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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 

 

УДК 340.1+34(091) 

 

 

МЕХАНИЗМ ДОГОВОРНОГО 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

THE MECHANISM OF CONTRACTUAL 

LEGAL REGULATION  

 

БАКУЛИНА Лилия Талгатовна BAKULINA Liliya Talgatovna 

кандидат юридических наук, доцент, декан 

Юридического факультета Казанского фе-

дерального университета, Россия, г. Казань, 

Россия. E-mail: bltkfu@mail.ru 

 

Candidate of Sciences (Law), Associate Profes-

sor, Dean of the Faculty of Law of the Kazan 

Federal University, Kazan, Russia.  

E-mail: bltkfu@mail.ru 

Договорное правовое регулирование осу-

ществляется согласованным действием ком-

плекса правовых явлений, сознательно ис-

пользуемых субъектами договорных отноше-

ний. Функциональное взаимодействие право-

вых средств, применяемых в договорно-

регулятивной деятельности, находит свое 

терминологическое выражение в категории 

«механизм договорного правового регулиро-

вания». Анализ существующих в юридиче-

ской науке подходов к определению меха-

низма правового регулирования позволил 

сформулировать дефиницию «механизм до-

говорного правового регулирования», выде-

лить его структурные компоненты и скон-

струировать модели исследуемого явления 

социально-правовой действительности.  

 

Contractual legal regulation is carried out by 

coordinated action of a set of legal phenomena 

consciously used by the subjects of contractual 

relationships. The functional interaction of le-

gal means used in contractual and regulatory 

activities finds its terminological expression in 

the category “mechanism of contractual legal 

regulation”. The analysis of existing approach-

es in legal science to determine the mechanism 

of legal regulation allows to formulate the defi-

nition “mechanism of contractual legal regula-

tion”, identify its structural components and 

construct models of the studied phenomenon of 

social and legal reality. 

 

Ключевые слова: механизм, договорное, 

правовое, регулирование, структурные ком-

поненты, модели, договорно-регулятивной, 

категория, право. 

Key words: mechanism, contractual, legal, 

regulation, structural components, models, con-

tractual regulatory, category, law. 

 

 

Осуществление договорно-регулятивной деятельности обеспечивается согласованным 

действием целого комплекса правовых явлений, сознательно используемых субъектами дого-

ворного правового регулирования для установления и реализации оптимальных моделей по-

ведения. Представление о взаимосвязи и функциональном взаимодействии правовых явле-

ний, используемых в качестве средств договорно-регулятивной деятельности, находит свое 

терминологическое выражение в понятии «механизм договорного правового регулирования». 

Определение понятия «механизм договорного правового регулирования» требует фикса-

ции некоторых общих отправных положений, позволяющих установить его объём и содержание. 

Во-первых, исследуемая категория входит в функциональный понятийный ряд право-

вой науки, являясь своеобразной видовой конкретизацией юридической абстракции «меха-

низм правового регулирования».  

mailto:bltkfu@mail.ru
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В соответствии с общепринятым в юридической науке пониманием, механизм право-

вого регулирования представляет собой «взятую в единстве систему правовых средств, при 

помощи которых обеспечивается результативное правовое воздействие на общественные от-

ношения» [1, с. 264]. 

А.Д. Корецкий, говоря о двояком значении термина «механизм правового регулирова-

ния», предлагает рассматривать его в узком (традиционное понимание) и широком смыслах. 

«В узком смысле механизм правового регулирования есть система юридических средств, 

призванная привести общественные отношения в соответствие с государственно одобряемы-

ми моделями поведения. В широком смысле механизм правового регулирования есть сово-

купность непосредственно-социальных и юридических средств объективации и реализации 

норм естественного права, призванных обеспечить стабильность общественных отношений 

путем наиболее оптимального сочетания общественных и индивидуальных интересов членов 

социума в целях создания условий для прогрессивного развития каждой личности, а также 

реализации её прав и свобод» [6, с. 124].  

В гносеологическом плане «механизм правового регулирования» рассматривается как 

функциональный понятийный ряд – особая подсистема понятий, выражающая взаимодей-

ствие различных правовых феноменов в процессе активного воздействия права на обще-

ственные отношения [4, с. 213].  

Понятийный ряд механизма правового регулирования, отражая логику воздействия 

права на общественные отношения, разворачивается в следующих категориях: правовые 

принципы – правотворчество – правовые нормы – юридические факты – правоотношения – 

субъективное право и юридическая обязанность – индивидуальные акты реализации прав и 

обязанностей – правопорядок. Каждая из названных категорий в свою очередь получает дета-

лизацию в понятийном ряду следующего уровня.  

Понятие механизм договорного регулирования имеет иную основу. Оно теоретиче-

ски воспроизводит конкретную видовую модификацию механизма правового регулирова-

ния, складывающуюся в процессе упорядочения договорных отношений. Теоретическая 

конструкция механизма договорного регулирования выстраивается путём вычленения и 

объединения тех элементов механизма правового регулирования, которые задействованы в 

регулировании договорных общественных отношений. Как научная абстракция, механизм 

договорного правового регулирования образует собственный понятийный ряд, раскрываю-

щийся в категориях, – принципы договорного регулирования – договорные правовые нор-

мы – договорно-регулятивные средства – договорные правоотношения – индивидуальные 

договорные акты и т.п.  

Являясь универсальной общеправовой конструкцией, механизм правового регулиро-

вания реально проявляется во множестве отдельных «механизмов» правового регулирования, 

выражающих специфику соответствующих общественных отношений. С этой точки зрения 

механизм договорного правового регулирования не составляет особой системы правовых 

средств, существующей наряду с механизмом правового регулирования. Весь комплекс этих 

средств является неотъемлемой частью общего механизма правового регулирования. 

В связи с этим весьма интересной представляется сформулированная М.Ф. Казанце-

вым концепция гражданско-правового договорного регулирования в части необходимости 

разграничивать категории «правовое регулирование договорных отношений» и «правовое до-

говорное регулирование». Исходя из такого посыла, в структуру правового регулирования 

договорных отношений указанный автор включает следующие регулятивные компоненты: 

законодательное (общенормативное) правовое регулирование, т.е. правовое регулирование, 

осуществляемое посредством законов и иных нормативно-правовых актов (во всех случаях); 

договорное правовое регулирование, т.е. правовое регулирование, осуществляемое посред-

ством договоров (во всех случаях); административное правовое регулирование, т.е. правовое 
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регулирование, осуществляемое посредством ненормативных административных правовых 

актов (в отдельных случаях); судебное правовое регулирование, т.е. правовое регулирование, 

осуществляемое посредством судебных правовых актов (в отдельных случаях) [5, с. 178].  

В свою очередь А.Д. Корецкий субстанциональную основу механизма договорного ре-

гулирования определяет следующими компонентами: модели договорных отношений, одоб-

ренные позитивным законодательством; принципы договорного регулирования; сложившие-

ся в сфере договорного права обычаи; правовая политика государства, проводимая в сфере 

договорных отношений, обеспечивающая диалектическое взаимодействие всех элементов 

друг с другом [7, с. 11-12].  

Во-вторых, механизм договорного правового регулирования охватывает весь комплекс 

правовых средств, используемых в праворегулятивной деятельности. Его элементный состав 

включает как односторонне-властные, так и договорно-регулятивные средства, различные по 

своему функциональному назначению и качественной определенности. Однако все они инте-

грированы договорно-регулятивной деятельностью, подчинены реализации стоящих перед 

ней целей и «в этом смысле совместимы, хотя противоречивы и разнокачественны» [3, с. 32]. 

Таким образом, логический объем понятия механизм договорного правового регулиро-

вания полностью исчерпывают две группы противоположных по характеру правовых явлений – 

односторонне-властные и договорно-регулятивные правовые средства. Это позволяет построить 

две взаимосвязанные модели (или двухкомпонентную модель) механизма общего договорного 

регулирования и механизма индивидуально-договорного регулирования. В частности, попытки 

построения механизма правоприменения отдельно от механизма индивидуально-правового ре-

гулирования в научной литературе периодически предпринимаются [11, с. 315-321].  

В-третьих, важнейшей понятийной характеристикой механизма договорного правово-

го регулирования является функциональный характер взаимосвязей между его элементами. 

Причём функциональная согласованность устанавливается не только между отдельными 

компонентами механизма договорного правового регулирования, но и между компонентами и 

механизмом в целом. Например, А.Ф. Нуртдинова в механизме правового регулирования 

трудовых отношений выделяет уровни общенормативного, коллективного и индивидуально-

го регулирования, где коллективно-договорные акты выполняют функции первичного право-

вого регулирования; конкретизации содержащихся в нормативно-правовых актах правовых 

норм; повышения гарантий трудовых прав работников; восполнения пробелов в праве; воз-

действия на формирование правосознания и содержание государственного регулирования [9]. 

Это означает, что между компонентным составом механизма договорного правового 

регулирования и процессом его функционирования существует глубокая взаимозависимость. 

Иными словами, элементами механизма договорного правового регулирования являются 

лишь такие правовые явления, которые во взаимодействии непосредственно участвуют в 

осуществлении его функций.  

В рамках отраслевых (прежде всего, цивилистических) исследований существуют 

определения механизма договорного правового регулирования, акцентирующие внимание на 

инструментальных и телеологических аспектах. В частности, А.Д. Корецким предложена 

следующая дефиниция: «Механизм договорного регулирования – это совокупность юридиче-

ских, идеологических и политических средств, приемов и способов, посредством которых 

государство оказывает руководящее влияние на заключаемые субъектами права договоры в 

целях обеспечения их содержания, формы, порядка реализации и прекращения требованиям 

позитивного права и, как следствие, соблюдения в них разумного баланса публичных и част-

ных интересов» [7, с. 10].    

В-четвертых, следует учитывать, что механизм правового регулирования выступает не 

статичным набором средств, а системой взаимодействующих между собой правовых явлений. 
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В силу чего сложность и многоуровневость договорно-регулятивной деятельности и разнообра-

зие правовых средств позволяют построить несколько структурных моделей такого механизма.  

Построение первой модели (курсив мой. – Л.Б.) возможно с учетом уровней договор-

но-регулятивной деятельности.  

В структуре механизма договорного правового регулирования возможно разграниче-

ние двух подсистем – механизма общего и индивидуального договорного регулирования. 

Каждая из подсистем складывается из правовых средств, обеспечивающих индивидуальную 

или общенормативную договорно-регулятивную деятельность. Используемые на индивиду-

альном и общенормативном подуровнях договорно-регулятивной деятельности правовые 

средства, благодаря специфике поставленных задач и объекта воздействия, осуществляют 

различные функции, проявляя те или иные стороны своей качественной определенности. 

Подобная точка зрения была высказана в отечественной юридической науке предста-

вителями казанской юридической школы. Так, Ф.Н. Фаткуллин говорит о необходимости 

различать механизм общего правового регулирования и механизм реализации права [12, 

с. 160-164, 273-295]. Сходной позиции придерживается и Р.В. Шагиева [13, с. 304]. 

С учетом функционального назначения правовых средств, задействованных в дого-

ворном регулировании, возможно формирование второй модели (курсив мой. – Л.Б.) меха-

низма договорного правового регулирования, в структуре которой выделены следующие 

компоненты: 

1) предваряющие элементы, т.е. создающие саму возможность договорного регулиро-

вания, к которым относятся:  

а) нормы права, допускающие договорное регулирование соответствующих отношений; 

б) правосубъектность сторон. 

Причем, если для физических лиц определяющую роль играет дееспособность, то для 

юридических лиц – правоспособность, которой должна соответствовать договорная деятель-

ность, а для публичных субъектов – полномочия, которые при нормативном договорном ре-

гулировании связаны с правотворческой компетенцией соответствующих лиц. 

2) регулятивные элементы – центральное звено механизма договорного регулирования – 

непосредственно определяющие модели поведения субъектов договорных правоотношений, со-

гласованные сторонами и прямо направленные на удовлетворение их интересов. Их образуют: 

а) субъективные права и  

б) юридические обязанности. 

3) обеспечительные элементы, которые непосредственной регулятивной нагрузки не 

несут, но обеспечивают осуществление моделей поведения, выработанных сторонами. В ка-

честве таковых выступают: 

а) правоприменительный акт; 

б) меры обеспечительного воздействия (потеря задатка и проч.); 

в) меры юридической ответственности. 

С учетом стадий правового регулирования, предложенных впервые С.С. Алексеевым 

[2, с. 26] и разделяемых сегодня значительным числом ученых-теоретиков, возможна третья 

модель (курсив мой. – Л.Б.) механизма договорного правового регулирования: 

1) стадия формирования юридических норм, регламентирующих договорные отношения; 

2) стадия возникновения договорных правоотношений; 

3) стадия реализации субъективных прав и юридических обязанностей субъектами до-

говорных отношений; 

Следует отметить, что в цивилистических исследованиях данная стадия часто опреде-

ляется как «исполнение договорных обязательств», в результате чего фактически на этой ста-

дии заканчивается действие механизма договорного регулирования гражданских правоотно-

шений. «Поэтому надлежащее исполнение договорного обязательства является завершающей 
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стадией правового регулирования и финальным элементом механизма правового регулирова-

ния, желаемым для законодателя конечным результатом для развития каждого договорного 

правоотношения» [10, с. 50-53]. 

4) стадия применения права (факультативная стадия). 

Факультативность означает то, что не каждое правоотношение с необходимостью по-

рождает спор или правонарушение, которые требуют правоприменительных действий (акта). 

Напротив, законодатель исходит из того, что большинство правовых норм реализуется доб-

ровольно субъектами правоотношений в их правомерном поведении. 

Полагаем, выделенная С.С. Алексеевым данная стадия применительно к механизму 

правового регулирования общественных отношений в целом, предполагает особенности при 

её «наложении» на договорное регулирование. Несомненно, в случае реализации как нега-

тивных, так и позитивных санкций правовых норм необходим правоприменительный акт. Что 

касается нарушения договорных обязательств сторонами либо поощрения за их эффективное 

выполнение, то эта часть отношений может быть зафиксирована в самом договоре и реализу-

ется сторонами добровольно, без вмешательства правоприменителя. Однако в случае кон-

фликтной ситуации и обращения в юрисдикционные органы с неизбежностью возникает пра-

воприменительная деятельность, и соответствующая стадия применительно к договорным 

отношениям становится необходимой.   

Использование методологии системно-деятельностного подхода к исследованию дина-

мичной стороны договорного правового регулирования позволяет констатировать, что измене-

ния, происходящие в механизме правового регулирования в целом (и договорного регулирова-

ния в частности) в результате его функционирования, которые трансформируют и модифици-

руют его, относятся и к изменениям самого правового механизма как целого, что по сути явля-

ется результатом проявления его внутрисистемных свойств. Как справедливо отмечает 

С.П. Нарыкова, развитие механизма правового регулирования фактически представляет собой 

изменения между состояниями правовой системы, которые могут происходить либо внутри 

механизма (между его компонентами), либо изменять целостность механизма. «Число и харак-

теристики компонентов, составляющих правовой механизм, не являются постоянными величи-

нами и в результате его функционирования могут претерпевать значительные изменения. При-

менение системного подхода предполагает учитывать не столько количество элементов, сколь-

ко их свойства (функции), определяемые характером связи между ними» [8, с. 16-17].    

Изложенное позволяет сформулировать следующее определение: механизм договорного 

правового регулирования представляет собой систему согласованно функционирующих одно-

сторонне-властных и договорно-регулятивных правовых средств, с помощью которых устанав-

ливаются и реализуются оптимальные модели поведения участников договорных отношений с 

учетом сбалансированности частных, государственных и общественных интересов. 
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Институт общественного договора, широко ис-

пользуемый в обществоведении зарубежных 

стран, в нашей стране до сих пор не получил ни 

правильного его понимания, ни практики ши-

рокого использования в отечественных обще-

ственных науках. В настоящее время в нашей 

стране об этом институте можно найти отдель-

ные сведения лишь в рамках науки «Теория 

государства и права». Здесь общественный до-

говор упоминается, но в исключительно крити-

ческом тоне, и только в теме, посвященной 

происхождению государства. Настоящая статья 

нацелена на осмысление такого, сложившегося 

положения, и показу более широких возможно-

стей использования института общественного 

договора и в нашей стране. 

 

The institute of social contract, widely used in 

social science of foreign countries, has not yet 

received either its correct understanding or the 

practice of wide use in Russian social sciences. 

At present in our country, one can find item in-

formation about this institute only in terms of 

the science “Theory of State and Law”. Here 

social contract is mentioned, but only critically, 

and only in the topic devoted to the origin of 

the state. This paper aims to find meaning in 

this current situation and to show the wider 

possibilities for using the institution of social 

contract in our country. 

  

Ключевые слова: общественный договор, 

понимание, отечественный, теоретический, 

правовой, наука, соотношение, возможности, 

расширение, диапазон. 

Key words: social contract, understanding, na-

tional, theoretical, legal, science, correlation, 

possibilities, expansion, range. 

 

 

Взяться за написание этой статьи нас подтолкнуло продолжающееся отрицательное от-

ношение к теории общественного договора в отечественной теоретической правовой науке. 

Можно взять в руки любой учебник по дисциплине «Теория государства и права» и там, в главе, 

где речь идет о происхождении государства, вы можете встретить некое, но в целом, отрица-

тельное и даже критическое отношение к институту «общественный договор». Такое отношение 

к институту «общественный договор» начало складываться с самого первого периода появления 

в нашей стране самостоятельной учебной и научной дисциплины под названием «Марксистско-

ленинская теория государства и права». Как известно, все это происходило в конце 30-годов 

прошлого века. Конечно, учебная и научная дисциплина, с таким названием, все вопросы, свя-

занные с государством и правом, раскрывала с позиций марксистско-ленинского учения об об-

ществе, о государстве и о праве. В этих условиях отечественная теоретическая правовая наука, 

отмечая лишь некоторые прогрессивные стороны общественного договора (за критику его сто-

ронниками божественной теории происхождения государства, за увязку происхождения госу-

mailto:galikeeva_notary@mail.ru
mailto:galikeeva_notary@mail.ru
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дарства с деятельностью самих людей), все же в целом теорию договорного происхождения 

государства с научной точки зрения отвергала и продолжает отвергать.  

Так, в одном из учебников советского периода читаем: «теория договорного проис-

хождения государства явилась мощным идейным оружием в борьбе с феодальными государ-

ственно-правовыми учреждениями. Тем не менее, и она оказалась несостоятельной в научном 

отношении, ибо в принципе выводила государство и право из идеалистических предпосы-

лок – непосредственно из сознания и воли людей, а не из экономических отношений обще-

ства» [1, с. 46]. Критика с таким содержанием недостатка теории общественного договора 

была характерной для всех учебников по теории государства и права советского периода. Бо-

лее того, многие учебники того периода материалы о договорном происхождении государ-

ства подавали в параграфах, посвященных критике до буржуазной и буржуазной теории про-

исхождения государства и права. Так, проф. М.Н. Марченко, специально выделив параграф 

«Критика добуржуазных и буржуазных теорий происхождения государства и права», в под 

параграфе выделяет «Теорию договорного происхождения государства и права», где доволь-

но подробно рассматривает историю этой теории. Далее он приходит к общему выводу, где 

пишет: «Оценивая договорную теорию происхождения государства и права, следует учиты-

вать, что она явилась мощным теоретическим оружием в борьбе буржуазии за ликвидацию 

феодального государства и права и в этом плане сыграла прогрессивную роль в истории. 

А наиболее выдающиеся представители этой теории (Ж.-Ж. Руссо, А.Н. Радищев) делали из 

нее революционно-демократические выводы, прямо призывая к свержению тиранов и узур-

паторов, грубо нарушающих условия договора. 

Вместе с тем, в научном отношении договорная теория несостоятельна. Образование 

государства и права она объясняет исходя не из материальных предпосылок, а сугубо идеали-

стически – мнением людей, их разумом. Государство и право рассматриваются этой теорией 

вне развития, как вечная и неизменная сущность. Это свидетельствует о метафизическом ха-

рактере договорной теории» [2, с. 26]. 

В постсоветский период учебники по теории государства и права не только суще-

ственно, но, как нам представляется, вовсе не изменили своего критического тона и придания 

особого своего смысла понимания теории и практики общественного договора. Так, в одном 

из учебников, опубликованном уже в 2001, т.е. уже в зрелое постсоветское время, в рамках 

темы «Происхождение государства и права» также специально выделяется договорная теория 

происхождения государства. Возникновение этой теории здесь отнесли к «глубине веков», в 

частности, к временам Древней Греции. В качестве авторов этой теории здесь упоминаются 

Эпикур, Г. Гроций, Б. Спиноза, А. Радищев, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо и, причем, имен-

но в такой последовательности. В выводах, сделанных по поводу этой теории, авторы пишут: 

«Теория договорного происхождения государства не отвечает на вопросы, где, когда и каким 

образом состоялся общественный договор, кто был его участником или свидетелем. Нет, по-

хоже, и исторических доказательств, которые бы дали на них ответ. Словом, данная теория 

страдает антиисторизмом, но это не лишает ее научной ценности» [3, с. 46]. 

Примерно с такими же аргументами теория договорного происхождения государства 

критикуется и в других учебниках по дисциплине «Теория государства и права» постсовет-

ского периода. Во всяком случае мы не нашли ни одного отечественного учебника, где бы 

теория договорного происхождения государства в целом поддержалась бы однозначно. Ха-

рактерно и то, что во всех этих учебниках об общественном договоре упоминается лишь в 

теме происхождения государства и, подчеркнем специально, – больше ни в одном другом ме-

сте этой обширной дисциплины.  

С нашей точки зрения, все это происходит потому, что в нашей стране, во-первых, 

общественный договор почему-то принято понимать лишь в качестве института, относящего-

ся исключительно только к вопросам происхождения государства. Во-вторых, потому что в 
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нашей стране понятию «общественный договор» придается, в основном, другой смысл, у нас 

сложилось другое представление о нем. Между тем, если задать любому разумному человеку 

вопрос о том, что он понимает под общественным договором, то, скорее всего, он начнет ве-

сти разговор о договоренностях людей между собой при создании каких-то организаций для 

выполнения определенных задач и для достижения каких-то понятных для всех целей. Имен-

но так принято понимать порядок создания и деятельности всевозможных предприятий и ор-

ганизаций представителями, по существу, всех отраслей права отечественной юридической 

науки. Так, например, проф. Ю.А. Тихомиров в своей работе «Коллизионное право» в пара-

графе, названном «Переговоры и достижение договоренности» в своих рассуждениях о дого-

ворах очень подробно раскрывает содержание Закона Российской Федерации «О коллектив-

ных договорах и соглашениях». Далее продолжая всесторонне раскрывать тему договоров в 

обще социальном смысле, он приходит к следующему выводу: «Гражданское согласие дости-

гается благодаря признанию и обеспечению прав и свобод человека и гражданина, баланса 

социальных интересов, стабильности государственных и общественных институтов. Обще-

ственный договор Ж.-Ж. Руссо и Договор об общественном согласии в России 1994 г. – вот 

вектор движения в этом направлении» [4, с. 105]. 

