «подчи-
нение любому приказу или запросу со стороны Трибунала 
касательно ареста, задержания, выдачи или получения 
доступа к лицам, обвиняемым в нарушениях в пределах 
юрисдикции Трибунала» [1]. Действуя на основе главы 
VII Устава, Совет Безопасности ООН предоставил СВС 
мандат для выполнения всех необходимых мер, включая 
право применения силы, с целью обеспечения соблю-
дения сторонами условий Дейтонских соглашений, в том 
числе обязательства сотрудничать с Международным три-
буналом по бывшей Югославии, а также задерживать 
и передавать суду обвиняемых (рез. Совета Безопасности 
ООН 1031, 15 декабря 1995, §§ 5, 15).

Впрочем, указанные положения носили довольно-таки 
туманный характер. Ни Дейтонские соглашения, ни соот-
ветствующие резолюции Совета Безопасности ООН не 
содержали недвусмысленного требования о том, чтобы 
СВС задерживали обвиняемых Трибуналом. Они лишь 
предоставили миротворческим силам право делать это. 
Поначалу СВС толковали свой мандат достаточно узко, 
считая, что речь идет об аресте тех обвиняемых, с кото-
рыми миротворцы сталкивались при осуществлении своих 
повседневных обязанностей и только тогда, когда обсто-
ятельства позволяли осуществить арест. На практике 
СВС удалось избежать контактов с высокопоставлен-
ными обвиняемыми, такими как Радован Караджич или 
Ратко Младич, которые, как сообщалось в СМИ и пресс-
релизах неправительственных организаций, проживали 
и вполне свободно передвигались на контролируемой 
СВС территории.

Нежелание СВС производить аресты было обуслов-
лено, по большей части, опасениями, что миротворцы 
будут подвергнуты чрезвычайно высокому риску напа-
дения, как это случилось в Сомали. Невзирая на то, на-
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сколько обоснованными были такие опасения, следует все 
же признать недопустимость узкого толкования мандата 
СВС.

Мандатом на применение силы в целях обеспечения 
соблюдения сторонами Дейтонских соглашений Совет 
Безопасности ООН наделил не только СВС. Приказы 
Трибунала, включая ордеры на арест, в обязательном по-
рядке касались всех государств. Согласно ст. 29 Устава 
Международного трибунала по бывшей Югославии, «го-
сударства без каких-либо неоправданных задержек вы-
полняют любые просьбы об оказании помощи или при-
казы Судебной камеры, включая… арест или задержание 
лиц [и] выдачу или передачу обвиняемых Международ-
ному трибуналу». Ввиду того, что Трибунал является 
вспомогательным органом Совета Безопасности (по ст. 
29 Устава ООН), который делегировал ему правоприме-
нительные полномочия, все государства обязаны сотруд-
ничать с Международным трибуналом и исполнять его 
приказы, включая ордеры на арест, которые «рассматри-
ваются как применение принудительных мер на основе 
главы VII Устава» [2]. Таким образом, все государства, 
включая членов НАТО, обязаны сотрудничать с Трибу-
налом и выполнять его ордеры на арест.

Несмотря на все это, СВС в течение первых двух лет 
существования предпочитали узкое толкование своего 
мандата. Лишь в июле 1997 г. силы ООН, работавшие 
в восточной части Хорватии (UNTAES), арестовали об-
виняемого Славко Докмановича и передали его Трибу-
налу. Месяц спустя арест был осуществлен уже самими 
СВС: в своем доме в Республике Сербской был задержан 
Милан Ковачевич. Затем последовали другие аресты. 

И хотя СВС и их преемник — Силы НАТО по поддер-
жанию мира в Боснии и Герцеговине (SFOR) — по-преж-
нему не решались арестовывать самых известных обви-
няемых Караджича и Младича, им удалось арестовать, 
например, генерала Станислава Галича, возглавлявшего 
боснийских сербов во время осады Сараево. Важно от-
метить, что произведенные СВС аресты послужили при-
чиной добровольной явки с повинной многих других об-
виняемых.

Ныне действующий Международный уголовный суд 
также вполне может полагаться на миротворцев в плане 
осуществления арестов, тем более, что уже имеются та-
кого рода примеры. Наиболее заметной в этом плане 
стала Миссия ООН в Либерии (UNMIL/МООНЛ), на-
деленная мандатом «по задержанию и аресту бывшего 
президента Чарльза Тейлора в случае его возвращения 
в Либерию и передаче его Сьерра-Леоне для уголовного 
преследования в Специальном суде по Сьерра-Леоне» 
(рез. Совета Безопасности ООН 1638, 11 ноября 2005, § 
2). Действуя на основании этого мандата, силы МООНЛ 
задержали Тейлора, когда тот вернулся в Либерию из Ни-
герии 29 марта 2006 г., после чего передали его в руки 
правосудия в Специальный суд по Сьерра-Леоне.