К теме договоров, особенно в процессе создания всевозможных предприятий и орга-

низаций обращаются и представители других отраслей права Российской Федерации. Так, в 

учебнике «Аграрное право» в специальную главу выделены «организационно-правовые фор-

мы сельскохозяйственных коммерческих организаций», где раскрываются подробные взаи-

моотношения в сельскохозяйственных «организациях, занимающихся предпринимательской 

деятельностью» [5, с. 281]. В этих разделах учебника как раз речь идет о разновидности об-

щественного договора, но, конечно, не в области происхождения государства, а в области 

формирования объединения людей, в данном случае – в различные коммерческие организа-

ции, занимающиеся предпринимательской деятельностью в сфере сельского хозяйства. 

Если глубже вникнуть в природу общественного договора и попытаться обозреть его 

диапазон распространенности, то его можно встретить не только при рассмотрении вопросов 

происхождения государства и формировании других объединений людей для совместной дея-

тельности, но и во многих других сферах и случаях. В частности, как нам представляется, речь 

идет о некоем общественном договоре и тогда, когда, например, говорят о переходе от унитар-

ного государства к федеративному устройству государства. Применительно именно к федера-

тивному государству принято даже выражаться о договорном федеративном государстве. С 

нашей точки зрения, об общественном договоре речь идет и тогда, когда читаем: «Ст. 11 Кон-

ституции Российской Федерации никак не ограничивает сферу применения договоров о раз-

граничении предметов ведения и объемов полномочий: такие договоры могут быть заключены 

и по вопросам, относящимся к ведению Российской Федерации» [6, с. 20-21].  

Конечно, мы здесь вовсе не хотим отстаивать необходимость или, напротив, ненуж-

ность договорного федеративного государства. Тем более известно, что вовсе «необязатель-

но, чтобы все крупные государства были федеративными. Возникнув на начальной стадии 

демократизации общества, идеи федеративного государства могут реализоваться как таковые, 

а могут и сразу трансформироваться в унитаристские» [7, с. 114]. О примерах использования 

института общественного договора при формировании и функционирования федеративного 

государства, здесь мы вспомнили лишь потому, чтобы показать диапазон всевозможных 

представлений об общественном договоре или о договоре, имеющем широкие обществовед-

ческие характеристики и функции. Нам бы хотелось, чтобы обществоведческое значение это-

го института не умалялось и в нашей стране. Мы полностью согласны с профессорами 

Ф.Х. Галиевым и Ф.М. Раяновым, которые, обращаясь к «организационно-ресурсным меха-

низмам, с помощью которых можно обеспечить успешное развитие всего государственно-

организованного сообщества» вполне закономерно выходят на позиции общественного дого-
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вора. Они пишут: «Среди этих механизмов на первое место мы бы выдвинули тот институт, 

который в современном обществоведении получил название «общественный договор». Во 

многих современных странах общественный договор уже давно стал важнейшим институтом 

обществоведения, а затем трансформировался в институт конституционализма» [8, с. 59]. Хо-

телось бы, чтобы отечественная теоретическая правовая наука в целом также изменила свое 

отношение к институту общественного договора.  
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новоположнике отечественной философско-правовой мысли [6, c. 510-512]. В этом можно 

видеть прямое указание на значение Ф.М. Достоевского не только как предшественника 

евразийства, о чем уже давно пишут современные исследователи [5, c. 32; 8; 9; 19], но и на 

актуальность его идей для разработки философско-правовой концепции, которая могла бы 

быть интегрирована в современную евразийскую геополитическую и философскую теорию.  

Философию права Н.Н. Алексеева, которого принято считать разработчиком правовой 

концепции евразийства, мы не видим в этом качестве по целому ряду оснований, не подле-

жащих обсуждению в данной статье. Отметим лишь узкую и недостаточную для решения 

столь масштабной задачи теоретико-методологическую базу феноменологической традиции в 

постклассической философии, на которую опирался Н.Н. Алексеев. Лишь актуализация всего 

истинного содержания историко-философского процесса, возможность которой задается ее 

логической формой, выработанной И. Кантом, И.Г. Фихте и Г.В.Ф. Гегелем [10, c. 5-10; 3, 

с. 16-20], может быть соразмерной этой задаче. Достоевского мы видим продолжателем этой 

традиции классической философии, а также философом, вносящим в нее последний штрих, 

необходимый для достижения ею степени предельной определенности. А именно: В филосо-

фии немецких классиков наука и научное мышление получили вполне определенный резуль-

тат своего исторического развития, заключающийся в методе понимания всеобщего единства 

мира (точнее говоря: всеобщего единства мышления и бытия). Именно этот метод реализует-

ся в монистическом понимании сущности права [2, c. 19; 20, с. 21-22]. Тем самым поставлен-

ная античными философами в начале истории философии проблема возможности мышления 

единого бытия была решена в ее исходе [18, c. 35-38]. Но после Гегеля этот результат для 

своей окончательной огранки должен быть дополнен еще и ответом на сократический вопрос: 

Что значит это единство и гармония для конкретного человека? История повторяется на но-

вом витке: в дискурсе онтологической проблематики бытия должно быть раскрыто нрав-

ственное содержание человека. И эту проблему ставит и по-своему ее решает 

Ф.М. Достоевский [16, с. 72-77; 17, с. 190-196; 19, с. 72-77].  

Для классической философии истинная мысль есть лишь мысль о бытии, а точнее: 

мысль бытия, полностью тождественная со своим объектом (Парменид) [3, c. 34-38]. Мысль о 

небытии и его формах: о лжи, зле, несправедливости, несвободе, не-праве и др., может озна-

чать лишь одно. А именно: свою собственную абсолютную отрицательность, полную нега-

цию мысли. Таким образом, мысль о небытии можно зафиксировать только как рефлексию 

абсолютной отрицательности мышления (и бытия). Рефлексия не есть мысль, хотя и состав-

ляет необходимый момент процесса мышления. Если специально исследовать с этой стороны 

форму рефлексии, то станет ясно, как может быть схвачено в мысли небытие и зло и (что са-

мое главное), как оно может быть в этом схватывании удерживаемо, благодаря чему злу дает-

ся «видимость» небытия. В этой связи стоит отметить, что черт и у Ивана Карамазова, и у 

Адриана Леверкюна, также лишен субстанциальности, не является чем-то существующим, а 

есть лишь удерживаемый плод рефлексии их мышления. Великие художники точно зафикси-

ровали сам способ «существования» субъекта зла. Отцы Церкви учили, что дьявол и бесы 

мертвы, ибо для них «падение» – это тоже, что смерть. Но их бессубстанциальность еще не 

означает их бессубъектности. Рефлексия – механизм присутствия в мире бессубстанциально-

го субъекта. Поэтому не всякое содержание, наполняющее сознание человека, может быть 

названо мыслью в этом, высоком, смысле слова. Сознание человека в большинстве своем за-

полнено или пустыми грамматическими конструкциями, имитирующими понятие, или пу-

стыми порождениями рефлексии, которые не имеют отношения к действительному бытию. 

Эту пустоту рефлексирующего мышления Достоевский связывал с образами «фантастическо-

го», которые занимают очень важное место в его творчестве и которые противопоставляются 

действительному постижению истины.  
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Прежде всего – это образы «фантастического человека», начиная с «подпольного че-

ловека» и «логического самоубийцы» из «Дневника писателя». Источником их «фантастич-

ности» является рефлексия, разделяющая мое эмпирическое Я и гармонию всеединства. Эта 

рефлексия оставляет необходимый момент мышления, поскольку гармония не будет всеоб-

щей, если не охватит и мое рефлексирующее эмпирическое Я (об этом будет подробнее ска-

зано ниже, когда речь пойдет о гегелевском понятии «всеобщего духа» в его философии ре-

лигии). Но не преодоление этой разделенности за счет развития гармонии в моем духовном 

пространстве самовозрастающего Логоса, а ее удерживание и фиксация – вот выбор «фанта-

стического человека» и этот выбор уже имплицитно заключает в себе смерть. 

Мышление не является только индивидуальным процессом, воплощенным в продукты 

размышления. Человек реализует мышление и в произведениях искусства, и в архитектурных 

проектах, и в проектах геополитических, и в создаваемых им формах права и государства – то 

есть во всем объеме исторической человеческой практики (если, конечно, не понимать прак-

тику по-бэконовски). Поэтому от образов «фантастического» человека Достоевский подни-

мается до образов «фантастического» города, и «фантастического» государства… 

Таким «фантастическим» городом писателю видится Петербург, о котором он говорил, 

как о «самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре. (Города бывают 

умышленные и неумышленные)». Фантастический, отвлеченный, «умышленный» город-

мираж не возникает из жизни, из почвы, из движения истории (Позже О. Шпенглер предлагал 

присмотреться к Петербургу тому, кто хочет понять, чем были города «химерической» элли-

нистической культуры). И эта, не связанная с почвой бытия идея, получив видимость образа 

и формы, отравляет действительную почву, вносит начала смерти и тления в живую жизнь 

(для Достоевского смерть вовсе не является физиологическим актом, в известном смысле 

смерти вовсе нет; смерть – это процесс тления, что очень образно передано в рассказе о пе-

тербургском кладбище «Бобок»). В этом «фантастическом» и «умышленном» городе люди 

селятся в комнаты, напоминающие гробы («Преступление и наказание»), в пустоте которых 

гаснут мысли и зарождаются мертвые, но оттого не менее активные, бесы. Сам «умышлен-

ный» Петербург для Достоевского – это только образ, образ петровской России, в которой от 

почвы были оторваны целые сословия, породившие из себя людей, не знающих веры и исти-

ны, презирающих свой народ. Место живых мыслей бытия, сознание этих людей занимают 

фантастические идеи. Когда сознание заполняется этими идеями до отказа, человек перехо-

дит в состояние тления. Он – «бобок» при жизни, убийца и самоубийца [7, с. 257-266]. 

Фантастический Петербург порождает такую же «фантастическую» Россию, какой До-

стоевский видел ее в петровскую эпоху, основанную на подражании ею же выдуманной Ев-

ропе – пустой мысли, идее, лишенной бытия. Из «Дневника писателя»: «О цивилизация! 

О Европа, которая столь пострадает в своих интересах, если серьезно запретить туркам сди-

рать кожу с отцов в глазах их детей! Эти, столь высшие интересы европейской цивилизации, 

конечно, – торговля, мореплавание, рынки, фабрики, – что же может быть выше в глазах Ев-

ропы? Это такие интересы, до которых и дотронуться даже не позволяется не только пальцем, 

но даже мыслью, но – но «да будут они прокляты, эти интересы европейской цивилизации!». 

Это восклицание не мое, это воскликнули «Московские ведомости», и я за честь считаю при-

соединиться к этому восклицанию: да, да будут прокляты эти интересы цивилизации, и даже 

самая цивилизация, если, для сохранения ее, необходимо сдирать с людей кожу. Но, однако 

же, это факт: для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу!». 

Активный антиевропоцентризм Достоевский, будучи убежденным и последователь-

ным славянофилом, почвенником, выражал не только на эмоциональном уровне и не только в 

художественном творчестве. Концептуально он был близок к своему товарищу по делу пет-

рашевцев Н.Я Данилевскому, который систематически в своем учении об исторических типах 

обосновал исходную для евразийства идею принципиального различия цивилизационного 
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кода и исторической судьбы России и Европы. Согласно Данилевскому, Россия не относится 

к Европе, которую нужно трактовать не в географическом, а в культурно-историческом 

смысле: как культуру преимущественно романо-германских народов, связанных с наследием 

древней средиземноморской цивилизации. В письмах Достоевского имя Данилевского упо-

минается неоднократно с неизбежным уважением и выражением полного согласия с его уче-

нием. «Я от Страхова письмо тоже получил; много литературных новостей. Порадовало меня, 

между прочим, известие о статье Данилевского «Европа и Россия», о которой Николай Нико-

лаевич пишет как о капитальной статье. Признаюсь Вам, что о Данилевском я с самого 49-го 

года ничего не слыхал, но иногда думал о нем. Я припоминал, какой это был отчаянный 

фурьерист. И вот из фурьериста обратиться к России, стать опять русским и возлюбить свою 

почву и сущность! Вот по чему узнается широкий человек! Тургенев сделался немцем из рус-

ского писателя, – вот по чему познается дрянной человек» (Из письма А.Н. Майкову 11 де-

кабря 1868 г.). Но наиболее полную оценку работе Данилевского писатель да в своем письме 

известному критику H.H. Страхову 18 марта 1869: «Статья же Данилевского, в моих глазах, 

становится всё более и более важною и капитальною. Да ведь это – будущая настольная кни-

га всех русских надолго; и как много способствует тому язык и ясность его, популярность 

его, несмотря на строго научный прием». 

Говоря о становлении единой славянской цивилизации, отличной от европейского ро-

мано-германского исторического типа, Н.Я. Данилевский, пожалуй, ошибался лишь в оценке 

перспектив общеславянского союза и переоценил значение славянского «братства», оставше-

гося, возможно, в глубокой древности, «во время Бусово». Насколько прозорливее выглядит в 

этой связи Достоевский, который в «Дневнике писателя» прямо говорил о том, что никакой 

славянский союз невозможен, что при первой возможности западнославянские народы пре-

дадут Россию и вольются в ряды ее самых сильных ненавистников! А для начала постарают-

ся максимально отмежеваться от России и забыть о помощи, оказанной им.  

Будущее России Достоевский видел не в общеславянском единстве, а утверждении ее 

влияния в пространствах бывшей империи Чингис-хана и бывшей Византии (даже с возмож-

ным переносом столицы в Константинополь). Миссия такой России состоит в том, чтобы ска-

зать миру свое «слово», выразить идею, что станет смыслом и системообразующим началом 

российского государства. Тем самым Достоевский прямо предвосхищает ключевую мысль 

евразийства об «идее-правительнице»! О завершении петровской эпохи Достоевский проро-

чески писал: «Вы вот думаете, что будет все один Петербург продолжаться. Уж и теперь 

начинается местами протест провинциальной печати против Петербурга (да и не против Пе-

тербурга вовсе, а против вас же, усевшихся в Петербурге и в нем обособившихся) – и которая 

хочет что-то там сказать у себя новое)». 

Обратим внимание на это выражение: «и в нем обособившихся». Тема обособления, 

выпадения из единства народа, возникает у Достоевского всякий раз, когда он писал о по-

тере человеком истины и в «Преступлении и наказании», и в «Бесах», и на страницах 

«Дневника писателя», посвященных либералам, «обособившимся» в своем Петербурге. 

Его герои заражены чисто гностической идеей разделения людей на «породы». Например, 

Раскольников с его представлениями о «человеке, дрожащей твари» и о «человеке, имею-

щем право». Или герой из «Дневника писателя»: ««Этого народ не позволит»,  – сказал по 

одному поводу, года два назад, один собеседник одному ярому западнику. «Так уничто-

жить народ!» – ответил западник спокойно и величаво. И был он не кто-нибудь, а один из 

представителей нашей интеллигенции. Анекдот этот верен».  Преодоление этого отчужде-

ния, осознание своего единства со всеединством народа, – единственный путь, избавляю-

щий от смерти, от убийства и самоубийства, неизбежного при таком выборе своего  

обособления от бытия. Это преодоление может быть и в юродствующем жесте «покаяния» 
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на Сенной площади, и в долгом процессе самопреображения на каторге, куда Достоевский 

отправляет по хорошо известной ему дороге своего героя. 

Начиная с Сократа, классическая философия учит, что действительное объединяющее 

людей начало – истина. По Достоевскому, эту истину уже несет в себе народ в сокровенном 

виде. Эта истина – Христос, а народ ее знает через реальную историческую связь со своими 

подвижниками, имевшими опыт реального Богообщения. Для человека важно приобщиться 

этой истине в опыте своей жизни с народом. Для государства же важно понять и выразить эту 

истину, открыв ее для мира. Достоевский верил, что с окончанием петербургского периода 

истории Россия («Не Петербург же разрешит окончательную судьбу русскую», – риторически 

спрашивал он.) Россия выполнит свое предназначение в мире: скажет ему свое «нравственное 

слово», слово об истине Христа-Бога. Таким образом, мы опять приходим к тому, что для До-

стоевского идея бытия, жизни и путь избавления от бесовских миражей и от состояния «Боб-

ка» был связан с именем Христа и Его свободы. «Свобода – системообразующая категория 

мышления Ф.М. Достоевского» [1, c. 120]. Таким образом, идея всеединства как основания 

истины и развития человека, общества и государства сопрягается у Достоевского с теодице-

ей – учением о всеобщей субстанциальной свободе человека как оправдании его гармонии с 

миром [3, c. 97-110]. Собственно, это «нравственное слово» и есть то, что было названо дей-

ствительной «мыслью бытия». Это не какое-то суждение или «фокусническая фраза» (кото-

рой, по удачному выражению Ф. Энгельса, не может быть доказана конкретность тождества 

мышления и бытия), изобретенная рассудком отдельного человека. Это «нравственное сло-

во» – то знание истины, которое выработал в себе народ в процессе всей своей истории, 

накапливающей опыт подвижничества, самопреодоления и развития. Это – та самая «русская 

идея», которая, по словам В.С. Соловьева, есть то, что Бог думает о нации в вечности.  

«Слово» это, открывающее миру особенное русское знание о Христе, должно быть, по 

Достоевскому, выражено в каждой из возможных форм практического действия, обращенных 

к миру, включая и справедливую внешнюю политику: «Для всякого русского это не может и 

не должно составлять вопроса. Россия поступит честно – вот и весь ответ на вопрос. Пусть в 

Англии первый министр извращает правду пред парламентом из политики и сообщает ему 

официально, что истребление шестидесяти тысяч болгар произошло не турками, не баши-

бузуками, а славянскими выходцами, – и пусть весь парламент из политики верит ему и без-

молвно одобряет его ложь: в России ничего подобного быть не может и не должно. Скажут 

иные: не может же Россия идти во всяком случае навстречу явной своей невыгоде? Но, одна-

ко, в чем выгода России? Выгода России именно, коли надо, пойти даже и на явную невыго-

ду, на явную жертву, лишь бы не нарушить справедливости» («Дневник писателя»). Именно 

идея справедливости должна лежать в основании и государственности, и права, и геополити-

ки России [4, c. 10-14; 11, с. 47-52; 12, с. 15-17; 13, с. 58-66; 14, с. 192-196; 15, с. 16-22]. 

Задача современной философии права, ориентированной на эти принципы евразийства 

(или «предъевразийства») Достоевского, нам видится в том, чтобы выявить основные мета-

физические предпосылки синтеза идеи права, исходя из моментов идеи свободы [19, c. 72-75]. 

Решение этой задачи невозможно без Достоевского, поскольку никто как Достоевский так 

остро и убедительно не выявил напряженный потенциал идеи абсолютной свободы человека 

в определении сущности и смысла бытия. Именно этот потенциал реализовался в логической 

форме в немецкой классической философии. Поэтому обращение к Достоевскому необходи-

мо для того, чтобы получить необходимый ракурс для адекватной интерпретации немецкой 

классики как метафизического источника идеи права, основанной на идее абсолютной свобо-

ды, и реализовать его применительно к задачам государственного строительства России как 

евразийской державы.  
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Разработка перспектив развития формы госу-

дарственного устройства России требует со-

вершенствования механизма закрепления 

национально-культурных интересов в поли-

тической сфере как способа организации гос-

ударственного управления. Основные 

направления государственного преобразова-

ния должны быть сформированы с учетом 

традиционных концепций сохранения прин-

ципов федерализма в многонациональном 

государстве, страхующегося от последствий 

и рисков этнократического характера. При 

этом необходим учет проблем, препятствую-

щих эффективному выражению прав граждан 

в политической системе государства. Также 

необходим учет опыта законодательства за-

рубежных стран, тоже находящихся в поиске 

оптимальных механизмов урегулирования 

национально-культурных процессов, затраги-

вающих политическую сферу прав человека. 

Особым условием развития современной Рос-

сии является поиск моделей сохранения всего 

комплекса национальных ценностей, в том 

числе и родного языка, в качестве конститу-

ционной гарантии, обеспечивающей нацио-

нальное согласие и гражданский мир. 

 

The creation of prospects for developing the 

form of the state structure of Russia requires 

the improvement of the mechanism for secur-

ing national-cultural interests in the political 

sphere as a way of organizing state administra-

tion. The main directions of state transfor-

mation should be formed in view of the tradi-

tional concepts of preserving federalism princi-

ples in a multinational state insuring against 

ethnocratic consequences and risks. At the 

same time, it is necessary to take into account 

the problems hindering the effective expression 

of citizens’ rights in the state political system. 

It is also necessary to take into account the ex-

perience of foreign countries’ legislation, 

which are also in search of optimal mecha-

nisms for resolving national-cultural processes 

affecting the political sphere of human rights. 

A special condition for the development of 

modern Russia is the search for models for pre-

serving the full range of national values, in-

cluding the native language, as a constitutional 

guarantee ensuring national harmony and civil 

peace. 
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Важнейшей задачей современных федераций является сохранение баланса отношений в 

системе государственного управления, базирующегося на основе принципа разного уровневого 

разделения государственных функций. Данная концепция требует пояснения в части содержа-

ния существенных правовых категорий. Государственное устройство в наиболее общем виде 

принято понимать как территориальную организацию государства [11, с. 19]. Стоит уточнить, 

что устройство также включает в себя отношение государства с его составными частями в виде 

территорий, и распределение полномочий между органами государственной власти на разных 

уровнях [7, с. 207]. К формам государственного устройства относят унитарную и федератив-

ную организацию, при этом унитарное государство характеризует вертикальное подчинение 

равных друг другу административно-территориальных единиц, что позволяет им делить с цен-

тральной властью личный государственный суверенитет данных субъектов. В унитарных госу-

дарствах органы власти единообразны, как правило, не включают в свой состав особых субъек-

тов управления, при этом имеют высокий уровень централизации власти [13, с. 267-368]. Тем 

не менее, унитарная форма территориальной организации власти в определённой степени до-

пускает централизацию, включая наличие автономных образований, образованных на основе 

экономического или общественного единства. Примерной моделью соотношений частей тер-

ритории в государстве является унитарная КНР, которая включает в себя помимо провинций, 

несколько автономных районов, городов центрального подчинения. 

Федерация представляет собой сложносоставное государство, состоящее из несколь-

ких государственных образований, делящих свой суверенитет [4, с. 65]. Модель конституци-

онно-правовых отношений между федерацией и её субъектами устанавливается конституци-

ей государства [7, с. 207-208]. Однако объем дозволенной самостоятельности территорий 

(субъектов, штатов, контентов и др.) определяется в процессе создания федеративного госу-

дарства (конституционным актом) или впоследствии во исполнение принципа разграничения 

предметов ведения, как например, в России. При этом особенно выделяют следующе виды 

федераций: по положению субъектов – симметричные, ассиметричные; по типу субъектов – 

территориальные, национальные, национально-территориальные [7, с. 190-194]. В отличие от 

симметричных федераций асимметричные включают в себя субъекты с различным правовым 

статусом. В основу построения федеративного государства может быть положен как террито-

риальный, так и национальный признак, а так же их сочетание. Современные проблемы фе-

деративных отношений в большей степени стали затрагивать национально-политические ас-

пекты института прав человека, несмотря на систематическое нарушение прав именно в со-

циально-экономической сфере. 

В настоящее время концептуальное значение приобретают проблемы, обусловленные 

этнократическим характером российского федерализма. К.Х. Халамханов указывает на фак-

тическое противопоставление в политическом и социальном плане представителей коренных 

народов республик, в качестве примера приводится национальный состав Республики Татар-

стан, где «титульная нация» составляет менее половины населения, а её представители зани-

мают подавляющее большинство руководящих должностей (на 2012 год 75% руководителей 

и около 90% судей составляли татары). При этом в большинстве республик, где коренная 

народность не составляет большинства жителей, границы фактического расселения этниче-

ских групп не совпадают с территориальными границами субъектов РФ [14, с. 43-44]. Следо-

вательно, на содержание правоотношения влияет такой признак, как территориальная зави-

симость, при удаленности от основной национальной группы этническое меньшинство отда-

ляется от государственного аппарата. 

На специфическую клановую этнократию М.А. Алигаджиева указывает в многонацио-

нальном Дагестане, в котором в отличие от большинства прочих республик нет единственной 

признанной государством коренной народности. Показателем интереса к проблеме являются 

результаты социологических исследований, проведенных в 2013 году, выборка охватила 820 
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человек из разных социальных групп, показала, что почти 77% опрошенных отметили, что 

национальная принадлежность имеет значение, это означает, что клановый принцип восприни-

мается как главный для вхождения в политическую элиту региона. Несколько иначе складыва-

ется ситуация в Дагестане, так из 47% респондентов сочли, что в выработке решений дагестан-

ской государственной политике главным фактором являются этногрупповые интересы. Почти 

половина опрошенных (41%) заявили о наличии приоритетности к представителям националь-

ной группы, назначаемых на руководящие должности в государственной и муниципальной 

службе, безусловно, что официально дискриминация по национальному признаку отсутствует. 

Таким образом, в национальных субъектах РФ национальный вопрос в публичных отношениях 

стоит достаточно остро. Выражается, прежде всего, в распределении ключевых государствен-

ных постов и должностей по национальному признаку, а не по деловым качествам [5, с. 199]. 

Сложно согласиться с утверждением, что данная концепция действует во всех субъектах и о 

повсеместном характере данного явления. Поощрение титульных этносов в политической жиз-

ни регионов в конечном итоге часто выливается в явления похожее на вакуум – местные элиты 

становятся полностью мононациональными, получив возможность реализовывать властные 

полномочия, стараются удержать её в рамках своего узконационального круга, порою не реа-

гируют на сложные позиции в межнациональных конфликтах.  

Подобная этническая окраска политической элиты имеет ориентированность на кон-

кретные национальные группы, при этом формируются условия для развития национализма и 

сепаратизма, но уже политически выраженного на региональном уровне. Собственная нацио-

нальная безопасность в субъектах РФ гарантирует систематический контроль за чиновника-

ми, политиками, заигрывающими с радикальными националистами, которые в определённый 

момент могут стать заложниками своего положения. Однако радикальный элемент зачастую 

не поддаётся прогнозированию и контролю, а национально ориентированное руководство са-

мо может попасть под его удар и оказаться между федеральным центром и радикалами, что 

подобное имело место в истории нашего государства. 

Современное положение этнических русских граждан РФ также имеет некоторую не-

определённость: отсутствие законно закрепленного статуса русского народа в России, а также 

выражение национальной самостоятельности в форме субъектного закрепления в составе 

Российской Федерации. В отличие от других этнических групп, русские не имеют своей 

внутренней автономии, иных форм объединений политико-правового характера. Восполнить 

концепции государственной политики или решения органов власти пытаются ученые: отво-

дят большую роль государству, выделяя образующую его роль в истории русского народа. 

Однако в действительности конституционно-правовой статус русского народа не находит ре-

ального выражения, в преамбуле и ст. 3 Конституции РФ [1] речь идёт о многонациональном 

народе как источнике власти, соответственно имеет место западная общегражданская модель 

соотношения государства и населения, однако большинство народов России имеют и свои 

политические автономии. Нельзя соотносить носителей русского языка и этнические группы 

как взаимопроизводные, так как по отношению к русским, государство является как бы 

наднациональным (русские оказываются между национальной государственностью малых 

народов с одной стороны и наднациональным, подчёркнуто многоэтничным российским гос-

ударством с другой [9, с. 55-56], вследствие чего у некоторых представителей русского этно-

са создаётся ощущение незащищённости, обособленности со стороны по сравнению с нацио-

нальными меньшинствами.  

В такой ситуации в России стремительно разрастаются межнациональные идеи, разви-

вается губительное и опасное явление радикального национализма под лозунгом «Россия для 

русских». Явление «великорусского шовинизма», которое ещё при советской власти было 

пропагандистским мифом, в условиях социальной напряжённости и неопределённости юри-

дического и идеологического положения русских, может привести к трансформации этого 
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мифа в реальность. Подтверждением этого являются «русские марши» и подобные им попу-

листские профашистские мероприятия, проходившие не единожды с 2000-х годов. На про-

блему статуса русского народа в России указывают, в частности, К.Х. Халамханов [14, с. 143] 

и А.Н. Кокотов [9]. Некоторыми авторами указывается национальный принцип как ошибоч-

ный подход к пониманию самоопределения народов в России. Отмечается, что самоопреде-

ление должно быть национально-культурным, а не национально-территориальным, то есть 

должно исключать политический элемент [8, с. 7]. 

Отдельно стоит сказать о положении этнических объединений. В России существуют 

диаспоры, по численности не только не уступающие, но и превосходящие многие коренные 

народы страны. Так, по данным всероссийской переписи населения 2010 года армянская 

диаспора насчитывала более 1 млн человек, заняв 7 место по численности и превзойдя чис-

ленность представителей коренных народов РФ [15]. Вносят свой вклад в национальное раз-

витие государства диаспоры, хотя они не имеют политических автономий. Таким образом, 

создаётся правовое неравенство между этническими группами по принципу «коренные» – 

«некоренные», так, например, диаспоры зачастую являются средством выражения интересов 

иностранных государств, что придаёт национальным вопросам акцент лояльности и патрио-

тизма. На проблему функционирования диаспор указывали в исследованиях, в частности, 

А.В. Лопарев и И.А. Яценко [10, с. 119]. 

Еще одна проблема, связанная со статусом государственных языков республик, была в 

значительной степени решена принятыми 25 июля 2018 года поправками ч. 4, 6, ст. 14 ФЗ 

«Об образовании в РФ» [2], которыми был установлен добровольный характер изучения этих 

языков. Тем не менее, на протяжении многих лет до принятия указанных поправок предста-

вители нетитульных национальностей вынуждены были учить государственные языки рес-

публик в составе России, на территории которых они проживали. Согласно Постановлению 

Конституционного Суда РФ № 16 от 16.11.2004 [3], подтверждена законность обязательного 

изучения татарского языка для жителей республики Татарстан. Ст. 14 ФЗ «Об образовании» 

полностью соответствуют ч. 3 ст. 68 Конституции РФ о гарантированности народам права на 

сохранение, изучение и развитие родного языка. Принцип добровольности в реализации кон-

ституционной свободы в определенной мере встал на защиту гарантий государственного и 

родного языка, исключив национально-территориальный признак при реализации образова-

тельной услуги населению субъектов России. 

Данная проблема также указывает на недостатки современных федеративных отноше-

ний, заложенных в принципах государственного устройства особенно в тех случаях, где ста-

тус государственных языков республик конституционно не закреплён. Например, Конститу-

ция Республики Дагестан ст. 11 гарантируется всем народам, проживающим на ее террито-

рии, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Из-

менение федерального законодательства законно требует от руководства республики реаль-

ных мер по соблюдению прав граждан на изучение родного языка, официально который в 

Конституции Республики Дагестан не установлен, поэтому во избежание подобных ситуаций, 

субъектам РФ следует принять акты, регулирующие порядок предоставления образователь-

ных услуг по статусу родного языка. 

Представляется, что все поставленные проблемы могут быть решены при выборе оп-

тимальной для современной России формы государственного устройства, как следствия кон-

ституционной реформы. Следует учитывать различные подходы к аргументированию и за-

щите федеративного государственного устройства России. В научной литературе достаточно 

радикальных предложений в пользу унитаризма, которые продиктованы либо популистскими 

устремлениями отдельных политиков, либо экономическими соображениями ряда авторов с 

полным игнорированием национального вопроса. Поэтому основное внимание будет уделено 

промежуточным концепциям, как представляется, наиболее близким к российским реалиям. 
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Перспективы развития государственного устройства А.Н. Кокотов связывал с выделе-

нием проблем неопределённости статуса русского народа в своём государстве, таким образом, 

предлагает компромиссный вариант – унитарное государство с наличием национальных авто-

номий. Это, по его мнению, позволит решить указанные выше проблемы, сохранив определён-

ное равновесие между русским и другими народами, живущими в России. При этом автор до-

пускает возможность сохранения и даже расширения прав территориальных субъектов, но с 

приданием им статуса законодательно-территориальных автономий (автономий, не делящих с 

федерацией её суверенитет – в противовес национальным субъектам) [9, с. 53]. Последний ва-

риант практически является чем-то средним между децентрализованным унитарным государ-

ством с национальными автономиями и национально-территориальной федерацией. Д.В. За-

мышляев отрицает возможность создания политических национальных автономий, предлагает 

альтернативу в виде симметричной федерации или унитарного государства с автономиями 

(надо полагать, что речь идёт о национально-культурных автономиях) [8, с. 7]. Представитель 

русской эмиграции И.Л. Солоневич, являясь защитником унитаризма [6, с. 209], идеализировал 

централизованное государство и дополнял его наличием в регионах законодательных учрежде-

ний и определённого самоуправления. Именно здесь он усматривал решение национального 

вопроса. Самоуправление на местном и региональном уровне должно строиться на общеграж-

данском принципе, что исключает политическую национальную автономию и вместе с тем даёт 

национальным меньшинствам право принимать участие в управлении регионом. В каждом ре-

гионе государство должно обеспечить возможность развития местных языков (но только в том 

случае, если это востребовано местным населением) [12, с. 75-76]. 

Схожую позицию занимал И.А. Ильин, уделяя особое внимание местному уровню ор-

ганизации государства, функцию защиты прав национальных меньшинств должны были 

осуществлять органы местного самоуправления, в общинах с иноязычным большинством 

обязательным было использование местных языков [12, с. 75-76]. Примечательно, что 

И.Л. Солоневич и И.А. Ильин уделяли большое внимание статусу русского языка как госу-

дарствообразующего и его исторической роли, – объединение народов России. Таким обра-

зом, на уровне идеологии подчёркивался особый статус русских как создателей и устроите-

лей многонационального государства при сохранении правового равенства всех народов.  

Для полноты исследования необходимо обратиться к зарубежному опыту. Особый ин-

терес представляет процесс децентрализации в Испании. После смерти Ф. Франко в стране 

начался процесс создания автономных сообществ (политических автономий, состоящих из 

одной или нескольких провинций с историческими, культурными и экономическими особен-

ностями). Несмотря на то, что Испания, на наш взгляд, только на пути к федерализации, её 

опыт плавного перехода от централизации к децентрализации, от унитаризма в сторону феде-

рализма, что уже может быть полезно при преобразовании территориального устройства Рос-

сии. Ещё один интересный пример – Франция, в настоящий момент государство является 

унитарным и централизованным, а национальный вопрос полностью вынесен за пределы гос-

ударственного регулирования, однако при этом представители национальных меньшинств 

имеют право получать образование на родном языке. Здесь можно усмотреть некоторое пре-

небрежение к этническим группам, однако французская модель является наиболее последова-

тельным выражением общегражданской либеральной идеи, где вопросы религии и нацио-

нальности отнесены к сфере личного отношения граждан, а не государственного.  

Представляется, что на современном этапе государственного устройства для России 

наиболее оптимальна и приемлема модель унитарного государства, но с гибким выражением 

государственного участия в решении проблем конкретных регионов. Чрезмерное стремление 

к унификации национально-политических и территориальных самоопределений народа нане-

сет существенный вред и может привести к конфликтам. Исторический опыт Российской 

Империи доказал о возможности применения индивидуального подхода к различным терри-
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ториям, этническим группам и сословиям. Спорным остаётся вопрос об автономиях, наилуч-

ший вариант – отход от политических автономий в пользу автономий культурных. Такой ва-

риант решения национального вопроса позволит покончить с элементами этнократического 

характера в регионах, стимулировать создание условий для равного развития представителей 

коренных народов, этнических групп. Проблемы доступности образования на родном языке, 

следует обозначить перед региональными и местными органами власти.  

В конечном итоге, предлагаемая форма государственного устройства представляет со-

бой необходимый компромисс, который позволит сохранить равновесие между интересами 

государства и общества в целом и интересами отдельных этнических групп. Вопросы нацио-

нальной самостоятельности и обособленности языка и культуры будут вынесены за пределы 

государственной политики, но не останутся без контроля со стороны государства. Безуслов-

но, даже такой проект непросто реализовать на практике, однако, переход от федерализма к 

предложенной унитарной модели возможен, однако он потребует высокого уровня консоли-

дации общества и государственной власти.  
 

Библиографические ссылки 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный 
ресурс] // СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru/70291362/888134b28b1397ffae87a0ab1e 
117954/ (дата обращения: 25.02.2019). 
2. Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 Феде-
рального закона "Об образовании в Российской Федерации" [Электронный ресурс] // СПС 
«Гарант». URL: https://base.garant.ru/70291362/888134b28b1397ffae87a0ab1e117954 // (дата об-
ращения: 25.02.2019). 
3. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.11.2004 № 16-П [Электронный ресурс] // 
СПС «Гарант» (дата обращения: 25.02.2019). 
4. Азаров С.О. Юридическая сущность конфедерации и федерации // Общество и право. 2011. 
№ 3. С. 63-66. 
5. Алигаджиева М.А. Национально-политические элиты Дагестана: специфика их формиро-
вания и функционирования // Власть. 2014. № 9. С. 198-202. 
6. Антоненко Н.В. Национальный вопрос в программах русской монархической эмиграции // 
Новый исторический вестник. 2008. № 17. С. 208-213. 
7. Гейн Е.А. Правовое регулирование политико-территориальной организации государствен-
ной власти: опыт России и зарубежных государств // Вестник Тюменского государственного 
университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2010. № 2. С. 206-213.  
8. Замышляев Д.В. Национальный фактор в национальном устройстве РФ : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2004. 
9. Кокотов А.Н. Об идеальной и реальной формах государственного устройства России // 
Российский юридический журнал. 1995. № 3. С. 52-58. 
10. Лопарев А.В., Яценко И.А. Этнополитические процессы в России и проблема глобальной 
диаспоризации мира // Власть. 2011. № 3. С. 118-124. 
11. Медоев Е.О. Формы современного российского государства // Бизнес в законе. Экономи-
ко-юридический журнал. 2011. № 4. С. 17-22. 
12. Солоневич И.Л. Народная монархия. М. : Алгоритм, 2011.  
13. Хафизов А.А. Структура и организация власти в унитарном государстве // Вестник Брян-
ского государственного ун-та. 2011. № 2. С. 263-270. 
14. Халамханов К.Х. Векторы и перспективы развития национального самоопределения 
народов России // Историческая и социально-образовательная мысль. 2011. № 5. С. 140-146. 

https://base.garant.ru/70291362/888134b28b1397ffae87a0ab1e%20117954/
https://base.garant.ru/70291362/888134b28b1397ffae87a0ab1e%20117954/
https://base.garant.ru/70291362/888134b28b1397ffae87a0ab1e117954%20/


ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 

 
31 

 

15. Федеральная служба государственной статистики РФ [сайт]. URL: http://www.gks.ru/free_ 
doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 25.02.2019). 

 
References 

 
1. Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii (The Constitution of the Russian Federation) (prinyata vsen-
arodnym golosovaniyem 12.12.1993) (s uchetom popravok, vnesennykh Zakonami RF o poprav-
kakh k Konstitutsii RF ot 30.12.2008 N 6-FKZ, ot 30.12.2008 N 7-FKZ, ot 05.02.2014 N 2-FKZ, ot 
21.07.2014 N 11-FKZ). SPS «Garant». URL: https://base.garant.ru/70291362/888134b28b1397 
ffae87a0ab1e117954/ (accessed date: 25.02.2019). 
2. Federal'nyy zakon ot 03.08.2018 N 317-FZ "O vnesenii izmeneniy v stat'i 11 i 14 Federal'nogo 
zakona "Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii" (Federal Law of 03.08.2018 No. 317-FZ "On 
Amendments to Articles 11 and 14 of the Federal Law “On Education in the Russian Federation”). 
SPS «Garant». URL: https://base.garant.ru/70291362/888134b28b1397ffae87a0ab1e117954 // (ac-
cessed date: 25.02.2019).  
3. Postanovleniye Konstitutsionnogo Suda RF ot 16.11.2004 N 16-P (Resolution of the Constitu-
tional Court of the Russian Federation dated November 16, 2004 No. 16-P). SPS «Garant». (ac-
cessed date: 25.02.2019).  
4. Azarov S.O. Yuridicheskaya sushchnost' konfederatsii i Federatsii (The legal essence of the con-
federation and federation). Obshchestvo i pravo, 2011, No. 3, pp. 63-66.  
5. Aligadzhiyeva M.A. Natsional'no-politicheskiye elity Dagestana: spetsifika ikh formi-rovaniya i 
funktsionirovaniya (National-political elites of Dagestan: the specifics of their formation and func-
tioning). Vlast', 2014, No. 9, pp. 198-202.  
6. Antonenko N.V. Natsional'nyy vopros v programmakh russkoy monarkhicheskoy emigratsii (The 
national question in the programs of Russian monarchical emigration). Novyy istoricheskiy Vestnik, 
2008, No. 17, pp. 208-213.  
7. Geyn Ye.A. Pravovoye regulirovaniye politiko-territorial'noy organizatsii gosudarstvennoy vlasti: 
opyt Rossii i zarubezhnykh gosudarstv (Legal regulation of the political-territorial organization of 
state power: the experience of Russia and foreign countries). Vestnik Tyumenskogo gosudarstven-
nogo universiteta. Sotsial'no-ekonomicheskiye i pravovyye issledovaniya, 2010, No. 2, pp. 206-213.  
8. Zamyshlyayev D.V. Natsional'nyy faktor v natsional'nom ustroystve RF (The national factor in the na-
tional structure of the Russian Federation), avtoref. dis. … kand. yurid. nauk. Nizhniy Novgorod, 2004.  
9. Kokotov A.N. Ob ideal'noy i real'noy formakh gosudarstvennogo ustroystva Rossii (On the ideal and 
real forms of the state structure of Russia). Rossiyskiy yuridicheskiy zhurnal, 1995, No. 3, pp. 52-58.  
10. Loparev A.V., Yatsenko I.A. Etnopoliticheskiye protsessy v Rossii i problema global'noy di-
asporizatsii mira. (Ethnopolitical processes in Russia and the problem of the global diaspora of the 
world). Vlast', 2011, No. 3, pp. 118-124.  
11. Medoyev Ye.O. Formy sovremennogo rossiyskogo gosudarstva (Forms of the modern Russian 
state). Biznes v zakone. Ekonomiko-yuridicheskiy zhurnal, 2011, No. 4, pp. 17-22.  
12. Solonevich I.L. Narodnaya monarkhiya (People's monarchy). Moscow, Algoritm, 2011.  
13. Khafizov A.A. Struktura i organizatsiya vlasti v unitarnom gosudarstve (The structure and organiza-
tion of power in a unitary state). Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo un-ta, 2011, No. 2, pp. 263-270.  
14. Khalamkhanov K.Kh. Vektory i perspektivy razvitiya natsional'nogo samoopredeleniya narodov 
Rossii (Vectors and prospects for the development of national self-determination of the peoples of 
Russia). Istoricheskaya i sotsial'no-obrazovatel'naya mysl', 2011, No. 5, pp. 140-146.  
15. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki RF (Federal State Statistics Service of the Rus-
sian Federation). URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/ perepis2010/perepis_itogi1612.htm 
(accessed date: 25.02.2019). 
 

Дата поступления: 10.03.2019 Received: 10.03.2019 

  

http://www.gks.ru/free_%20doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm
http://www.gks.ru/free_%20doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm
https://base.garant.ru/70291362/888134b28b1397
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/


№ 2 (56) 2019)  
 

 
32 

 

УДК 340.1+34(091) 

 

 

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО В РОССИИ: 

НЕКОТОРЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

ПОДХОДЫ 

 

THE RULE-OF-LAW STATE IN RUSSIA: 

SOME CONCEPTUAL APPROACHES 

МАЗУРИН Станислав Фёдорович  MAZURIN Stanislav Fedorovich 

кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры правового регулирования градо-

строительной деятельности Санкт-

Петербургского государственного архитек-

турно-строительного университета, г. 

Санкт-Петербург, Россия.  

E-mail: svyatoslav53@mail.ru 

Candidate of Sciences (Law), Associate Profes-

sor, Assistant Professor of the Department of 

Legal Regulation of Town-Planning Activities 

of the Saint Petersburg State University of Ar-

chitecture and Civil Engineering, St. Peters-

burg, Russia.  