Краткий исторический анализ событий последних 
двух десятилетий позволяет судить о наличии у между-
народных миротворческих сил широких полномочий (в 
рамках мандатов), включая право на осуществление аре-
стов и задержаний. Важно, чтобы политическая воля лиц, 
принимающих мандаты миротворческих операций, была 
достаточно сильной, чтобы найти воплощение, достойное 
практической реализации миротворцами.
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Государство на материке Австралия, острове Тасмания 
и прилегающих островах.
Австралия — федеративное государство, входящее 

в Содружество, возглавляемое Великобританией. Оно 
состоит из 6 штатов и двух территорий Северной и Ав-
стралийской столичной. В каждом штате есть губернатор, 
назначаемый Королевой Великобритании, парламент, 
правительство, судебные органы [7, с. 1].

Конституция Австралии принята 9 июля 1900 г. и всту-
пила в силу в январе 1901 г. По форме правления Ав-
стралия — конституционная парламентская монархия. 
Политический режим — демократический. Главой госу-
дарства считается Королева Великобритании, которая 
осуществляет свои полномочия через назначаемого ею 
Генерал-губернатора [7, с. 1].

Законодательная власть возложена на двухпалатный 
Парламент, избираемый всеобщим голосованием. В со-
ставе верхней палаты (Сената) — 76 человек (по 12 от 
каждого штата и по 2 от территорий), избираемых путем 
прямых выборов по системе пропорционального пред-
ставительства. Сенаторы от штатов избираются на 6 лет 
(от территорий — на 3 года) со сменой половины состава 
каждые 3 года. В Палате представителей — 148 членов 
(по Конституции общее число членов этой Палаты 
должно быть примерно в два раза большим, чем в Се-
нате). Депутаты нижней палаты также избираются путем 
прямых выборов и представляют субъекты федерации 
пропорционально численности их населения. Срок пол-
номочий депутатов — 3 года, но по решению Генерал-
губернатора палата может быть распущена досрочно. 
Первая сессия Парламента созывается не позднее чем 
через 30 дней после выборов. В составе Парламента дей-
ствуют различные комиссии, как постоянные (большин-
ство из них занимается внутрипарламентскими делами), 
так и временные, создаваемые для определенных целей 
(к примеру, комиссия парламентских расследований). 
Полномочия палат практически одинаковы (за исклю-
чением сферы финансового законодательства — Сенат 
лишен права вносить поправки в финансовые законопро-
екты) [7, с. 1].

Законодательная деятельность парламента протекает 
следующим образом. Обычно законопроект (билль) под-
готавливается парламентским советником, получившим 
задание от министра или члена Парламента. Затем он пе-
редается инициатору данного билля, который дополняет 
и исправляет его, и только после этого — на рассмотрение 
палат Парламента. В каждой палате законопроект проходит 
несколько чтений. Первое — ознакомление депутатов с тек-
стом проекта, второе — разъяснение его смысла и целей 
членам Парламента. Затем законопроект обсуждают и на-
правляют в комиссии, где он дорабатывается. В ходе тре-
тьего чтения билль должен быть одобрен обеими палатами 
Парламента. Ни одна из палат не может внести в него изме-
нения, не одобренные другой палатой. В случае если палаты 
не приходят к общему мнению, они назначают своих пред-
ставителей для выработки общего решения. После того как 
законопроект будет одобрен обеими палатами, он переда-
ется на утверждение Генерал-губернатору [7, с. 2].

На основании ст.51, Конституции Австралии, Парла-
мент наделен полномочиями принятия законов, направ-
ленных на мир, порядок и управление во благо Австра-
лийского союза, относительно:

 — коммерции и торговли с другими странами и между 
штатами;

 — налогообложения; но без дискриминации штатов 
или их частей;

 — субсидий на производство или экспорт товаров, но 
таким образом, чтобы данные субсидии были унифициро-
ваны на территории всего Австралийского союза;

 — займов денежных средств под кредит, предоставля-
емый правительству Австралийского Союза;

 — почтовых, телеграфных, телефонных и других по-
добных услуг;

 — военно-морской и военной защиты Австралийского 
союза и штатов, а также контроль над военными силами 
для выполнения и поддержания законодательства Австра-
лийского союза;

 — маяков, плавучих маяков, бакенов и буев;
 — астрономических и метеорологических наблюдений;
 — карантина;
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 — рыболовства в австралийских водах вне земельных 
границ;

 — переписи населения и статистики;
 — валюты, чеканки монеты и законных платёжных 

средств;
 — банковского дело, за исключением банковского 

дела штатов; но включая банковское дело штатов, выхо-
дящее за пределы данных штатов, объединения банков 
и выпуска бумажных денег;

 — страхования, за исключением страхования в штатах; 
но включая страхование в штатах, выходящее за пределы 
данных штатов;

 — мер и весов;
 — векселей и долговых обязательств;
 — банкротства и неплатежеспособности;
 — авторских прав, патентов на изобретения и про-

екты, а также торговых марок;
 — предоставления прав гражданства и иностранцев;
 — иностранных корпораций, торговых или финан-