E-mail: svyatoslav53@mail.ru 

САЛЬНИКОВ Михаил Викторович SALNIKOV Mikhail Viktorovich 

доктор юридических наук, профессор, Прези-

дент Фонда содействия науке и образованию 

в области правоохранительной деятельно-

сти «Университет», г. Санкт-Петербург, 

Россия. E-mail: salnikov-mihail66@yandex.ru 

 

Doctor of Law, Professor, President of the 

Foundation for Supporting Science and Educa-

tion in the Field of Law Enforcement Activities 

“University”, St. Petersburg, Russia.  

E-mail: salnikov-mihail66@yandex.ru 

Основная мысль, которая характерна почти 

всем современным концептуальным подходам 

к пониманию правового государства, заключа-

ется в том, что его невозможно построить по 

сверху спущенному приказу, без формирова-

ния духовного и нравственного менталитета в 

широких слоях общества. В правовом государ-

стве законы и публичная власть должна обла-

дать особым духовно-нравственным ментали-

тетом и пользоваться полным доверием абсо-

лютного большинства населения. Поэтому, 

правовым государством следует считать такое 

государство, в котором его законы и публичная 

власть, с присущим ей духовно-нравственным 

менталитетом, пользуются полным доверием 

граждан, используя свои должностные полно-

мочия исключительно на благо своего народа и 

национальной безопасности государства, в ко-

тором нет места коррупционным проявлениям, 

а национальные доходы справедливо распреде-

ляются между всеми слоями общества, реально 

обеспечивая им достойный уровень жизни и 

гармоничные отношения между людьми. 

 

The basic idea, which is characteristic of al-

most all modern conceptual approaches to the 

understanding of the rule-of-law state, is that it 

cannot be built on orders from above, without 

forming a spiritual and moral mentality in wide 

sections of society. In the rule-of-law state, 

laws and public authority must have a special 

spiritual and moral mentality and enjoy the full 

confidence of the absolute majority of the pop-

ulation. Therefore, the rule-of-law state of law 

is such a state where its laws and public author-

ity, with its inherent spiritual and moral mental-

ity, enjoy the full confidence of citizens, using 

their official powers exclusively for the benefit 

of their people and the national security of the 

state, where there is no place for corrupt prac-

tices, and national incomes are fairly distribut-

ed among all segments of society, really 

providing them with a decent standard of living 

and harmonious relations between people. 

Ключевые слова: правовое государство, 

православный менталитет, социальная спра-

ведливость, государственная власть, полити-
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За несколько тысячелетий до современной цивилизации, истории развития человече-

ского общества известны многие формы государственного устройства, но не одна из них в 

полной мере не отвечала понятиям социально справедливого, правового государства. Совре-

менный мир технического прогресса и развития демократии, по своему духовному и нрав-

ственному состоянию мало чем отличается от прошедшей исторической эпохи, в которой со-

знание абсолютного большинства политических элит всех государств было устремлено к ма-

териальным приоритетам, лежащим в основе всех мировых конфликтов [13; 14; 19]. 

После 1991 года, в период полного распада Советского Союза – государства зрелого 

социализма, которое в истории человеческого общества было наиболее приближено к поня-

тию социально справедливого, авантюристической частью партократической элиты России 

была принята антинародная программа перехода российского государства от административ-

но-командной к рыночной системе экономики. Несмотря на многие критические замечания 

современных историков и правоведов, принижающих сущность социалистической админи-

стративно-командной системы экономики СССР, лишь благодаря ей, советскому государ-

ству, находящемуся в катастрофическом положении после окончания Великой Отечествен-

ной войны, с полностью разрушенным народным хозяйством, всего за 15 лет удалось полно-

стью восстановить всю довоенную систему экономики, трудоустроить, одеть, обуть и накор-

мить все населении государства. При этом Советским Союзом оказывалась немалая экономи-

ческая помощь всему социалистическому лагерю – государствам Варшавского договора и 

другим странам. Такого не смогло бы сделать не одно государство в мире, с капиталистиче-

ской системой экономики. Безусловно, административно-командная политика советского 

государства имела свои недостатки, связанные с необоснованным вмешательством в деятель-

ность хозяйствующих субъектов, нерациональным перераспределением финансовых средств, 

направляемых на поддержание убыточных предприятий и приоритетное развитие отдельных 

союзных республик (современных прибалтийских государств) и др. Вместе с тем, в условиях 

данной системы уровень коррупции и преступности в СССР был значительно ниже, чем в 

условиях рыночного хозяйствования, более справедливым, чем в условиях рыночной эконо-

мики, являлось и распределение национальных доходов государства между всеми слоями 

общества, в котором не было глобального дисбаланса между самыми состоятельными и са-

мыми бедными слоями населения. 

Программа рыночной экономики явилась универсальным средством мошеннического 

присвоения узким кругом высокопоставленных чиновников и активизировавшихся вокруг 

них преступных сообществ, создавших на том этапе по своей сущности олигархическое госу-

дарство [1; 2; 11; 12; 26; 32], всех средств производства и недвижимого имущества, ранее 

находящихся в совместной (общенародной) собственности. Характерной особенностью пере-

ходного периода явилось то, что, несмотря на острые разногласия, возникшие в российском 

обществе по поводу владения, пользования и распоряжения общественными средствами про-

изводства, сырьевыми ресурсами и землей, в России принимается Конституция – Основной 

закон государства, в ст. 1 которого, недвусмысленно заявлено о том, что Российская Федера-

ция является демократическим федеративным правовым государством, а в ст. 7 говорится, 

что Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на со-

здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Для бо-

лее глубокого уяснения сущности правового, социального государства, необходимо рассмот-

реть некоторые взгляды ученых, исследующих государство с позиции отнесения его к соци-

альному, правовому. 

Еще задолго до Рождества Христова, известные мыслители, философы и правоведы 

древней Греции, Платон и его ученик Аристотель, придавали огромное значение развитию 

права и формированию государства социальной справедливости. В своих трудах, дошедших 

до нас, Платон отмечал, что государство – это выражение идей справедливости [18, с. 15-46]. 
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Изучая со своими учениками государства различного типа и их правовые системы, Аристо-

тель пришел к выводу о том, что все государства, следует классифицировать на две основные 

группы: по числу правящих элит (один, немногие и большинство) и по достигаемым целям 

(общее благо и личная выгода). Исходя из этого, в первой группе им выделены три «правиль-

ные, или относительно хорошие» формы государств: монархия, аристократия и полития 

(смешение аристократического правления с умеренной олигархией) и три «неправильные, 

или дурные» формы правления: тирания, крайняя олигархия и демократия (охлократия – 

власть толпы). Если первые три формы правления направлены к всеобщему благу, то вторые 

три формы к личному обогащению и удержанию власти любой ценой [3, с. 652-655]. Данное 

обстоятельство хорошо известно в научной литературе [5; 16; 23; 29]. 

Как показывает исторический опыт, абсолютное большинство политических элит со-

временного мира, сделали свой выбор в пользу своих эгоистических целеустремлений, пред-

почитая дурные, демократические формы правления, способствующие развитию крайней 

олигархии и обнищанию значительной части населения [15; 17].  

Совершенно справедливой следует признать оценку приснопамятного Митрополита 

Санкт-Петербургского и Ладожского – Иоанна (Снычева), характеризующего сущностное 

проявление демократии: «Все идеи демократии замешаны на лжи. Уже в определении – ложь! 

Слово это переводится на русский язык как "власть народа" или "народоправство", но, ни в 

одной из стран, считающихся демократическими, народ на деле не правит. Заветный плод 

государственной власти всегда в руках узкого слоя, немногочисленной и замкнутой корпора-

ции людей, чье ремесло – политика, профессия – жестокая и беспощадная борьба за эту 

власть. Более того, человеческая история на всем своем протяжении не знала ни одного госу-

дарства, где был бы на деле реализован принцип народоправства. Древняя Греция, Древний 

Рим – страны – родоначальницы демократии, ее классические представители – одновременно 

являлись классическими рабовладельческими хищниками, относя сам термин "народ", "граж-

дане" лишь к элитарному кругу людей, составлявшему ничтожный процент от общего насе-

ления страны» [22, с. 341]. 

Время не властно над хищными, реакционными методами демократии и породившей 

ею олигархией. Те же самые хищные методы управления, которые применялись в указанных 

исторических рабовладельческих государствах, успешно, но в уже более унифицированном, 

изощренном виде, реализуются политическими элитами всех государств мирового сообще-

ства, провозглашающих себя демократическими. Стремление народов этих государств к рав-

ноправию и социальной справедливости, постоянно наталкивается на корыстные интересы 

публичной власти и порожденной ею олигархической прослойки, находящихся в тесной вза-

имозависимости. Связь политических властей государства с олигархической прослойкой, 

способствует существованию такого социально опасного явления как системно-

функциональная коррупция [30]. Реальным выражением такой коррупции является неспра-

ведливое распределение публичной властью национальных доходов и важнейших экономи-

ческих ресурсов государства между всеми слоями общества. В таком обществе, в результате 

непомерной эксплуатации труда наемных работников и захвата всех основных средств про-

изводства олигархической прослойкой, обогащается лишь политическая элита государства и 

порождаемая ею олигархия, представленная родственниками, свойственниками и ближайши-

ми друзьями чиновников центральной политической власти, не по заслугам имеющими фи-

нансовые доходы в сотни и тысячи раз превышающие минимальный прожиточный минимум, 

устанавливаемый ими для малообеспеченных слоев населения. При этом абсолютное боль-

шинство наемных работников и члены их семей проживают за чертою бедности. Безусловно, 

в таком государстве ее публичная власть не пользуется доверием абсолютного большинства 

своего народа, и такое государство не может по своему определению признаваться правовым, 
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социально справедливым. О такой власти почти две тысячи лет назад свидетельствовал Хри-

стос Спаситель [Ин. 10: 1-16].  

В правовой литературе нет единого мнения о сущности правового государства, как нет 

и единого подхода к определению, в котором бы сочетались все признаки, отвечающие дан-

ному понятию [4; 7; 8; 9; 10; 27; 28; 31]. Большинство передовых идей и критериев оценки 

правового государства, современные ученые заимствовали в трудах дореволюционных пра-

воведов: А.С. Алексеева, В.М. Гессена, Б.А. Кистяковского, Н.М. Коркунова, С.А. Котлярев-

ского, П.И. Новгородцева, Н.И. Павлиенко, М.А. Рейснера и некоторых других ученых.  

Без формирования духовного и нравственного менталитета в широких слоях общества 

правового государства не построить. Государственная политическая элита, лишенная духов-

ного православного менталитета, склонная к преимущественному удовлетворению собствен-

ных материальных интересов и получению власти, никогда не будет служить интересам аб-

солютного большинства населения и национальным интересам своего государства. В услови-

ях рыночной демократии, политическая элита государства всегда особое значение уделяла 

лишь материальным приоритетам, полностью игнорируя Божие законы развития природы, 

общества и нравственного самосознания человека. Результатом такой политики явился мно-

голетний экономический кризис, оказавший негативное влияние на социальный уровень жиз-

ни абсолютного большинства гражданского общества России и способствовавший обогаще-

нию узкого круга государственных чиновников, и покровительствуемой ими олигархии. 

Истории развития человеческого общества известны многочисленные факты социаль-

ных и экономических кризисов различных государств, и их последствия, связанные с внут-

ренними и внешними противоречиями, приводящими к насилию, местным кровавым кон-

фликтам и внешней военной агрессии. Вместе с тем, мало кто из политических деятелей и 

высших должностных лиц публичной власти, задумывался над тем, что все эти конфликты 

возникают, чаще всего, там и тогда, где и когда народ и его политические элиты игнорируют 

Заповеди Господние, где гонение православной культуры, является неотъемлемой частью 

государственной светской политики.  

Как показывает мировая историческая практика и события, происходящие в последнее 

десятилетие во многих государствах мира и в нашей братской православной Украине, непо-

виновение законной власти ведет не только к разрушению государственности, утрате сувере-

нитета таких государств, но и к трагическим последствиям для их народов. Безусловно, недо-

верие к законной власти и неповиновение ей происходит не без внешнего сатанинского влия-

ния, исходящего от человеконенавистнических кругов США, стремящихся к мировому гос-

подству, получающих огромные прибыли на торговле оружием, финансовом и промышлен-

ном мошенничестве, организации кровавых конфликтов, «цветных революций» и захвате 

экономических ресурсов иных суверенных государств. Противостоять сатанистскому влия-

нию данной идеологии может только православный менталитет, сохранившийся в России и 

некоторых других малочисленных государствах, в которых еще возможно построение право-

вого, социально справедливого государства, основанного на взаимной любви, взаимоуваже-

нии и взаимном доверии между властью и народом.  

Учитывая вышеизложенное, можно попытаться сформулировать подходы к понима-

нию правового государства. Правовым – социально справедливым, следует считать такое 

государство, в котором его законы и публичная власть, обладающая православным духовно-

нравственным менталитетом, пользуются полным доверием абсолютного большинства насе-

ления, используя свои должностные полномочия исключительно на благо своего народа и 

национальной безопасности государства, в котором нет места коррупционным проявлениям, 

а национальные доходы справедливо распределяются между всеми слоями общества, реально 

обеспечивая им достойный уровень жизни. 
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Последнее десятилетие цивилизация имеет де-

ло с принципиально новым способом бытия 

человека – бытия, обретающего новую сущ-

ность – пространственно-временную цифровую 

трансценденцию. Эта новая черта имплицитно 

значима для сферы права. В силу своего кон-

сервативного характера право запаздывает за 

новыми технологическими трендами ХХI века, 

однако оно также пытается перестроиться, об-

ретая новые формы и обновленное содержание. 

Одним из образцов таких изменений может 

служить контрактное (договорное) право, ко-

торое является юридическим выражением сво-

боды акторов экономики (в том числе в сель-

ском хозяйстве, промышленном производстве). 

Время традиционных почтовых сообщений 

ушло в прошлое, и вот мы становимся очевид-

цами, как договаривающиеся стороны задей-

The last decade, civilization has to deal with 

a fundamentally new way of human exist-

ence, the existence acquiring a new essence - 

space-time digital transcendence. This new 

feature is implicitly significant for the sphere 

of law. By virtue of its conservative nature, 

the law is late for new technological trends of 

the 21st century, but it is also trying to re-

structure itself, acquiring new forms and up-

dated content. One of the examples of such 

changes is contract (contractual) law, which 

is a legal expression of the economy actors’ 

freedom (including agriculture, industrial 

production). The time of traditional mail 

messages is a thing of the past, and now we 

are witnessing how contracting parties use all 

the technological power to gain competitive 

advantages at the expense of digital technol-
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ствуют всю технологическую мощь, чтобы по-

лучить конкурентные преимущества за счет 

цифровых технологий. Как результат, стороны 

в договорных отношениях стремятся быстрее, 

лучше и качественнее оформлять торговые 

сделки, заключать договоры поставки и т.д.  

 

ogies. As a result, the parties in contractual 

relations seek to execute trade transactions, 

enter into supply agreements, etc., faster, bet-

ter and more qualitatively. 

Ключевые слова: цифровые технологии, 

экономика, сделка, договор, права, блокчейн, 

децентрализованная цифровая платформа. 

Key words: digital technologies, economy, 

transaction, contract, rights, blockchain, decen-

tralized digital platform. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда  

фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 18-29-16148 

 «Трансформация права в условиях развития цифровых технологий» 
 

Цифровые технологии захватили современный мир. Они доминируют в государствен-

ном управлении, в промышленном производстве, сельском хозяйстве, социальной и культур-

ной сфере. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-

2030 годы, утвержденная Президентом РФ 1, формулирует основные направления и сред-

ства, с помощью которых будет решаться глобальная задача цифровизации общества. В чем 

же заключается их основная черта, главные преимущества перед традиционными технологи-

ями деятельности человека? Все преимущества можно классифицировать на две группы: 

1. Технические преимущества; 2. Социальные преимущества. К первой группе относятся та-

кие, как быстрота получения, хранения, переработки информации; высокая скорость переноса 

информации, ее обмена, взаимодействия между субъектами; фиксация событий, людей, их 

деятельности в цифровом виде; минимальность пространства, занимаемого большим количе-

ством данных; возможность соединения в одну сеть неограниченного числа пользователей 

(на основе протокола IP), использование искусственного интеллекта как альтернативы чело-

веческому мышлению и т.д. К социальным преимуществам цифровых технологий можно от-

нести снижение издержек производства товаров и услуг, высокую степень вовлеченности 

большого количества людей в цифровую коммуникацию, трансформацию привычных мате-

риальных объектов (таких как искусство, спорт, досуговая деятельность, законодательство, 

право, сделки, купля-продажа товара и т.д.) в новую цифровую форму, находящуюся выра-

жаясь языком Платона, «между» миром вещей и миром идей.  

Важно понимать, что последнее десятилетие цивилизация имеет дело не столько с мо-

дой на некие технологические инновации, сколько с принципиально новым способом бытия 

человека – бытия, обретающего новую сущность – пространственно-временную цифровую 

трансценденцию. Эта новая черта имплицитно значима для сферы права. В силу своего кон-

сервативного характера право запаздывает за новыми технологическими трендами ХХI века, 

однако оно также пытается перестроиться, обретая новые формы и обновленное содержание. 

Одним из образцов таких изменений может служить контрактное (договорное) право, которое 

является юридическим выражением свободы акторов экономики (в том числе в сельском хо-

зяйстве, промышленном производстве). Время традиционных почтовых сообщений ушло в 

прошлое, и вот мы становимся очевидцами, как договаривающиеся стороны задействуют всю 

технологическую мощь, чтобы получить конкурентные преимущества за счет цифровых тех-

нологий. Как результат, стороны в договорных отношениях стремятся быстрее, лучше и каче-

ственнее оформлять торговые сделки, заключать договоры поставки и т.д. В силу сказанного, 

представляется актуальным проанализировать новые тренды, связанные с цифровизацией до-
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говорных отношений, обеспечивающих, в конечном счете, большую эффективность бизнес-

процессов в сфере экономических отношений, прежде всего. 

Научная литература, посвященная специально договорным отношениям в экономике, 

не слишком велика 2; 3; 4; 5. Новые тенденции в договорном праве, связанные с цифро-

выми технологиями, в научной литературе практически остаются без внимания. Это застав-

ляет нас заполнить известные пробелы собственным научным анализом. Итак, каков совре-

менный договор, выступающий юридической формой отношений сторон? Пока по преиму-

ществу, в силу традиций, сложившихся деловых обычаев, в России преобладает договор, 

имеющий простую письменную форму. Именно такой формы требует ст. 160 Гражданского 

кодекса РФ: «1. Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления до-

кумента, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими 

сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами». Однако в последнее время, 

учитывая, что ст. 434 ГК РФ позволяет большую свободу в форме сделки, учитывая прямое 

дозволение законодателя, изложенное в ч. 2 ст. 434 ГК РФ («…электронным документом, 

передаваемым по каналам связи, признается информация, подготовленная, отправленная, 

полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогич-

ных средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту»). 

Эта позиция законодателя «открыла шлюзы», в результате чего процесс заключения дого-

вора в электронной форме стал реальностью. 

Обозначенный выше предмет исследования диктует соответствующие методы по-

знания: в частности, требуется использование комплекса формально-правовых методов по-

знания. Среди таковых следует назвать метод толкования права, системно-структурный ме-

тод, метод абстрактного моделирования, функционально-правовой метод. Их синергия в 

мышлении познающего субъекта способна дать прирост нового знания и соответствующие 

рекомендации. 

В настоящее время все шире используется система электронных контрактов, когда од-

но юридическое лицо подписывает документы с другим в электронном виде. Исполнение то-

же контролируется в электронном виде. Производитель отгрузил товар – деньги быстро пере-

водятся с одного счета на другой.  

Однако в этой сфере публичных и частных отношений возникает проблема идентифи-

кации и аутентификации лиц. Пока далеко не все сельхозпроизводители «обзавелись» элек-

тронной цифровой подписью, в результате чего проблема подтверждения полномочий тех 

или иных уполномоченных лиц решается по старинке – путем оформления письменной нота-

риальной доверенности. Одной из важных проблем, препятствующих «триумфальному ше-

ствию» договоров в электронной форме является отсутствие общей цифровой среды доверия. 

Создание единой цифровой среды доверия позволит существенно снизить издержки и уско-

рить формирование новых бизнес процессов. Пока в этой области существуют огромные пра-

вовые пробелы. Очевидно, что нужен закон, комплексно регулирующий вопросы цифровой 

экономики, в том числе в сфере сельхозпроизводства. В идеале было бы разумным принятие 

нового комплексного кодифицированного закона, играющего базовую роль. Таковым, 

например, мог бы стать «Кодекс цифровой экономики». В нем должны быть отражены такие 

актуальные вопросы, как цифровая среда доверия, вопросы получения и использования 

больших данных, статус цифровых систем и вещей, которые существуют только в виртуаль-

ном пространстве и многое другое. Кроме того, принятие такого закона повлечет серьезные 

правки многих законодательных актов в Российской правовой системе. 

Современные российские компании, если они не хотят оказаться в обозе современных 

мировых тенденций, должны обладать высокой степенью информатизации, должны быть го-

товы к открытости и диалогу с органами государства, а также должны иметь желание в ре-



№ 2 (56) 2019)  
 

 
42 

 

жиме онлайн присутствовать в информационных системах. Государство, в свою очередь, 

должно в отношении таких компаний изыскать возможность снизить административную 

нагрузку. Все это взаимосвязанные аспекты, которые в синергии способны придать сфере 

экономки современный вид. Пока российское национальное законодательство содержит эти 

возможности только частично; требование времени заключается в том, чтобы исключить те 

средства регламентации, которые тормозят развитие экономических отношений. Эта сфера 

постепенно начинает испытывать на себе внедрение новых цифровых технологий – техноло-

гий больших данных, реестров распределенных данных и др. Это новые механизмы и ин-

струменты первой половины ХХI века. Если эти данные правильно использовать и анализи-

ровать, то уровень принятия управленческих решений, их эффективность может существенно 

повыситься. Пока же мы не видим на дорогах страны автономных, избегающих столкновений 

машин под управлением роботов – машин без водителя, беспилотных летательных аппаратов, 

направляющих потоки городского транспорта и т.д. Закономерен вопрос: готовы ли россий-

ские предприятия использовать эти новые технологии, есть ли у них соответствующие кадры, 

профессиональные компетенции и знания? Едва ли, в силу чего актуальным выглядит соот-

ветствующее IT-обучение. Эти цифровые технологии предоставляют неоспоримые возмож-

ности для повышения производительности труда, однако, это дело будущего. 

Обращаясь к анализу сложившихся тенденций заключения современных договоров 

отметим, что повсеместно распространилась практика, в соответствии с которой договор за-

ключается в простой письменной форме в виде одного документа (в том числе электронного), 

либо договор заключается на основе обмена электронными письмами. 

В современных условиях востребована практика обычных письменных трудовых до-

говоров. Однако постепенно в этой сфере складывается картина вторжения информационных 

технологий. Статья 312.2 Трудового кодекса Российской Федерации прямо закрепила поло-

жение, в соответствии с которым трудовой договор о дистанционной работе может заклю-

чаться путем обмена электронными документами. Пока в этих случаях работодатель обязан в 

трехдневный срок направить дистанционному работнику по почте заказным письмом с уве-

домлением оформленный надлежащим образом экземпляр данного трудового договора на 

бумажном носителе. Таковы требования закона.  

Становится все более актуальной проблема широкого применения электронных мето-

дов сбора и обработки информации, связанной с трудовыми отношениями на всех их стадиях, 

о легализации электронного делопроизводства в кадровом деле. Давно пора на законодатель-

ном уровне решить вопрос об электронной трудовой книжке, а также о заключении, измене-

нии и прекращении трудовых договоров в электронной форме. Эти проблемы являются клю-

чевыми при решении вопроса о внедрении электронного делопроизводства (электронного до-

кументооборота). Кстати, законодательство большинства развитых стран разрешает осу-

ществление всех операций, связанных с трудовыми договорами, в электронной форме. 

Еще одна новая тенденция заключается в том, что с 1 октября 2019 г. в Гражданском 

кодексе появятся цифровые права. Цифровыми правами признаются названные в таком каче-

стве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых 

определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установ-

ленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, 

обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым 

правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу. Обла-

дателем цифрового права признается лицо, которое в соответствии с правилами информаци-

онной системы имеет возможность распоряжаться этим правом. В случаях и по основаниям, 

которые предусмотрены законом, обладателем цифрового права признается иное лицо. 

Насколько эта законодательная новелла способна повлиять на тренды в экономической сфе-

ре? Очевидно, что указанная норма порождает необходимость создания соответствующей 
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цифровой платформы, позволяющей автоматизировать процесс управления, и в конечном 

итоге, оцифровывать экономическую деятельность. Используя технологию децентрализован-

ных информационных систем – блокчейн, можно добиться информационной безопасности, а 

также интеграции процессов управления и процессов предметной деятельности.  

В литературе справедливо отмечается, что «блокчейн – это прорывная технология, ко-

торая получила широкое признание экспертов в различных областях» 2; 3; 4; 5. Действи-

тельно, основанные на новой технологии, децентрализованные платформы реализуют основ-

ной принцип цифровой экономики – интеграцию процессов управления и процессов пред-

метной деятельности. Например, в настоящее время за рубежом блокчейн применяется в 

сельском хозяйстве в системе управления водой 7, производстве пищевых продуктов с по-

мощью искусственного интеллекта 8. Широкое использование технологии блокчейн в агро-

бизнесе потенциально позволяет увеличить прибыль сельхозпредприятий за счет того, что 

транзакционные издержки будут ниже, чем выше степень доверия между участниками дого-

ворных отношений. Кроме того, блокчейн-технологии позволяют обеспечить прозрачность в 

торговле сельскохозяйственной продукцией 9.  

Еще один аспект рассматриваемой проблематики – идентификация сторон в договорных 

отношениях. Пока в практике деловых отношений в России, как уже отмечалось выше, доми-

нируют бумажные документы и письменные подписи. Однако среда доверия к цифровым до-

кументам и подписям не всегда очевидна для налоговых органов и других контролирующих 

органов. Блок-цепочки могут стать цифровым эквивалентом подписи и оригинальных доку-

ментов на бумаге. Технически блокчейн может выглядеть как регистр цифровых отпечатков 

пальцев, фиксируемых в форме цифровых файлов. Используя современные алгоритмы, на ос-

нове отпечатков пальцев, папиллярные узоры которого являются уникальными для каждого 

человека, создаются уникальные цифровые коды для, например, контрактов, заключаемых 

сельхозпроизводителем. В результате каждый документ получает уникальный цифровой отпе-

чаток. Если какая-то фирма захочет доказать действительность, например, договора поставки 

продукции, она сможет предъявить подпись директора на бумаге, сохранив ее физически. Но-

вая технология позволяет использовать цифровые отпечатки пальцев, сохранить их в цифровом 

виде (в файле), и сам отпечаток пальца можно одновременно сохранить в блокчейне. 

Проблема доверия между сторонами в договорных отношениях в сфере экономики 

может также иметь решение в случае разработки и внедрения технологии электронных тор-

гов через аукцион. Это существенно облегчает онлайн-транзакции, однако при этом необхо-

димо установить среду доверия между продавцами, покупателями и аукционистами. Избе-

жать сговора между сторонами в электронных торгах позволяет децентрализованная система 

электронных аукционов, которая увязана с так называемым «умным контрактом» на техноло-

гии блокчейн. Такая технология уже получила соответствующее применение 10.  

Вообще говоря, умный контракт – это юридическая сделка между сторонами, оформ-

ленная в интернет среде, обладающая средствами цифровой защиты и обеспечивающая его 

эффективность на основе технологии блокчейн. Как отмечается в литературе, умный кон-

тракт облегчает платежную справедливость в торговле и необходимые транзакции 11. 

Внедрение этих технологий в торговые отношения возможно при двух обстоятельствах: раз-

работке соответствующих цифровых платформ и обучении персонала этим технологиям.  

В силу сказанного, необходим закон, защищающий малые предприятия (до 200 работ-

ников) от возможности стать жертвой несправедливых условий контракта. Такой закон по-

может установить баланс сил в пользу мелких предприятий, особенно если последние будут 

использовать инновации, связанные с цифровыми технологиями. В частности, такой закон 

должен содержать норму, согласно которой заключение договора поставки предполагает 

наличие в спецификации к договору данных по ассортименту и количеству продукции, кото-
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рая должна быть поставлена. Другие обстоятельства, которые приводят к признанию догово-

ра между производителем и покупателем недействительным, связаны с тем, что:  

1) условия договора устанавливают существенный дисбаланс в правах и обязанностях сторон; 

2) реализация договора может нанести финансовый, материальный иной ущерб;  

3) условия договора написаны непонятно, содержат внутренние противоречия, пробе-

лы (например, отсутствует норма о сроках поставки продукции, сроках оплаты и т.д.). 

Особенно сказанное актуально для сферы сельхозпроизводства, где практически во 

всех странах доминируют индивидуальные предприниматели, малые предприятия, а не круп-

ные холдинги. В силу сказанного, необходим закон о защите прав сельского производителя. 

За положительными примерами далеко ходить не надо. Так, достаточно объемный закон (97 

статей) был принят в Республике Индия в 2001 г. Он защитил не только права фермеров, пра-

ва создателей новых сортов сельскохозяйственной продукции, но и урегулировал соответ-

ствующие права селекционеров 12. В случае принятия аналогичного закона в России можно 

было бы рассчитывать на решение проблемы контрактов с мелкими фермерскими предприя-

тиями. Такой закон нужен, поскольку он стал бы средством защиты фермеров от диктата 

крупных компаний, дал бы юридическую возможность пересмотра заключенных контрактов 

с учетом интересов фермеров. В конечном итоге изменения в контрактном (договорном) пра-

ве будут способствовать созданию более прозрачной, справедливой и равноправной кон-

трактной среды, в которой не будет места внеэкономическому диктату сильного над слабым. 
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Целью настоящей статьи является выяснение 

сущности статута в английской правовой док-

трине и юридической практике. Используется 

метод исследования научных концепций, объ-

ясняющих статут как особый юридический 

феномен. На основе историко-правового срав-

нения актов английского прецедентного права 

высказывается идея о том, что статут, являясь 

феноменом англосаксонского права историче-

ски возник как реакция на объективные недо-

статки судебного прецедента. Первые англий-

ские статуты выполняли две функции: юриди-

ческое оформление воли монарха, распростра-

нявшуюся на всю территорию королевства, и 

обобщение судебно-прецедентной практики. 

Высказывается гипотеза, согласно которой ис-

торически сформировалось три концепции по-

нимания статута: как королевского указа, как 

парламентского акта и как местного закона, 

изданного феодалом. Современная трактовка 

прецедента англосаксонской правовой тради-

The purpose of this paper is to clarify the es-

sence of the statute in the English legal doctrine 

and legal practice. The author uses a method of 

researching scientific concepts that explain the 

statute as a special legal phenomenon. On the 

basis of a historical and legal comparison of 

acts of English case law, the idea is expressed 

that the statute, being a phenomenon of Anglo-

Saxon law, historically arose in response to ob-

jective shortcomings of judicial precedent. The 

first British statutes performed two functions: 

legal implementation of the will of the mon-

arch, which extended to the whole territory of 

the kingdom, and the compilation of judicial-

precedent practice. The hypothesis is ex-

pressed, according to which three concepts of 

understanding the statute have been formed his-

torically: as a royal decree, as a parliamentary 

act, and as a local law issued by a feudal lord. 

The modern interpretation of precedent of the 

Anglo-Saxon legal tradition is expressed in the 
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цией выражается в том, что статут – это уже не 

столько результат  ученых-юристов, сколько 

объективный результат деятельности судей. 

Поэтому сущность современного статута за-

ключается в обобщении  правовых позиций, 

выраженных в судебных прецедентах. 

 

fact that the statute is no longer the result of le-

gal scholars, but it is an objective result of 

judges’ activities. Therefore, the essence of the 

modern statute is to summarize the legal posi-

tions expressed in judicial precedents. 

Ключевые слова: статут, доктрина, судеб-

ный прецедент, английское право, юридиче-

ская наука, правовая традиция, история. 

Key words: statute, doctrine, judicial prece-

dent, English law, legal science, legal tradition, 

history. 

 

Целью настоящей статьи является выяснение сущности, правовой природы статута в 

английской правовой доктрине и практике. При этом будем исходить из того, что отождеств-

лять понятия закона как правового явления в континентальной правовой традиции и статута в 

англосаксонском праве не рационально, несмотря на то, что английское слово «statute» тра-

диционно переводится на русский язык как «закон» 1, с. 316. Другими словами, закон как 

явление континентальной правовой системы и статут как феномен англосаксонского права 

большинством отечественных исследователей определяются как равнозначные 2, с. 19; 3, 

с. 14-15. Научное определение любого юридического явления, правового понятия зависит, с 

нашей точки зрения, от того культурно-смыслового контекста, в котором существует данное 

явление или понятие. В этом смысле такие контексты в континентальном и общем праве су-

щественно различаются в силу самого различия существующих правовых традиций. По это-

му поводу историки английского права F. Pollok и F.W. Maitland отмечают: «Обычно слово 

«статут» употребляется нами для обозначения некоего произвольного установления, суще-

ствование которого обусловлено лишь волей законодателя. Но до сих пор при этом отсут-

ствует какая-либо теория, объясняющая отношения между законом писаным и неписаным, 

между правом и обычаем, между правом, какое оно и есть, и правом, каким оно должно 

быть» 33, с. 176. Из приведенного утверждения следует, что теоретические вопросы соот-

ношения судебного прецедента как традиционного источника англосаксонского права и ста-

тута по-прежнему не разрешены в юридической науке государств, принадлежащих системе 

общего права; уклоняются от разрешения данного вопроса и высшие судебные инстанции. 

Так, в 1997 г. Высокий Суд Австралийского Союза, разрешая в деле Lange v. Australian 

Broadcasting Corporation 24 вопрос о соотношении парламентского статута и судебного пре-

цедента, отметил: «В Австралии Конституция, законы Федерации, штатов и территорий и 

общее (прецедентное) право совместно формируют правовую систему в смысле единого, пи-

саного и неписаного, права».  

Таким образом, допустимо утверждать, что в странах англосаксонской правовой си-

стемы сложился своего рода дуализм правотворчества, когда нормы права создаются как су-

дом, так и представительным органом власти. При этом следует отметить, что для англосак-

сонских юристов статут – это в определенной степени чужеродный феномен, не характерный 

для англосаксонской правовой традиции. По этому поводу B. Cardozo, отрицая значение ста-

тутного права для англо-американского права, отмечает: «Право есть только там, где оно 

определено в судебном решении, и впоследствии реализовано. В текстах статутов нет ни 

принципов, ни норм: они есть только в судебной практике» 14, с. 126. 

Обратимся к истории англосаксонского права, чтобы сформулировать два тезиса, 

имеющих существенное значение для дальнейшего хода исследования.  

Во-первых, на момент норманнского завоевания в 1066 г. Англия существенно отстает 

от континентальной Европы в своем политико-правовом развитии. Исторически формирую-
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щиеся нормы варварского права, вытеснившие в V в. римское право классического образца, 

не образуют в Англии единую и целостную систему, правовую систему в современном пони-

мании. Такому положению вещей в значительной мере способствует этнополитическая раз-

дробленность и отсутствие единой системы государственного управления. Формы права, ко-

торые в XI в. начнут возрождаться в Европе под влиянием деятельности глоссаторов из дог-

мы римского права, практически полностью утрачены в Англии, которая вследствие геогра-

фической «оторванности» от Европейского континента не включается в европейское концеп-

туальное пространство того времени. В этом смысле, безусловно, говорить о полном отсут-

ствии права в Англии до норманнского завоевания было бы некорректно, но при этом тезис 

об отсутствии в Англии до 1066 г. права как системы представляется вполне обоснованным.  

Во-вторых, норманнское завоевание обусловило трансформацию государственно-

правовой системы Англии. Перед Вильгельмом I как английским королем встала в связи с 

этим задача построения системы государственно-властных институтов на завоеванной терри-

тории, в том числе – создание нормативно-правового массива, необходимого для упорядоче-

ния публичного управления 6, с. 32.  

R. Huscroft пишет в связи с этим, что ключевым моментом в становлении англосаксон-

ской правовой традиции стало соединение традиционных, но неразвитых форм государствен-

ного управления в Британии с нормандской публично-административной моделью 42, 

с. 187. В частности, именно к периоду норманнского владычества относится появление пер-

вых статутов и судебных прецедентов как системообразующих источников англосаксонского 

права. В этой связи стоит отметить, что на территории Герцогства Нормандия, находящегося 

в вассальной зависимости от Королевства Франция на момент завоевания Вильгельмом Бри-

тании действует право, сформированное обычной практикой франков и викингов и не харак-

теризующееся какой-либо систематизацией.  

Изложенное обусловило необходимость формирования в завоеванной норманнами 

Англии единой системы публичного управления и, соответственно, релевантного ей норма-

тивно-правового массива. В этом смысле, по сути, с 1066 г. берет свое начало крупномас-

штабное политико-правовое обновление Англии, в результате которого появляются такие 

правовые феномены как статут и прецедент. 

Судебный прецедент как источник права появляется в новом правовом пространстве 

Англии несколько раньше писаного права. В отсутствие права как системы в завоеванной 

норманнами Англии основным инструментом правотворчества стала деятельность судов по 

разрешению конкретных дел. Однако в этой связи неизбежно возникал риск, в силу которого 

разные судьи, относящиеся в современном понимании к одному и тому же звену судебной 

системы, могли постановлять противоречащие другие решения. Вследствие этого назревала 

необходимость централизованного правотворчества, издания нормативно-правовых актов, 

имеющих обязательную силу на всей территории Англии. В этой связи допустимо, по наше-

му мнению, утверждать, что сам феномен статута, статутного права в англосаксонской пра-

вовой традиции обусловлен феноменом прецедента. Американский исследователь K.D. Kmiec 

отмечает в связи с этим, что прецедент как источник права в целом казуистичен: в его пред-

метно-регулятивном поле находится достаточно ограниченный фрагмент правовой действи-

тельности, вследствие чего на уровне прецедентного права весьма сложно, а зачастую невоз-

можно урегулировать сколь-либо широкий круг общественных отношений 22, с. 1466. 

Как пишет T.K. Viswanathan, в истории английского права статутами (statute) были 

названы первые законы, изданные королем Вильгельмом I 44, с. 10. Всего в правление 

Вильгельма I (с 1066 по 1087 гг.) было издано 9 статутов. Самый первый из них, изданный в 

1069 г., гласил: «Первое и наиглавнейшее, чего желает Его Величество, состоит в том, чтобы 

каждый в Англии принял веру в Христа, которая да будет нерушимой, и чтобы впредь между 
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англичанами и норманнами царили мир и согласие». Безусловно, с позиции юридической 

техники данный текст трудно назвать статутом в современном понимании. Однако его со-

держание позволяет, по нашему мнению, определить ключевые методологические аспекты 

статута как феномена правовой действительности в англосаксонской правовой традиции. Во-

первых, статут был направлен на регулирование больших групп общественных отношений. 

Так, например, второй статут Вильгельма, предписывал каждому англичанину принести 

клятву верности королю 44, с. 10. Во-вторых, статут в целом не только транслировал волю 

короля, но и по существу обобщал судебную практику. В частности, решение Суда Королев-

ской Скамьи по делу Элдреда, ставшее впоследствии «образцом» для нижестоящих судов при 

вынесении решений по аналогичным делам, касалось лишь одного аспекта отношений англи-

чан и норманнов – права собственности на завоеванные земли. Первый статут Вильгельма не 

только по существу закреплял данное правило, изначально сформулированное именно в пре-

цедентных решениях (поскольку насильственное удержание земель норманнами вряд ли спо-

собствовала бы установлению «мира и согласия» в их взаимных отношениях с англичанами), 

но и распространял абстрактную правовую позицию, ставшую основой для решения по делу 

Элдреда, на все прочие отношения между англичанами и норманнами. В-третьих, границы 

действия статута в пространстве существенно превышали границы действия прецедента: ста-

тут, будучи принятым самим королем, автоматически распространялся на всю территорию 

Англии 17, с. 1068. 

В связи с этим допустимо утверждать, что в историческом контексте первые англий-

ские статуты имели в целом ряд общих черт с законами как традиционными источниками 

права в континентальной правовой традиции. Однако при этом первые статуты обладали ря-

дом сущностных отличий от классического закона, выражающихся в первую очередь в том, 

что статуты были в целом направлены на обобщение судебной практики и устранение воз-

можных коллизий между волей короля и содержанием конкретных прецедентных решений, 

выносимых судами ассизов.  

Впоследствии с образованием первого английского парламента (1215 г.) статутами 

стали называться акты парламентского законодательства. С указанного периода существо 

статута как правового явления в англосаксонской правовой традиции существенно меняется. 

Так, до 1215 г. роль статутов выполняли распоряжения английских королей, которые с точки 

зрения юридической техники имели мало общего с законами в современном понимании. 

1215 г. ознаменовал в этом смысле фундаментальные изменения сущности статута. Первый 

статут английского парламента, принятый 19 июня 1215 г., – так называемая Великая хартия 

вольностей (Magna Carta Libertatum), – выражал уже не волю короля, а волю представителей 

четырех основных сословий феодального английского общества – знати, духовенства, горо-

жан и свободных крестьян (фригольдеров). Будучи принятым в условиях политического кри-

зиса, обострившегося на фоне противостояния Иоанна Безземельного и свободного населения 

Англии, данный статут объективировал волю вышеуказанных сословий, во многом противо-

речащую воле короля. С указанного периода, как отмечает T.F.T. Plucknett, оформляется но-

вое понимание статута: «Это уже не воля короля, а форма выражения всеобщей воли свобод-

ных людей (курсив мой. – Д.С.)» 32, с. 318. В этом смысле следует подчеркнуть, что текст 

Великой хартии вольностей оперировал термином «свободный человек» (liber homo). Нечет-

кость содержание данного понятия (в частности, вытекающая из содержания ст. 20, 21 и 60 

Великой хартии вольностей) актуализировала вопрос о том, кто непосредственно может вы-

ступать субъектом статутного правотворчества 5, с. 91-92 .  

С одной стороны, Великая хартия вольностей стала первым актом английского парла-

мента как самостоятельного органа законодательной власти и в этом смысле с момента ее из-

дания только у парламента возникало право издания новых статутов. Однако с другой сторо-
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ны данный документ был подписан от имени всего свободного населения, и в данном аспекте 

Великая хартия вольностей как статут представляла собой нормативный акт объективации 

воли английских сословий. При данных обстоятельствах вопрос о субъектах статутного твор-

чества оставался открытым. Так, в частности, известно, что граф Честер, оставшийся верным 

Иоанну Безземельному, после издания Великой хартии вольностей издал собственный ста-

тут – Хартию графства Чешир, регламентирующий вассальные отношения на данной терри-

тории 5, с. 104-105. 

Таким образом, с 1215 г. оформилась вариативность в понимании сущности статута. 

С одной стороны, юридически единственным субъектом статутного правотворчества был и 

оставался английский парламент. С другой стороны, некоторые феодалы, участвовавшие в 

подписании данного документа, издавали в пределах своих владений собственные статуты, 

считая, что Великая хартия вольностей была подписана ими от своего имени как самостоя-

тельных субъектов правотворчества, а не от лица парламента как коллективного субъекта. 

Наконец, с позиции английских королей статут представлял собой ни что иное как договор. 

Данную ситуацию наглядно иллюстрирует процедура принятия Мертонского Статута 

(Statute of Merton) в 1235 г. По существу данный документ представлял собой договор между 

английским королем Генрихом III и английскими баронами, который впоследствии был 

утвержден Парламентом Англии. В этой связи оставался открытым вопрос о субъектах ста-

тутного правотворчества. По существу все существующие на тот момент концепции статута 

объединяло лишь одно: статут считался актом писаного правотворчества в отличие от преце-

дента. Например, в 1253 г. Генрих III в единоличном порядке принял Статут о евреях (Statute 

of Jewry), регламентирующий ряд правовых положений, распространяющихся на еврейское 

население Англии 37, с. 52.  

В таком же порядке был принят в 1279 г. Статут мертвой руки (Statute of Mortmain) 

33, с. 329. При этом Парламент Англии также использовал свое право на издание статутов. 

Так, в 1266 г. был издан Кенилуэртский Приговор (Dictum of Kenilworth) – парламентский 

статут об уголовном преследовании участников Второй баронской войны (1264–1267). Кроме 

того, параллельно издавали статуты на своих землях крупные феодалы. Все эти правовые ак-

ты именовались статутами, и каждый субъект, принявший их, полагал себя единственным ле-

гитимным субъектом статутного правотворчества. 

Таким образом, в XIII в. в Англии оформляется вариативный подход к пониманию 

сущности статута, в основе которого лежит понимание статута как любого акта писаного 

права (парламентского закона, королевского указа или нормативного договора). 