совых корпораций, созданных в пределах Австралийского 
союза;

 — брака;
 — разводов и дел о разводах; и, кроме того, связанных 

с ними дел в отношении родительских прав, опеки и опе-
кунства детей;

 — пенсий по старости и инвалидности;
 — обеспечения пособиями по беременности и родам, 

пенсиями по утере кормильца, материального обес-
печения детей, безработицы, фармацевтической про-
дукции, болезней и больничным льготам, медицинского 
и стоматологического обслуживания (но в целях сан-
кционирования любую форму гражданской воинской по-
винности), студенческих льгот и пособий многодетным 
 семьям;

 — обеспечение и выполнение Австралийским союзом 
гражданского и уголовного судопроизводства и приго-
воров судов штатов;

 — признание Австралийским союзом законов, пу-
бличных актов и записей, а также судебных разбира-
тельств штатов;

 — людей какой-либо расы, для которых необходимо 
принимать особые законы;

 — иммиграции и эмиграции;
 — наплыва преступных элементов;
 — вопросов внешней политики;
 — отношений Австралийского союза с островами Ти-

хого Океана;
 — приобретения собственности какого-либо штата 

или лица на справедливых условиях в целях, в отношении 
которых Парламент может принимать законы;

 — управления железными дорогами относительно пе-
ревозок в военно-морских и военных целях Австралий-
ского союза;

 — приобретения, с согласия штата, любых железных 
дорог, принадлежащих штату, на условиях, оговоренных 
между штатом и Австралийским союзом;

 — строительства и расширения железных дорог по 
территории любого штата с согласия этого штата;

 — согласительных процедур и арбитража для предо-
твращения и урегулирования индустриальных споров, вы-
ходящих за пределы одного штата;

 — вопросов, в отношении которых данная Консти-
туция содержит соответствующее положение, за исклю-
чением случаев, когда Парламентом будет предусмотрено 
иное;

 — вопросов переданных на рассмотрение Парламенту 
Австралийского союза Парламентом или Парламентами 
любого штата или штатов, однако таким образом, что по-
добный закон распространяется только на штаты, свя-
занные с данным вопросом, или на те, которые впослед-
ствии примут данный закон;

 — исполнения на территории Австралийского союза, 
по просьбе или с согласия Парламентов всех штатов, не-
посредственно относящихся к данному вопросу, любого 
полномочия, которое, при введении данной Конституции 
в силу, может исполняться только Парламентом Объеди-
ненного Королевства или Федеральным Советом Австра-
лазии;

 — вопросов, несущественных для выполнения какого-
либо полномочия, которым данная Конституция наделила 
Парламент, любую из его Палат или Правительство Ав-
стралийского союза, либо же федеральную систему су-
дебных органов, любой департамент или должностное 
лицо Австралийского союза [2].

Исполнительная власть возложена на британскую Ко-
ролеву и осуществляется от ее имени назначаемым ею 
на 5 лет Генерал-губернатором. Среди полномочий Ге-
нерал-губернатора можно выделить следующие: он имеет 
право созыва и отсрочки парламентских сессий, роспуска 
Палаты представителей; он одобряет принятые Парла-
ментом законы, а также вправе возвратить закон в Пар-
ламент со своими поправками; он назначает на государ-
ственные должности, осуществляет право помилования и 
является верховным главнокомандующим [7, с. 2].

Генерал-губернатор назначает консультативный 
орган — Федеральный исполнительный совет, который, 
согласно ст.62 Конституции, создается «для оказания по-
мощи Генерал-губернатору в осуществлении им своих 
функций в управлении государством». В состав Феде-
рального исполнительного совета входят 2 или более 
министра и другие лица, назначаемые Генерал-губер-
натором на такой срок, какой он сочтет нужным. Деятель-
ность Федерального исполнительного совета контролиру-
ется Парламентом [7, с. 2].

Представители Королевы в штатах — губернаторы — 
независимы от Генерал-губернатора; их деятельность им 
не контролируется. Они действуют в пределах предостав-
ленной компетенции. Срок их полномочий также равен 5 
годам [7, с. 2].

Правительство Австралии образуется из представи-
телей партии, получившей большинство мест в Парла-
менте, и возглавляется Премьер-министром. Им ста-
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новится лидер победившей на выборах партии, который 
формирует Кабинет и представляет список на утверждение 
Генерал-губернатору. Роль Кабинета достаточно велика. 
Он определяет основные направления государственной 
политики, обладает законодательными полномочиями, 
используя делегированное ему Парламентом право на из-
дание законодательных актов, наделен квазисудебными 

функциями. Кроме того, он реализует полномочия, фор-
мально закрепленные за Генерал-губернатором. Каждый 
из министров, входящих в Кабинет, отвечает, как правило, 
за один департамент, однако один министр может руково-
дить и несколькими департаментами одновременно. Пра-
вительство несет коллективную ответственность перед 
нижней палатой федерального Парламента [7, с. 2].
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