Следует подчеркнуть, что подобная ситуация оказала фундаментальное влияние на со-

временное понимание сущности статута. Так, ряд теоретиков англосаксонского права полага-

ет, что статут – это акт, принимаемый высшим органом законодательной власти в пределах 

его полномочий (т.е. по существу – закон) 12, с. 7. Другие исследователи считает, что под 

статутом следует понимать как законодательный, так и подзаконный (в континентальном по-

нимании) акт (к примеру, министерский указ) 13, с. 67; 36, с. 105-134. Наконец, третья 

группа авторов придерживается точки зрения, согласно которой статут – это любые акты пи-

саного права, к которым, помимо упомянутых выше, относятся также муниципальные право-

вые акты (town councils), а также нормативные договоры 23, с. 1002. 

Что же тогда следует считать статутом в действительности? Для англосаксонского 

права ответ на этот вопрос является в известном смысле риторическим, поскольку легальное 

определение статута в англосаксонском праве отсутствует и в связи с этим определение со-

держания данного понятия в большей степени составляет предмет теоретического исследова-

ния. Однако, по нашему мнению, для понимания сущности статута следует обратиться к кон-

струкции, так называемой, статутной интерпретации (statutory interpretation). Как отмечает 
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M. Koszowski, статутная интерпретация представляет собой деятельность судебных органов 

по толкованию положений статутного права; в этом контексте статутом считается акт, со-

держащий нормы права и регулирующий широкий круг общественных отношений 21, с. 28. 

Такой подход к определению сущности статута представляется обоснованным. В ан-

глосаксонском праве судебный прецедент является основным источником права; в этом 

смысле прецедентное правотворчество выступает своеобразным фактором легитимации всех 

иных источников права, о чем наглядно свидетельствует проанализированное ранее дело Эл-

дреда. В заданном контексте следует отметить, что статутом в собственно юридическом 

смысле следует считать то, что считает таковым именно судебно-прецедентная практика. 

На первый взгляд, такой подход видится методологически некорректным, поскольку 

ранее нами было отмечено, что статут – это в большей степени доктринальная категория; 

следовательно, в рамках общей характеристики статута следует, прежде всего, обращаться к 

данным англосаксонского правоведения. Однако при этом надо учитывать саму специфику 

понимания юридической науки в англосаксонской правовой традиции.  

Отметим, прежде всего, что понимание юридической науки в англосаксонской право-

вой традиции существенно отличается от такового, утвердившееся в странах континенталь-

ной правовой системы. В частности, в англосаксонской правовой традиции юридическая 

наука как процесс выработки нового знания о праве не является «монополией» ученых-

юристов, а в этом смысле развивается, прежде всего, посредством юридической практики – 

профессиональной деятельности судей, адвокатов и юрисконсультов 38, с. 876. На это ука-

зывает видный представитель юридического науковедения США S. Jasanoff: «Наша правовая 

система, – отмечает автор, – показала, что не следует отдавать решение проблем юридиче-

ской науки исключительно в руки ученых; в этом смысле подлинный ренессанс американско-

го правоведения начался с эпохи "научного суда" (a science court)» 18, с. 1.  

Сущность идеи «научного суда», как отмечает представитель методологии американ-

ского правоведения A. Kantorowitz, состоит в том, что суд становится не просто правоприме-

нительным и правотворческим органом, а практическим полем, где непосредственно оцени-

ваются правовые концепции и формируется адекватное запросам времени правопонимание 

20, с. 332. В этом смысле англосаксонское правоведение характеризуется идеями утилита-

ризма и ориентированностью на решение практических вопросов. По этой причине, отмечает 

современный английский философ науки D. Papineau, отвлеченные, абстрактные понятия (в 

том числе и понятие статута), как правило, практически не разработаны в англосаксонской 

правовой доктрине, для которой смысл научного познания детерминирован только практиче-

ской необходимостью 31, с. 20. Потому, постановляя решение по известному делу Daubert 

v. Merrell Dow Pharmaceuticals 16 в 1993 г., председательствующий судья Верховного Суда 

Соединенных Штатов Америки W. Renkwist отметил: «Научным знанием» мы именуем толь-

ко то, которое вытекает из практики и непосредственно служит ей». Данный тезис иллюстри-

рует тот факт, что в сознании англосаксонских ученых-юристов общетеоретическая и мето-

дологическая проблематика собственной науки деактулизирована в силу ориентированности 

правовой науки исключительно на нужды практики 9, с. 106; в этой связи собственно науч-

ные исследования в англосаксонской правовой традиции выполняют в большей степени опи-

сательно-комментаторский функционал и не затрагивают фундаментальные проблемы права 

и правоведения. Характеризуя в этой связи современное состояние англосаксонской правовой 

науки, J. Sanders, Sh.S. Diamond и N. Vidmar отмечают, что тотальная ориентированность на 

нужды практики фактически обессмыслила собственно правовые исследования, поскольку 

именно в судебном процессе суд оценивает адекватность той или иной юридической концеп-

ции запросам практики. В рамках собственно науки такая возможность апробации результа-

тов исследования безусловно отсутствует. В этой связи названные авторы отмечают «кризис 
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методологии американского правоведения», когда «методологические нормы научного по-

знания фактически заменены правилами судебной процедуры», а общие, фундаментальные 

категории права признаются «бессмысленными спекуляциями», и когда центром научных 

разработок «стали не кафедры университетов, а кабинеты судей» 34, с. 150. 

В связи с изложенным следует отметить, что судебный прецедент в англосаксонском 

праве выступает не только непосредственным источником права, но и – в доктринальном 

смысле – средством оценки правовых теорий и выработки нового знания о правовой действи-

тельности. По этой причине ориентация на позиции судов в аспекте понимания статута пред-

ставляется обоснованной именно с позиции онтологии англосаксонского правоведения. 

В этом смысле следует подчеркнуть, что в практике англосаксонских судов оформи-

лось единообразное понимание статута как «писаной формы права, в которой отражаются 

правила поведения, рассчитанные на неоднократное применение широкими общественными 

группами» 28. 

Подобный подход отражается в правовых позициях высших судебных инстанций гос-

ударств, принадлежащих к англосаксонской правовой системы. Так, в деле Coco v. The Queen 

15 Высокий Суд Австралии отметил: «Статутом мы называем письменный документ, при-

нятый легитимным органом власти с целью установления общих правил социального поведе-

ния». В постановлении по делу R (Factortame Ltd) v. Secretary of State for Transport (No. 2) 

Апелляционный суд Англии и Уэльса, относя административный регламент о передвижении 

подземного транспорта к числу статутов, подчеркнул: «Статут – это акт, который принимает 

орган публичной власти, с тем чтобы в пределах своего ведения осуществлять социальное 

управление». 

Таким образом, в современной прецедентной практике англосаксонских судов утвер-

дился единообразный подход к пониманию статута. Согласно данной позиции, статут – это 

нормативно-правовой акт, принятый в установленном порядке органом публичной власти 

(парламентом, правительством, иным органом исполнительной власти, муниципалитетом) и 

содержаний общеобязательные правила поведения. 

В этой связи, переходя к более подробному исследованию доктринальных основ сущ-

ности статута в англосаксонском праве, можно сформулировать следующие выводы: 

1) Статут как феномен англосаксонского права исторически возник как реакция на 

объективные недостатки судебного прецедента. Первые английские статуты в этом смысле 

выполняли две функции: объективацию воли короля, распространяющуюся на всю террито-

рию королевства, и обобщение тенденций развития судебно-прецедентной практики. 

2) Вариативное понимание статута в англосаксонской правовой доктрине имеет объек-

тивные исторические корни. Так, в XIII в. в Англии вследствие противостояния королевской 

власти и крупных феодалов возникла концепция, в силу которой статут как акт волеизъявле-

ния высшего органа власти может быть принят не только парламентом или королем, но и са-

мим феодалом. Вследствие оформились три концепции понимания статута: как королевского 

указа, как парламентского акта и как местного закона, изданного феодалом. Такая концепту-

альная разобщенность отражается и на современном англосаксонском правоведении, в кото-

ром не выработалось единого понимания сущности статута. 

3) Юридическая наука в современной англосаксонской правовой традиции – это уже не 

столько деятельность ученых, сколько деятельность судей. В этой связи обоснованным (в 

научно-онтологическом смысле) представляется подход, согласно которому в понимании сущ-

ности статута в англосаксонском праве следует ориентироваться, прежде всего, не на собствен-

но научные исследования, а на правовые позиции, выраженные в судебных прецедентах. 

4) Судебной практикой государств англосаксонской правовой системы в настоящее 

время сформулирован единообразный подход к определению статута. В соответствии с дан-
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ным подходом статут – это нормативно-правовой акт, принятый в установленном порядке ор-

ганом публичной власти (парламентом, правительством, иным органом исполнительной вла-

сти, муниципалитетом) и содержаний общеобязательные правила поведения. 
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Базовые принципы формирования идеального 

общества и государства, сформулированные в 

работах М.К. Ганди и реализованные им в про-

цессе его общественно-политической и госу-

дарственной деятельности не теряют своей ак-

туальности и в современных условиях. Важным 

выводом в концепции автора можно считать 

положение о необходимости предоставления 

равного доступа к ресурсам, которые нужны 

для удовлетворения самых необходимых по-

требностей индивидов в обществе. Деклариро-

вание М.К. Ганди свободы вероисповедания, 

слова, средств массовой информации, всесто-

роннее полноценное физическое и духовное 

развитие индивида как члена общества говорит 

об актуальности исследования сегодня опыта 

освобождения Индии. В процессе становления 

национальной государственности гандистские 

принципы нашли достаточно незначительное 

отражение в идеологии и деятельности государ-

ственной партий Индии, равно как и в политике 

государства в целом. Вместе с тем, не получив 

полноценной реализации в политике, гандист-

ские принципы не утратили своего значения и 

нашли свое непосредственное отражение в дея-

тельности общественных организаций. 

 

The basic principles of the formation of an 

ideal society and state, formulated in the 

works of M. K. Gandhi and implemented by 

him in the process of his socio-political and 

state activity do not lose their relevance in 

modern conditions. We consider that a very 

important conclusion in the concept of the au-

thor is the provision on the need to provide 

equal access to resources required to meet the 

most necessary needs of individuals in socie-

ty. The declaration of freedom of religion, 

speech, media, comprehensive full physical 

and spiritual development of the individual as 

a member of society indicates the relevance 

of the study of the experience of the libera-

tion of India at the present stage. While form-

ing the national statehood, the Gandhi princi-

ples are rather insignificantly reflected in the 

ideology and activities of the state party of 

India, as well as in the policies of the state as 

a whole. At the same time, without complete 

implementation in politics, the Gandhi prin-

ciples have not lost their meaning and are di-

rectly reflected in the activities of public or-

ganizations.  

Ключевые слова: человек, государство, об-

щество, принцип, политическая партия, об-

щественное движение, независимость, идео-

логия, ненасилие, религия. 

Key words: person, state, society, principle, 

political party, social movement, independence, 

ideology, non-violence, religion. 

 

Политико-правовые взгляды М.К. Ганди в развитии независимого индийского госу-

дарства и в современных условиях играют значительную роль и являются достаточно акту-

альными для формирования идеологии, принципов, основных направлений деятельности по-

литических партий и общественных организаций, объединений, ассоциаций. Однако, одно-

временно с этим, необходимо отметить и то, что вопрос о влиянии политико-правовых взгля-
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дов М.К. Ганди на государственную, общественную, культурную, духовную сферу современ-

ного независимого индийского государства становится дискуссионным.  

В данном вопросе считаем необходимым отметить мнение О.В. Мартышина, который 

указывал, что в сегодняшних реалиях значение взглядов М.К. Ганди предельно мало, а несо-

стоятельность преемников М.К. Ганди – не единственное и, даже, не главное условие сниже-

ния роли его доктринальных положений. Потому что претерпели значительные изменения те 

уникальные формы и условия, благодаря которым был реализован в полной мере невероят-

ный успех тактики великого государственного деятеля и философа и аккумулирующая всю 

нацию цель – независимость Индии - была успешно достигнута. Вместе с тем, национальное 

единство было надломлено, углубилась религиозная, этническая, классовая дифференциация. 

Доминирующая политическая партия утратила потребность в применении практических 

принципов гандистской доктрины и использовала идеи Махатмы, его влияние и престиж 

только в рамках агитационных установок [1, с. 105].  

По нашему мнению, в независимой Индии у гандистских принципов были свои сторон-

ники и последователи, которые развивали и дополняли их собственными концептуальными по-

ложениями. Стоит отметить, что при всем этом, совершенно естественно, гандистские движе-

ния в истории индийского государства во второй половине XX века, как и сама мировоззренче-

ская система и сущность гандистских принципов, под влиянием объективных и субъективных 

факторов подверглись определенным изменениям, имеющим эволюционный характер. На наш 

взгляд, все это происходило в силу того, что в процессе становления этнической государствен-

ности гандистские принципы не в полной мере были отражены в идеологии и деятельности 

правящей партии Индии, также как и в политическом курсе государства в целом. Тем не менее, 

не получив полномерной реализации в государственной политике, не лишенные своего сущ-

ностного смысла гандистские принципы нашли свое непосредственное отражение в деятельно-

сти общественных организаций, объединений и ассоциаций. Например, в начале второй поло-

вины прошлого века (1950-1970 годы) реализация гандистских принципов была аутентифици-

рована с движением «Сарводайя», аккумулировавшим после смерти М.К. Ганди существовав-

шие до этого суверенные независимые гандистские объединения.  

Рассматривая эти проблемы, А.Г. Володин отмечает, что та идеология, на основе кото-

рой под руководством единомышленника и ученика М.К. Ганди Бхаве развивались крупные 

гандистские кампании 1950-1960 годов «Бхудан» и «Грамдан», сменилась концепцией «гло-

бального переворота» Нараяна. Нараян принимал активное участие в деятельности государ-

ства и при этом полемизировал с Бхаве, который в свою очередь утверждал, что истинный 

настоящий гандизм основан, прежде всего, на невмешательстве в государственную борьбу, и 

акцентирован на проведение общественной работы, способной привести к «реформе в серд-

цах людей». В силу всех этих обстоятельств, конечным результатом противоречий между 

Бхаве и Нараян, двух государственных персон, представлявших собой абсолютно противопо-

ложные типы лидеров, явилась дифференциация движения «Сарводайя» [2, с. 57]. А со вто-

рой половины 70-х годов начался новый этап в дальнейшем развитии гандистского учения о 

независимом индийском государстве, который был связан с обращением общественных, па-

цифистских и экологических движений, выступающих против обособленных структурных 

элементов деятельности государства, проводимой правительством Индии к фундаменталь-

ным началам и методологическим основам М.К. Ганди.  

Исследование и анализ особенностей функционирования этих политических и обще-

ственных движений позволяет делать вывод о том, что многие из них в своей тактической и 

практической деятельности активно применяли как гандистские принципы, так и методы за-

щиты и сопротивления, выработанные М.К. Ганди. По мнению А.В. Горева, первым в числе 

таких движений стало «Чипко андолан», которое возглавил Чанди Бхатта, появившийся на 

политической арене в 1973 году. В те годы, когда стоял во главе руководства данного движе-
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ния, Чанди Бхатта в целях оптимизации вырубки лесных массивов предлагал применять ме-

тодологию ненасильственного противодействия и, вообще, он постоянно акцентировал вни-

мание на том, что конечной целью этого движения выступает, прежде всего, «воспитание в 

человеке любви к натуре природы» [3, с. 128]. Однако уже в середине 1980-х годов в Индии 

появляется и начинает активно развиваться политическое движение, которое стало называть-

ся «Нармада бачао». Руководителем «Нармада бачао» становится Медха Паткар, при этом 

руководителе осуществляется попытка при помощи привлечения общественного внимания к 

вопросу местного значения, а именно – сооружения речных плотин – реформировать миро-

воззрение всего индийского социума. С этой целью Медха Паткар и совместно с Баба Амте, 

который был активным участником движения «Нармада бачао», организовывали специаль-

ные мероприятия – падаятры, в процессе которых неоднократно говорили о необходимости и 

первостепенном значении соблюдения в обществе гандистских принципов ненасилия, любви 

и уважения во взаимоотношениях людей.  

Следует отметить, что политические движения 70-х годов XX – начала XXI вв., в ос-

нове деятельности которых были гандистские принципы, имели ряд особых отличительных 

черт, а именно обобщенность и единую систему мировоззрения. Эта система отличается тем, 

что в ней гандистские принципы сочетаются с социализмом, марксизмом, христианством и 

другими религиозными направлениями, мировоззренческими концепциями и теориями, что 

не препятствовало лидерам данных политических движений считать себя прямыми адептами 

М.К. Ганди. В целях составления более полной характеристики вышеназванных движений 

можно выделение такой типичной особенности, как обособленность от государственной дея-

тельности, одновременно сочетающаяся со стремлением принимать активное участие в госу-

дарственной жизни социума, воздействовать на процесс принятия решений в управлении гос-

ударством и обществом. Вместе с тем, эту обособленность от государственной деятельности 

можно объяснить стремлением изменить непосредственно саму концепцию государственной 

власти, «восполняя» ее морально-этическими ценностями. Более того, политические движе-

ния 70-х годов XX – начала XXI вв. полностью придерживаются гандистских принципов 

неучастия в деятельности государства.  

Д. Хардимэн, один из активных исследователей этих политических движений в Индии, 

охарактеризовал данную ситуацию проявлением тактики «многовариантной политики», бла-

годаря которой в современной Индии повсеместно выполняются сатьяграхи. По его мнению, 

в этом плане таких лидеров, как Амте и Паткар, можно на самом деле считать истинными по-

следователями М.К. Ганди в современной Индии, потому что они продолжают придержи-

ваться альтернативных идиллических, антиимпериалистических и ненасильственных воззре-

ний, реализацию которых мы можем увидеть сегодня, а также декларируют возрастающую 

роль моральных ценностей. Д. Хардимэн обращает внимание на то, что появление таких при-

верженцев гандистских принципов, как Амте и Паткар, «для большинства подтверждало и 

доказывало то, что у Индии и правда есть великая надежда на великое будущее» [4, с. 297].  

На наш взгляд, ради объективности нужно подчеркнуть, что во второй половине 

XX века далеко за пределами индийского государства эти самые гандистские принципы до-

статочно широко применялись руководителями боровшихся против распространения евро-

пейского вмешательства и расовой стигматизации политических течений, а также участника-

ми антимилитаристских, экологических и других общественных движений. Э.Н. Комаров и 

А.Д. Литман отмечают, что, действительно, эти деятели постоянно пытались восстановить и 

передать моральную и божественную практику М.К. Ганди, считая, что такой опыт будет со-

действовать импозантности и привлекательности любого государственного руководителя [5, 

с. 92]. На самом деле, немалая часть известных общественных деятелей западноевропейских 

стран воспринимала М.К. Ганди как человека, который благодаря своему внутреннему миру 

и умственным способностям стал великим святым, государственным деятелем, кардинально 
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реформировавшим общество. При этом эти общественные деятели говорили о том, (и это 

подчеркивал и сам М.К. Ганди), что процесс трансформации человека в государственного де-

ятеля и святого возможен для каждого человека, и эту возможность пытались реализовать 

многие известные государственные лидеры, руководствовавшиеся в своей деятельности ган-

дистскими началами.  

При всем этом, если, с одной стороны, следуя примеру М.К. Ганди и вслед за ним, ко-

торый, будучи успешным юристом с элитарным образованием, полученным им еще в моло-

дости в Англии, изменил свой образ жизни и стал народным лидером и представителем инте-

ресов нищих, говоря словами Черчилля, «нищим иллюзионистом», стремились изменить свой 

облик представители довольно состоятельных и уважаемых семей, а именно Мартин Лютер 

Кинг, Петра Келли и Су Чжи. Одновременно с этим, с другой стороны, к приверженцам идей 

М.К. Ганди можно причислить и тех лидеров, которые не придерживались гандистского 

принципа ненасилия в качестве символа, но вместе с тем определяли его как необходимый 

краткосрочный метод, действенный при определенных условиях. Т.Ф. Девяткина пишет о 

том, что в числе таких лидеров общественно-политических движений мы можем назвать 

имена Нельсона Манделы, Стива Бико, поэтому понятие «гандисты», которым этих лидеров 

охарактеризовали авторы, исследовавшие их государственную деятельность и политико-

правовые воззрения, все же имеет определенный смысл [6, с. 112].  

Стоит отметить, что под понятием «гандизм» в том аспекте, о котором говорилось 

выше, имеется в виду не столько представления и философия известного лидера отдельного 

общественно-политического движения, сколько определенная модель поведения в государ-

ственной сфере, базирующейся на вызове (в отдельных случаях абсолютно абстрактном), 

брошенном установленным в общественном сознании концепциям государственной власти и 

аппарату конкретного государства. При этом государство, обладающее властью, отождеств-

ляется с неким замкнутым на самом себе институтом, существующим исключительно благо-

даря насильственному методу, угнетению прав и свобод, всеобщей глобальной эксплуатации 

членов конкретного социума. В то же время, под понятием «гандисты» подразумеваются те, 

кто пытается реформировать данный институт, применяя абсолютно ненасильственные спо-

собы. Таким образом, общественно политическое явление или пользуясь другим термином, 

философское учение под названием «гандизм» под воздействием современных условий и ве-

яний приобретает новый облик и понимание. Поэтому сегодня «гандизм» совершенно объек-

тивно может рассматриваться и оцениваться как универсальное направление в мировом об-

щественно-политическом движении, которое сформировалось в Индии, однако обретает сво-

их приверженцев и постепенно распространяется по всему миру, что обусловливает появле-

ние разнообразные новых определений взглядов М.К. Ганди.  

Примечательно то, что на основе изучения всей научно-исследовательской литерату-

ры, которая имеет отношение к этому великому сыну Индии, по нашему мнению, можно сде-

лать вывод о том, что обращение государственных деятелей Индии к имени и авторитету 

М.К. Ганди не всегда объясняется важностью и современностью гандистских принципов в 

силу того факта, что сущностные начала, предложенные М.К. Ганди, были определены и 

сформулированы гораздо ранее формирования его концепции. 

Но, несмотря на это, уже на стадии предварительного сравнения моральных ценно-

стей, выдвинутых в свое время М.К. Ганди, и тех установок, которые выдвигаются современ-

ными индийскими государственными и политическим деятелями в их программных докумен-

тах, становится совершенно очевидным то, что ценности, на которые указывал великий госу-

дарственный деятель-реформатор, даже если и генетически не заложены в духе и уме индий-

цев, то остались исторической памяти самого индийского народа, и более того, играют опре-

деляющую роль в жизни современного индийского общества. 
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По мнению А.А. Куценкова, именно данной ситуацией было обусловлено то, что об-

ращение к «самоотверженности» (или гандистская тапасья), подвижничеству во имя нации в 

разные исторические периоды индийского государства проникало в высказывания таких из-

вестных общественно-политических деятелей Индии, как Атала Бихари Ваджпаи, Манмохана 

Сингха, Сони Ганди и т.д. [7, с. 49]. При этом нужно отметить, что мысль о необходимости 

повседневной заботы о бедных членах индийского общества (гандистская концепция служе-

ния Даридранараяну) и ответственности за это, а также основополагающий принцип «добро-

вольного служения каждого на достижение благополучия всего общества» составляли неотъ-

емлемую часть высказываний Сингха и Ваджпаи. 

Одновременно с вышесказанным, объективности ради считаем необходимым отме-

тить, что вместе с тем, мнение о том, что М.К. Ганди ввел в государственную культуру поня-

тие ненасилия, которое оказало первостепенное влияние на последующее развитие Индии, не 

является абсолютно точным. Это связано с тем, что признание и широкое распространение 

идей М.К. Ганди, его постоянное «пребывание» на всех этапах развития независимой Индии 

обусловлено самой моделью лидерства, воплощенной М.К. Ганди, которая находит свое под-

тверждение в сформировавшейся на протяжении нескольких столетий индийской политиче-

ской культуре. Если говорить более конкретно, то одной из специфических черт индийской 

политической культуры является то значение, которое индийцы придавали (и, как показыва-

ют современные исследования, придают) наличию у государственного лидера особых лич-

ностных свойств. При этом действительно, М.К. Ганди была присуща особая одаренность и 

привлекательность, что совершенно правдиво подчеркивается различными авторами и иссле-

дователями. Поэтому большой исследовательский интерес представляет ответ на вопрос о 

том, в чем именно заключались и в какой форме непосредственно проявлялись эти уникаль-

ные личностные качества. 

М.К. Ганди – воистину великий сын своего народа и талантливый государственный 

деятель был лидером-пророком, на высоком уровне и со знанием дела, сочетающим в себе 

качества и свойства одновременно и идеалиста и прагматика. В то же время у него хорошо 

было развито чувство понимания политической реальности, он мог не только рассказывать об 

идеальном общественном устройстве сарводайи, но и убеждать в этом других, объяснять и 

вселять этот образ в общественное мнение и сознание.  

В исследованиях, проведенных довольно большим числом авторов, обращается вни-

мание на то, что в теоретической политологии М.К. Ганди находится в одном ряду с Моисеем 

как «народным вождем», в котором идеально претворились качества лидера-провидца. В свя-

зи с этим, авторы определяют М.К. Ганди как некую проекцию определенного типа государ-

ственного лидера, реализованную в данный исторический период. По мнению историков, 

государственная стратегия, относившаяся к Моисею, применима ко всем представителям это-

го ряда, в том числе, и одновременно М.К. Ганди.  

В качестве определяющего качества реалистичности, объединяющего вышеназванных 

деятелей, выступает результативность их деятельности в направлении трансформации соци-

ума. Как пишет Л.Б. Алаев, предсказание М.К. Ганди, по аналогии с предвидением Моисея, 

обусловлено двумя факторами. Во-первых, прежде всего, детальным видением жизни при 

сварадже (в случае с Моисеем речь идет о Земле обетованной) и, во-вторых, тем, что предви-

дение передается последователям не просто в виде лозунгов, а в форме точно определенных 

практических задач [8, с. 105].  

Безусловно, все это, в свою очередь, предоставляет приверженцам и последователям 

того или иного учения возможность самостоятельно оценивать преимущества предполагае-

мого будущего, и, одновременно с этим, также накладывает на них и определенные обяза-

тельства, четкое следование которым способствует воплощению в жизнь предвидения.  
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По нашему мнению, необходимо подчеркнуть, что формированию специфической и 

действенной в индийских условиях харизматичности личности М.К. Ганди способствовали 

его риторика и государственный имидж, а именно политика-гуру, попитша-саньясина, ведо-

мого божественным голосом. На практике особо ярко эти моменты проявились во время «со-

ляной» сатьяграхи 1930 года – акции, тщательно продуманной и особым образом выстроен-

ной М.К. Ганди, которую впоследствии исследователи его биографии сопоставляли с бле-

стяще поставленной театральной постановкой.  

В современной Индии восприятие личности М.К. Ганди и его деятельности имеет свои 

особенности. С одной стороны, сегодня М.К. Ганди цитируется представителями всех веду-

щих политических партий и общественных движений, позиционировать и называться его по-

следователями пытаются многие видные государственные и общественные деятели Индии.  

При этом как основные теоретические установки гандизма как учения в целом, равно 

так и отдельные высказывания М.К. Ганди порой существенно искажаются, а его образу при-

дается лишь сакральный статус. И все это способствует тому, что благодаря всему этому 

М.К. Ганди приобретает новую, символическую жизнь в современных условиях. И, как бы 

это ни было парадоксальным, с другой стороны, в массовой культуре индийского государства 

образ М.К. Ганди Махатмы, наоборот, лишается какой-либо священности, он начинает вос-

приниматься не как важнейшая историческая фигура, но как обычный обыкновенный чело-

век, живший и творивший в реальных условиях.  

В целом, исследуя жизненный путь, политико-правовые идеи, особенности мировоз-

зрения, реформаторские способности М.К. Ганди, можно сделать вывод о значительном и не-

оценимом вкладе М.К. Ганди в процесс становления и развития независимой Индии, о важ-

ности и актуальности гандистских принципов в формировании программ партийных движе-

ний современного индийского государства. 
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Конституционализм, как сложное обще-

ственно–политическое и государственно–

правовое явление, в последнее время начал 

привлекать к себе внимание современных ис-

следователей. Это обусловлено необходимо-

стью более глубокого осмысления её сущно-

сти и содержания. При этом конституциона-

лизм рассматривается в широком и узком 

смысле. Конституционализм как научная тео-

рия охватывает большой круг проблем, част-

ные теории, идеи, принципы. Конституцион-

ный Суд Республики Башкортостан, Консти-

туционный Суд Российской Федерации и 

Конституционные (Уставные) Суды субъек-

тов Российской Федерации вносят достойный 

вклад в развитие конституционализма. Смыс-

ловая интерпретация текстов конституций 

(уставов) субъектов Российской Федерации 

их конституционными (уставными) судами 

Constitutionalism, as a complex sociopolitical 

and state law phenomenon, has recently begun 

to attract the attention of modern researchers. 

This is due to the need for a deeper understand-

ing of its essence and content. At the same 

time, constitutionalism is viewed in a broad and 

narrow sense. Constitutionalism as a scientific 

theory covers a wide range of problems, partic-

ular theories, ideas, and principles. The Consti-

tutional Court of the Republic of Bashkorto-

stan, the Constitutional Court of the Russian 

Federation and the Constitutional (Statutory) 

Courts of the constituent entities of the Russian 

Federation make a worthy contribution to the 

development of constitutionalism. The seman-

tic interpretation of the texts of the constitu-

tions (charters) of the constituent entities of the 

Russian Federation with their constitutional 

(statutory) courts enriches and supplements the 
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обогащает и дополняет научные представле-

ния о конституционализации как правовой 

системы, так и системы законодательства. 

 

scientific understanding of the constitutionali-

zation of both the legal system and the legisla-

tive system. 

Ключевые слова: конституция, конституци-

онализация, конституционализм, Конститу-

ционный Суд, система законодательства, 

гражданское общество, правовое государство 

Key words: constitution, constitutionalization, 

constitutionalism, Constitutional Court, legisla-

tive system, civil society, rule-of-law state. 

 

Категория «конституционализм», как сложный общественно – политический и госу-

дарственно–правовой феномен в современной правовой науке, нуждается в более глубоком 

осмыслении её исходя из сущности, содержания и формы на основе конституционно-

правовых норм. Данная категория в отечественной юридической науке исследовалась с нача-

ла 80–х годов прошедшего столетия. По утверждению И.М. Степанова, конституционализм в 

широком смысле представляет собой «ёмкое явление», включающее в себя теорию конститу-

ции, историю и практику развития той или иной страны, группы стран, мирового сообщества 

в целом. В узком смысле под конституционализмом он понимал систему знаний о фундамен-

тальных ценностях демократии, их составе, формах выражения, методах и степени реализа-

ции [1, с. 4]. Приведённый подход к определению получил развитие в трудах авторов иссле-

довавших названную категорию исходя из правоположений Конституции Российской Феде-

рации. В частности, С.А. Авакьян, в целом соглашаясь с этим, утверждает: «Указанные цен-

ности следует трактовать как набор нужных, желательных в любой стране. Однако нельзя их 

рассматривать как некую аксиоматическую заданность и соизмерять с нею то, что имеет 

место в конкретном государстве» [2, с. 229]. При этом следует отметить, что конституциона-

лизм обусловлен конституционными идеями, нормативно-правовым фундаментом, политиче-

ским режимом, системой защиты конституционного строя и конституции [2, с. 230].  

В отечественной правовой литературе последних лет появились и некоторые другие, но, 

как нам представляется, несколько новые представления о конституционализме. Так, проф. 

Ф.М. Раянов, довольно подробно исследуя проблемы, связанные с выявлением сущности пра-

вового государства, пришел к выводу о том, что в современном мире получила распростране-

ние «общественная практика принятия писанных конституций не государством, а самим обще-

ством. Отсюда и понимание конституционализма в качестве учения об ограничении власти 

правителей (королей, императоров, президентов и т.д.) гражданским обществом» [3, с. 12].  

В целом, как нам представляется, для целей настоящего нашего исследования необхо-

димо раскрыть содержание некоторых предпосылок конституционализма. Конституционные 

идеи, как предпосылка конституционализма, представлены во множестве научных трудов и 

аргументированы по самым различным основаниям. На наш взгляд, с учётом позиций выше-

указанных авторов, можно выделить следующие предпосылки конституционализма, состав-

ляющие конституционные идеи: 

1. Отражение в тексте конституции положений неразрывной связи государства и об-

щества правом, законом.  

2. Устоявшиеся в обществе и сознании людей идеи приоритета интересов человека, 

его достоинства. 

3. Непосредственное участие народа в осуществлении функций государственных и 

муниципальных органов власти, демократический порядок их формирования. 

4. Участие общественных объединений в формировании и реализации государствен-

ной политики.  

5. Имеющиеся правовые механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина, де-

ятельности государственных органов и органов местного самоуправления. 



№ 2 (56) 2019)  
 

 
64 

 

6. Общественное сознание, основанное на убеждённости в необходимости представи-

тельной и исполнительной властей, государственных законов, защиты законных интересов, в 

том числе используя процессуальные механизмы. 

Нормативно-правовым фундаментом конституционализма, безусловно, является текст 

Конституции, потому, что именно в нём всенародно закреплены конституционно-правовые 

институты. Названные институты формируют конституционализм, поскольку в них пред-

определяется: а) высшая ценность – человек, его права и свободы; б) демократические обще-

ство и государство; в) представительные и исполнительные органы государственной власти, 

формируемые демократическим путём, в том числе через механизм прямого народовластия; 

г) избирательная система представительного и законодательного органа Российской Федера-

ции, созданная на основе федерализма, всеобщности, свободе и состязательности выборов; 

д) политическое многообразие и многопартийность. 

Политический режим, как правило, соответствует конституции. Между тем, фактиче-

ский политический режим может выходить за пределы конституционных предписаний, что 

при определённых обстоятельствах (положительных /отрицательных) может вызвать необхо-

димость изменения положений конституции. Конституционализм предполагает на длитель-

ную перспективу существования государства неизменность конституционных принципов и 

конституционных гарантий. Здесь следует отметить, что в случае кардинальных изменений 

политического режима, например, сосредоточения власти у группы лиц, представляющих 

экономику, в стране можно констатировать отсутствие конституционализма. Очевидно, что 

одна из главных задач органов государственной власти строго соблюдать баланс интересов 

субъектов всех форм собственности. 

Защита конституционного строя и конституции необходимая предпосылка конститу-

ционализма, поскольку вытекает из верховенства Конституции Российской Федерации. Вер-

ховенство Конституции Российской Федерации обеспечивается её нормами главы 9. Соглас-

но им, положения глав 1, 2 и 9 не могут быть пересмотрены Федеральным собранием. Для 

этого в Конституции Российской Федерации (ст. 135, ч. 1 и 2) предусмотрена процедура пе-

ресмотра положений указанных глав. Верховенство Конституции Российской Федерации 

обеспечивается иерархией нормативных правовых актов установленной в конституции и фе-

деральных законах. Следовательно, конституционные положения не могут быть изменены 

никаким законодательным актом Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или органом местного самоуправления. Исходя из приведённых правоположений, защиту 

Конституции Российской Федерации обязаны осуществлять государственные органы и орга-

ны местного самоуправления, политические партии, другие общественные объединения, а 

также судебная система Российской Федерации её специальные суды – Конституционный 

Суд Российской Федерации, Конституционные (Уставные) суды субъектов Российской Феде-

рации. С такой позицией согласуются выводы исследователей, преимущественно увязываю-

щих свои точки зрения на конституционализм с закреплённым в Конституции Российской 

Федерации (ст. 15, ч. 1) принципом её прямого действия [4, с. 273; 4, с. 5]. 

В научной литературе изложена иная точка зрения, согласно которой феномен консти-

туционализации связывается с опосредованием конституционных принципов, определяющих 

высшей ценностью человека, его права и свободы [5, с. 105]. Кроме того, автор такой пози-

ции полагает, что наряду с этим возникает и «очевидная необходимость соотнесения теории 

конституционализации с общей теорией конституционного правопользования» [5, с. 106]. По 

мнению В.И. Крусс, «идеальный сценарий конституциализации преимущественно не пред-

ставляется возможным» [5, с. 108]. Действительно, правовые нормы находят своё закрепле-

ние в законодательных актах, которые не всегда соответствуют заложенным в конституции 

принципам, идеям и смыслу демократических ценностных ориентиров свободы. Названное 

обстоятельство вызывает необходимость конституционализации правовой системы и систе-
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мы законодательства. В современных условиях наряду с Конституционным Судом Россий-

ской Федерации в решении этой задачи принимают участие органы конституционной юсти-

ции субъектов Российской Федерации. 

Динамично развивающиеся общественные отношения вызывают необходимость в вы-

работке новой рефлекторной реакции конституционного правосудия в субъектах Российской 

Федерации. В соответствии с Конституцией Республики Башкортостан (ст. 104) судебная 

власть в Республике Башкортостан осуществляют Конституционный Суд Республики Баш-

кортостан (далее – КС РБ), федеральные суды и мировые судьи. Законодательство о КС РБ 

основывается на Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Башкорто-

стан, Федеральном Конституционном Законе «О судебной системе Российской Федерации» 

(ч. 1 ст. 27) и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами. Пол-

номочия Конституционного Суда Республики Башкортостан закреплены в ст. 106 Конститу-

ции Республики Башкортостан и в ст.ст. 2 и 3 Закона Республики Башкортостан «О Консти-

туционном Суде Республики Башкортостан». Таким образом, на уровне данного субъекта 

Российской федерации мы имеем пример реализации конституционного принципа федера-

лизма, а орган конституционной юстиции органично вписан в российскую судебную систему, 

наделён компетенцией. КС РБ, осуществляя специфический нормоконтроль законодатель-

ства, прежде всего, разрешает проблемы объединения формальной охранительной функции и 

преобразовательных динамических возможностей конституционной судебной деятельности. 

80-82 процента рассмотренных за последние 4 года КС РБ дел имеют прямое отноше-

ние к защите прав и свобод человека и гражданина, что позволяет утверждать о правозащит-

ной деятельности КС РБ. В порядке прямого нормоконтроля, указанные категории дел рас-

смотрены в 95 процентах случаев. Однако обеспечение только в рамках исключительно охра-

нительного направления работы органа конституционного судебного контроля Республики 

Башкортостан не может быть в полной мере безусловной последовательной реализации 

принципа верховенства и прямого действия конституции. В этой связи перед органом кон-

ституционного правосудия в большей степени стоит проблема гарантирования и гармониза-

ции посредством конституционного нормоконтроля ценностей конституционных правополо-

жений и ценности развития Конституции Республики Башкортостан.  

В этом заключается динамическая преобразовательная функция конституционного 

правосудия, поскольку в конституционном процессе суду объективно необходимо всё чаще 

выявлять коллизии конституционных ценностей, определять их приоритеты, что в значитель-

ной степени влияет на выявление часто меняющегося баланса конституционных ценностей. 

При этом следует заметить, что в решениях КС РБ появилось, наряду с общепринятыми ме-

тодами конституционного контроля (соответствия/несоответствия текста проверяемых пра-

вовых норм) выявление общего смысла, духа конституции, ценностей конституционализма. 

Безусловно, такой подход вызывает необходимость, прежде всего, вырабатывать и апробиро-

вать весьма оригинальный инструментарий конституционного правосудия, а затем обеспечи-

вать защиту и соблюдение баланса конституционных ценностей. Очевидно, что новый ин-

струментарий конституционного правосудия должен быть присущ только ему и непосред-

ственно не проникать в республиканскую правовую систему. 

Гармонизация буквы и духа конституции в современных условиях обусловлена глу-

бинными быстро меняющимися сдвигами в экономической, политической и социальной сфе-

рах. Именно с учётом указанного, конституционное правосудие должно исходить из того, что 

конституция является: 1) следствием противоречий общества; 2) признанием имеющихся 

противоречий и их позитивного закрепления; 3) юридическим механизмом преодоления, раз-

решения социальных противоречий, конфликтов и коллизий. Смысловое значение «духа кон-

ституции» содержится в категориях конституционного права, таких, как: 1) конституционные 

принципы; 2) конституционные гарантии; 3) конституционные ценности.  
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Аксиологический потенциал Конституции Республики Башкортостан всесторонне 

применяется КС РБ в целях формирования правовой позиции в своих решениях. Вместе с 

тем, при применении в практике текстуально выраженных ценностей Конституции Республи-

ки Башкортостан КС РБ вырабатывает конституционные ценности, которые не имеют зако-

нодательного закрепления в нормах Конституции. Данные ценности являются необходимым 

составным элементом духа Конституции. В своей практике КС РБ применял, на основе пра-

вил и техники истолкования конституционных норм, ценности, влияющие на явления, возни-

кающие в различных сферах общественных отношений. Среди них, в обоснование принятых 

решений и для цели выявления духа Конституции, применены следующие категории: 1. Пра-

вовая определённость. 2. Устойчивость публичных правоотношений. 3. Справедливость. 

4. Баланс публичных и частных интересов. 5. Стабильность [6; 7]. Приведённые данные сви-

детельствуют о том, что КС РБ при принятии своих решений руководствуется как буквой, так 

и духом Конституции. 

Согласно анализу содержания принимаемых решений КС РБ, в том числе указанных в 

ссылке, можно сделать вывод о том, что конституционное правосудие субъекта Российской 

Федерации, представляющее собой уникальный конституционно–контрольный институт, и 

судебная власть составляют первооснову конституционализма. Н.С. Бондарь, судья Консти-

туционного Суда Российской Федерации полагает, что «В условиях решающей роли органов 

конституционного правосудия для формирования и утверждения конституционных ценно-

стей вполне можно говорить о становлении в мире такого явления, как судебный конститу-

ционализм» [8, с. 11]. С этой точкой зрения невозможно не согласиться. В условиях дина-

мично развивающегося законодательства и возрастающих случаях его противоречия с кон-

ституционными нормами для защиты прав и свобод человека и гражданина, необходима реа-

листичная и взвешенная позиция конституционного суда. Только он обеспечивает верховен-

ство конституции, раскрывая её сущность через юридическую природу содержащихся в ней 

норм, имеющих высшую юридическую силу.  

Обосновывая приведённое положение Н.В. Витрук указывал на то, что конституцион-

ный контроль – это специфическая функция лишь компетентных органов публичной власти 

по обеспечению верховенства конституции в системе нормативных актов, её прямого, непо-

средственного действия в деятельности субъектов общественных отношений на всей терри-

тории государства [9, с. 71]. Данная доктринальная позиция имплементирована в судебную 

систему Российской Федерации постановлением Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 16 апреля 2013 года № 9 «О внесении изменений в постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 года № 8 «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия». 

Согласно нему «Закреплённое в Конституции Российской Федерации положение о её высшей 

юридической силе означает, что все конституционные нормы имеют верховенство над зако-

нами и иными нормативно–правовыми актами».  

Реализуя конституционный принцип федерализма в построении Российского государ-

ства, Республика Башкортостан создала орган конституционной юстиции, который в соответ-

ствии с федеральным конституционным законом и законами республики наделён полномочи-

ями по проверке конституционности нормативных правовых актов органов государственной 

власти Республики Башкортостан и органов местного самоуправления, а также по официаль-

ному толкованию Конституции Республики Башкортостан. В научной литературе ведётся 

дискуссия по вопросу объёма правомочий конституционных и уставных судов, закреплённо-

го федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации». 

Участники дискуссии обращают внимание на вопрос о том, является ли перечень полномочий 

указанных судов исчерпывающим или он имеет свойство ориентира, рекомендации для зако-

нодателя региона. По мнению С.Э. Несмеяновой, федеральным конституционным законом 
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закреплены минимальные, но обязательные полномочия судебных органов конституционного 

(уставного) контроля субъектов Российской Федерации [10, с. 162]. Мы солидарны с подхо-

дом, сформулированным по данному вопросу дискуссии В.А. Кряжковым [11, с. 40], 

М.А. Митюковым и А.М. Барнашовым, которые полагают, что федеральный конституцион-

ный закон не определяет компетенцию конституционных (уставных) судов в исчерпывающем 

объёме, он определяет их целевое назначение, которое впоследствии получает своё развитие 

в региональном законодательстве [12, с. 303]. Некоторые дискуссионные вопросы разрешены 

судебной практикой. Так, в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 

6 марта 2003 года № 103-О, в силу изложенной в нём позиции, перечень вопросов, для рас-

смотрения которых могут быть созданы судебные органы конституционного (уставного) кон-

троля, нельзя считать исчерпывающими. В связи с чем, вполне допустимо закрепление до-

полнительных полномочий конституционных (уставных) судов регионального уровня.  

Создание в республике органа конституционной юстиции, с полномочиями, не имею-

щими аналогов в других видах судебной юрисдикции, является отражением баланса полно-

мочий между федеральными и региональными органами власти в сфере правосудия. Устой-

чивость такому балансу придала правовая позиция Конституционного Суда Российской Фе-

дерации, согласно которой федеральные суды не обладают полномочиями по проверке нор-

мативных правовых актов субъектов Российской Федерации на соответствие их конституци-

ям и уставам в порядке непосредственного нормоконтроля, поскольку таким правом облада-

ют исключительно конституционные и уставные суды. Отсюда следует, что КС РБ согласно 

своему статусу является участником актуально необходимой конституционализации системы 

законодательства республики. Конституционализм как практика реализации Конституции и 

конституционного права в целом в качестве составной части включает деятельность КС РБ. 

Конституционализация системы законодательства Республики Башкортостан как 

субъекта Российской Федерации достигается путём: а) применения Конституции Республики 

Башкортостан, когда её положения не требуют дополнительной регламентации, принятия за-

кона республики или иного нормативно–правового акта и являются самодостаточными для 

регулирования общественных отношений; б) выявления КС РБ пробела в правовом регулиро-

вании либо признании нормативно-правового акта или части его не соответствующим Кон-

ституции Республики Башкортостан.  

Конституционализация системы законодательства, по сути, представляет собой кор-

рекцию, исправление нормативного правового акта. Основанием же этого является решение 

уполномоченного органа конституционной юстиции о признании неконституционными зако-

нодательных актов или их отдельных норм. При этом в конституционном судопроизводстве 

возникли присущие только ему понятия «недействительность» и «утрата силы», применяе-

мые в случае признания акта или части его неконституционными.  

Наиболее сложные вопросы возникают у участников актуально необходимой конститу-

ционализации системы законодательства при рассмотрении и принятии решения о неконститу-

ционности нормативно–правового установления, оказывающего на общественные отношения 

правовое регулирование множественностью норм одного или нескольких законодательных ак-

тов. Безусловно, при исполнении такого решения конституционного суда законодателю прихо-

дится прибегать к наиболее сложным приёмам юридической техники в поисках юридической 

конструкции, обеспечивающей регулирующее воздействие на общественные отношения в со-

ответствии с буквой и духом конституции. Поводом для конституционализации системы зако-

нодательства становятся акты или правовая норма, которым правоприменительной практикой 

придаётся неконституционный смысл. В этом случае вывод конституционного суда является 

основанием и обязанностью для соответствующего нормотворческого органа исправить не 

точную конструкцию нормы права с целью понимания её согласно смыслу придаваемого ей 

конституционным судом. Практика КС РБ свидетельствует о принятии им решений, подтвер-
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ждающих конституционность норм в своём истолковании, что исключает любую её иную ин-

терпретацию, а также применение. В противном случае возникает такое же последствие, как и 

признание нормы не соответствующей конституции. Это означает, что такая норма с момента 

вступления решения Суда в силу не должна толковаться каким-либо иным образом и приме-

няться в каком–либо ином смысле [13, с. 487]. В силу данного положения нормотворческий ор-

ган, представляя собой участника процесса конституционализации, при исполнении решений 

Суда обязан руководствоваться правовыми позициями КС РБ. 

При анализе деятельности КС РБ по конституционализации законодательства респуб-

лики в его методологии конституционно–судебного контроля выявлен не ординарный под-

ход, который, на наш взгляд, может использоваться только в исключительных случаях при 

наличии искажений в правовом регулировании, не позволяющих в процессе конституционно-

го судопроизводства признать неконституционными нормативные правовые нормы. Без-

условно, это возможно лишь при условии необходимости сохранить действие проверяемой 

нормы с целью не допустить умаления прав и свобод и законных интересов субъектов раз-

личных правоотношений. Исполняя решение Суда, другой участник конституционализации-

нормотворческого органа правовое регулирование земельных отношений в муниципальном 

образовании привёл в соответствие с Конституцией Республики Башкортостан. 

Требования к участникам конституционализации системы законодательства, юридико-

технические методы её осуществления, а также сроки установлены в ст. 83 Закона Республи-

ки Башкортостан «О Конституционном Суде Республики Башкортостан». Между тем, Кон-

ституционный Суд Республики Башкортостан в ряде случаев обязывал принять нормативный 

правовой акт при том, что состоялось решение о признании проверяемых норм соответству-

ющими конституции. Такие указания были императивными или рекомендательными, но на 

них не распространяются сроки исполнения, установленные в вышеуказанной статье. 

Рассматривая в настоящей статье конституционализм как научную теорию, включаю-

щую по своему составу частные теории, идеи, принципы следует отметить, что она воплоща-

ется в Конституции. Конституционный Суд Республики Башкортостан, Конституционный 

Суд Российской Федерации и Конституционные (Уставные) Суды субъектов Российской Фе-

дерации вносят достойный вклад в развитие теории конституции. Смысловая интерпретация 

текстов конституций (уставов) субъектов Российской Федерации их конституционными 

(уставными) судами обогащают и дополняют научные представления о конституционализа-

ции как правовой системы, так и системы законодательства. 
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В статье рассматриваются вопросы, связан-

ные с ожидаемым прорывом в экономической 

сфере; исследуются отдельные проблемы, 

препятствующие росту российской экономи-

ки. Обосновывается необходимость выработ-

ки оптимальной модели российского эконо-

мического развития, основанной на комбина-

ции планового и рыночного хозяйствования, 

формирования научно-обоснован-ной систе-

мы стратегического планирования на основе 

конституционного и законодательного опре-

деления содержания этого института, меха-

низмов их обсуждения. Отмечается необхо-

димость создания механизмов восстановле-

ния) доверия населения страны к системе 

государственной власти по реализации наци-

ональных проектов. 

 

The paper discusses some issues related to the 

expected breakthrough in the economic 

sphere; some problems hindering the growth 

of the Russian economy are investigated. The 

paper substantiates the need to develop an op-

timal model of the Russian economic devel-

opment based on combining planned and mar-

ket economy, forming a science-based system 

of strategic planning on the basis of a constitu-

tional and legislative definition of the content 

of this institution, the mechanisms of their 

discussion. It is noted that it is necessary to 

create some mechanisms to restore popula-

tion’s confidence in the system of state power 

for implementing national projects. 
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Внедрение любых глобальных проектов в государственную систему как части государ-

ственной политики должно происходить в рамках конституционно – правового режима прав 

человека: уважения личности, охраны прав и свобод граждан, в том числе и в целях «осу-

ществления прорывного научно-технологического и социально-экономического разви-

тия» [1]. Объективную необходимость в экономическом развитии России жестко диктует ми-

ровая экономика, определяющая экономическую мощь государства и торговля, которая сего-

дня лишь в небольшой мере (примерно на 20% состоит из энергетического и другого сырья). 

Абсолютное преобладание в торговле составляют обмен технически сложной, наукоемкой 
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продукцией на базе международной производственно-технологической кооперации. Войти в 

этот экономический мир на условиях независимого и равного партнерства является сложной 

и важной государственной задачей России на современном этапе своего развития. В россий-

ской экономике имеются локальные успехи, но к полноценному росту она не перешла, чет-

верть века она не может выйти на горизонт позитивного развития [2]. Председатель Прави-

тельства РФ Д.А. Медведев признал: «Если говорить прямо и откровенно, то, строго говоря, 

мы не выходили из кризиса 2008 года в полном объеме» [3]. 

Само понятие «экономическое развитие» означает расширенное воспроизводство и по-

степенные качественные и структурные положительные изменения экономики, производи-

тельных сил, факторов роста и развития, образования, науки, культуры, уровня и качества 

жизни населения, человеческого капитала.  

Основные направления современных российских экономических преобразований были 

отображены в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1]. В Указе опре-

деляется сложная задача – страна должна совершить решительный экономический прорыв. 

Как объявил В.В. Путин: «Национальные проекты призваны объединять граждан для дости-

жения прорыва. Это необходимо на поворотном, рубежном этапе истории нашей страны» [4]. 

Само понятие «экономического прорыва» законодательно не определяется, но цели это-

го прорыва устанавливаются – занять место в пятерки самых развитых стран мира. Для этого 

разработаны паспорта национальных проектов по 12 направлениям стратегического развития 

до 2024 г. [5]. Доктрина экономического прорыва «…несет в себе ориентиры политического и 

социально-экономического развития, в центре которых находятся основные права и свободы 

человека», она «…открыла путь экономическим, политическим, социальным и иным рефор-

мам и служит одним из важнейших инструментов их проведения» [6, c. 8-9]. 

Разработка и реализация национальных проектов должны основываться на нормах Кон-

ституции Российской Федерации, так как объективной основой правового регулирования 

российской экономики являются конституционные нормы закрепляющие основы конститу-

ционного строя (ст. 7, 8, 9, 61 Конституции РФ), права и свобод человека и гражданина (ст.ст. 

34, 35 Конституции РФ), а так же и другие (п/п. «д» – «и», «л» ст. 71, п/п. «в» – «д», «и», «к», 

«о» ст. 72, ст. 74, ст. 75 Конституции РФ). Суть этих и иных конституционных положений 

выражается в непосредственном их действии.  

Процессы экономического развития не рассматриваются только как взаимоотношения 

граждан с государством, в экономическом глобальном мире есть и другие внешние факторы, 

влияющие на национальные процессы экономики. Но при этом именно эффективное взаимо-

действие государства и граждан определяют успехи экономического развития и в первую 

очередь те приоритетные социально-экономические задачи экономического развития, кото-

рые необходимы общественному большинству и им поддерживаемые, что и обуславливает 

консенсус как общественный договор о приоритетных и ключевых ориентирах в экономиче-

ском прорыве. При этом следует отметить, что глобальные изменения в стране потребуют, и 

авторитарных управленческих решений, и общественного консенсуса, что и должно смягчить 

социальные напряжения в реформаторских процессах. Но если общество не подготовлено к 

таким процессам, то приходится ждать и проводить изменения лишь при достаточном уровне 

принятия тех или иных экономических преобразований. Примером может служить не проду-

манные процессы последней пенсионной реформы, не поддерживаемые населением. Опыт 

зарубежных стран показывает, что в Германии поднятие пенсионного возраста началось че-

рез 5 лет после принятия решения. В США пенсионный возраст начали поднимать через 

18 лет после утверждения соответствующего закона. Ни в одной развитой страны мира пен-

сионный возраст не поднимали через 3 месяца после утверждения решения. В этой связи 

необходимо осознать то, что ни авторитарное не демократическое пути решения проблем 
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экономического прорыва не дают гарантированного успех. Можно согласиться с тем, что 

«разогнать» нашу экономику без отказа от нынешней «стабилизационной» политики практи-

чески невозможно. Вместо прорыва она может продолжать находиться в затяжной стагнации.  

Доктрину российского экономического прорыва следует осуществлять на основе опти-

мальной комбинации конституционных принципов форм собственности: частной, государ-

ственной, муниципальной и иной (п. 2 ст. 8 Конституции РФ) обеспечивая плановые и ры-

ночные способы хозяйствования. При таком подходе к экономической доктрине управления 

экономикой первичными экономическими факторами необходимо определять потребности в 

социально-экономическом развитии государства. То есть государство должно применять та-

кие формы управления экономикой, при которой рыночные экономические субъекты были 

бы направлены на выполнения тех задач, которые необходимы для развития социально-

экономический инфраструктуры государства. Это позволяет сформулировать общие контуры 

конституционной модели модернизации и инновационного развития российской экономики, 

а также степень соотношения рыночных и плановых механизмов. В этих механизмах необхо-

дима четкая и обоснованная на современных принципах система планирования, согласован-

ная с объективными рыночными законами развития производственных отношений при опре-

делении допустимых структурных и качественных сдвигов в экономике.  

Можно согласиться с тем, что «саморегулирование является наиболее адекватным ме-

тодом, средством сочетания интересов субъектов экономики, установления режима свободы 

экономической деятельности, что не исключает и непосредственного участия государства в 

реализации принципа свободы экономической деятельности» [7, c. 3]. Закрепление принципа 

свободы экономической деятельности в Конституции (ч. 1 ст. 8 и ч. 1 ст. 34 Конституции РФ) 

должно определять форм и методов регулирования экономической и предпринимательской 

деятельности и «…является дискуссионным на протяжении всего периода современной ры-

ночной экономики в России» [8]. Если говорить о государственном регулировании и саморе-

гулировании, то государство фактически сводит на нет возможности саморегулирования эко-

номики, предполагающего автономию в очерчиваемых законодательством пределах. Сред-

ства государственного вмешательства в экономику могут иметь различное выражение и глу-

бину проникновения. Такая необходимость государственного вмешательства в экономиче-

скую сферу деятельности субъектов обуславливается:  

˗ обеспечением публично значимых потребностей (в мерах социальной защиты, без-

опасности границ, правопорядке, публичной инфраструктуре и проч.);  

˗ формированием и исполнения государственного бюджета;  

˗ защитой окружающей среды и природных ресурсов; 

˗ обеспечением занятости населения;  

˗ обеспечением свободы экономической деятельности, защиты от монополизма;  

˗ правлением государственной собственностью;  

˗ стимулированием активной и инновационно-технологичной хозяйственной деятель-

ности, особенно в стратегически важных секторах экономики;  

˗ защитой нарушенных экономических прав субъектов. 

Организационные задачи государства состоят в том, чтобы найти такие формы взаимо-

действия с субъектами предпринимательской и экономической деятельности, которые бы 

обеспечивали выполнение экономических задачи решающих социально-экономическое раз-

витие в рамках установленных государственных программ социально-экономического разви-

тия. В этой связи необходимо в первую очередь выделение совокупности критериев, характе-

ризующих государственное регулирование экономикой.  

Внесенные в Совет при Президенте России по стратегическому развитию и националь-

ным проектам паспорта национальных проектов по 12 направлениям стратегического разви-

тия были предметно рассмотрены 24 октября 2018 г. [9]. Президентом Российской Федерации 
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отдельно подчеркнуто, что «проекты не федеральные, не региональные, а именно националь-

ные, что предполагает консолидацию усилий всех уровней и ветвей власти, представителей 

гражданского общества и, конечно же, бизнеса. Прежде всего, речь идёт о том, чтобы выра-

ботать эффективные модели финансирования, участия частного бизнеса в проектах общена-

циональной повестки» [9]. Разработка паспортов нацпроектов регламентируется Постановле-

нием Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации» [10]. Анализ постановления указывает на то, что пас-

порта представляют собой предложения, разработанные узкой группой специалистов на ос-

нове методических рекомендаций Правительства Российской Федерации. 

В процессе обсуждения паспортов национальных проектов в Совет при Президенте Рос-

сии выяснились системные проблемы стратегического планирования. Например, «астрономи-

ческая сумма», которая декларировалась консолидированной на финансирование националь-

ных проектов – вовсе не консолидирована, даже наоборот, имеется очевидное недофинансиро-

вание нацпроектов. По мнению Председателя Счетной палаты РФ А.Л. Кудрина: «Это означа-

ет, что запуск целого ряда проектов на ближайшие три года замедлится или будет перенесен на 

более поздние сроки» [11]. Уже на уровне планирования указывается на то, что две трети пока-

зателей нацпроектов, нельзя отследить статистикой. На эти нацпроекты в ближайшие три года 

планируется потратить из бюджета 3,7 трлн. руб., но методов оценки результатов их исполне-

ния у Правительства пока нет [12]. Цели национальных проектов не связаны между собой. Вы-

сказано замечание о том, что следует сократить число контрольных показателей «верхнего 

уровня», предусмотренных национальными проектами, в семь раз – со 115 до 22, существует 

слабая связь установленных критериев исполнимости и их глобальных целей [13].  

Отметим, что в многоуровневый социальной системе, каковой является власть неболь-

шая погрешность принятия решений на первом уровне властной вертикальной структуры, 

многократно увеличивает проблемы на последних ее уровнях – исполнения. Пока действен-

ного механизма по исправлению таких ошибок, а также выявленных в ходе реализации про-

ектов не создано, отсутствует механизм и самого общественного обсуждения самих нацпро-

ектов, их приоритетности и т.д. Поэтому ошибки и погрешности, в том числе и системные не 

исключены и в этих случаях самостоятельное принятие решений каким-либо центром власти 

затруднительно вследствие того, что нет четко выраженной официальной доктрины проведе-

ния экономических преобразований на основе, которой и должны разрабатываться проекты и 

нейтрализовать возникающие просчеты.  

Мировой опыт показывает, что эффективное государственное экономическое развитие 

во многом зависит от квалифицированного построения системы стратегического планирова-

ния, предполагающее приоритетное решение правовых задач на основе конституционно-

правовых механизмов, в том числе и обсуждения национальных проектов в профессиональ-

ном и общественном сообществе, а также создания единой системы мониторинга и «выпол-

нения документов стратегического планирования» [14]. 

Большинство экспертов указывают на то, что назрела необходимость проведения струк-

турных реформ в экономике. Вместе с тем отсутствует четкое понимание структурных ре-

форм, идет ли речь о максимальной свободе рынка, уходе государства из экономики, либо в 

условиях кризиса и реформ государство должно быть основополагающим субъектом.  

При этом невозможно провести эффективный экономический рывок на фоне «санкци-

онный» политики, дальнейшего падения покупательной способности и спроса населения, па-

дения производства, роста цен во всех категориях товаров, «закредитованность» субъектов 

Федерации, дальнейшего давления на национальную валюту и т.д. В результате этого в рос-

сийской финансовой системе отмечается высокая степень волатильности рубля. Центральный 

Банк РФ как государственной орган защиты и обеспечения устойчивости рубля, находится в 

сложном положении: если увеличить учетную ставку, не будет какого-либо роста экономики; 
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снизить ставку – породить условия для роста инфляции. Центральный Банк РФ ужесточает 

финансово-кредитную политику. Тем самым создавая дополнительные проблемы Правитель-

ству РФ по реализации целевых экономических программ и обеспечению конституционных 

социальных обязательств государства (ч. 2 ст. 7 Конституции РФ).  

В условиях подготовки «экономического рывка» доверие к власти является особой эко-

номической категорией, доверие обеспечивает готовность людей терпеть временные трудно-

сти. Однако, в российском обществе возникает вопрос о готовности Правительства провести 

экономический рывок. Так, по результатам опроса, проведённого Левада центром 13-19 де-

кабря 2018 г. выяснилось, что «большинство россиян (57%) полагают, что действующее пра-

вительство неспособно решить проблемы, связанные с ростом цен и падением доходов насе-

ления» [15]. Бесспорно, в современных условиях развития российской экономики особую ак-

туальность приобретает восприятие правительственных преобразований через призму их ре-

зультативности народом как единственным источником власти (ст. 3 Конституции РФ). Заме-

тим, что подобные проблемы периодически возникают в истории России, как правило, это 

происходило в те моменты выхода системы общественных отношений из равновесного со-

стояния. Исходя из опыта проведение модернизации в СССР, очевидно, что граждане терпели 

существующую бедность ради благоденствия в коммунистическом будущем. Вскоре после 

угасания этой веры, закончил существование и СССР. В связи с этим первейшая задача Пра-

вительства является создание всех возможных условия к стремлению «обеспечить благопо-

лучие и процветание России» и восстановления доверия населения страны – единственного 

источника власти в России  

В числе основополагающих факторов укрепления доверия населения к власти – повы-

шение эффективности ее деятельности, открытости и прозрачности властных институтов и 

структур, развитие традиционных ценностей и принципов гражданского общества, расшире-

ние значения местного самоуправления и его самостоятельности, установление механизмов 

общественной экспертизы проектных решений, а также их реализации. Особо следует отме-

тить реальную персональную ответственность каждого государственного служащего за со-

стояние дел на порученном участке и выполнение отдельных поручений. 

В начале экономических преобразований необходимо создать и научно обосновать 

«конституционную мобилизационную экономическую модель», в границах которой следует 

сконцентрировать все ресурсы. Такая модель может существовать в любой форме экономики: 

нерыночной, рыночной, частной, государственной, многоукладной – все зависит от ее напол-

нения и конституционных механизмов функционирования. В рамках такой модели необхо-

димо охватить особым конституционно-правовым режимом все основополагающие элементы 

«мобилизационной экономики» как фактора современной модернизации России. Основные 

позитивные преимущества мобилизационной экономики составляют адекватность оценки 

вызова и применяемых соответствующих методов. Проблемные стороны заключаются в вы-

ходе за рамки конституционных оценок и действий появившемся вызовам, что в последствие 

создает негативные последствия для преобразований. Опыт предыдущих мобилизаций в Рос-

сии говорит о принуждении как о неотменяемом компоненте мобилизационных обществен-

ных мероприятий, которые принимаются адекватно экономическим вызовам. В каждом слу-

чае необходимы оценки такой реально существующий вызов и конституционную адекват-

ность противовеса принимаемых чрезвычайных мер. Для прорывного роста нужны прорыв-

ные реформы, направленные на развитие внутреннего рынка, инфраструктуры, инвестиций 

внутреннего резерва, включая сбережения населения. Международный опыт показывает, что 

роль и значение государства в условиях преодоления системных кризисов резко возрастает. 

Активное участие государства в экономических процессах как важнейшего субъекта и ин-

струмента реформирования страны и, прежде всего, в системы материального производства 

является безальтернативной. При этом следует исходить из того, что крупный бизнеса в со-
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временной российской экономике – краеугольный камень споров экономистов, является не 

только ядром экономики, основным налогоплательщиком, но и своеобразным экономиче-

ским «донором» в развитии технологических инноваций. Отметим, что монетарная эконо-

мическая модель, основанная на экспорте ресурсов, исчерпала все свои резервы роста. Необ-

ходима смена экономической парадигмы, которая позволит обеспечить устойчивый рост эко-

номики и повышение благосостояния россиян, требуется привлечение государством крупного 

бизнеса именно в этой конституционной модели к проведению экономических реформ это – 

важнейшая задача. Все же крупный бизнес может играть основную роль по развитию от-

дельных секторов экономики, а проведением мобилизационной политики в экономической 

реформе – прерогатива государства.  

Для реализации национальных приоритетов необходимо, чтобы заложенные в них стра-

тегические планы опирались на надежную правовую основу. Правовые нормы должны обес-

печиваться эффективным механизмом их применения. Гарантии обеспечения национальных 

интересов являются юридически и организационно оформленные средства реализации пред-

писаний, содержащихся в нормах российского права, в том числе и по защите права и свобо-

ды человека и гражданина. В паспортах национальных проектов такие правовые механизмы 

отсутствуют, поэтому на основании данных паспортов, необходимо разрабатывать специаль-

ные правовые режимы государственного управления. По нашему мнению, уже на уровне раз-

работки паспортов необходимо предложить решения ряда ключевых правовых и процедурно-

регламентных механизмов взаимосвязи по реализации задач национальных проектов. Так как 

государство в экономической реформе занимает положение монополиста, то обязано соблю-

дать само и защищать права и свободы всех субъектов общественных отношений. Более то-

го, само стратегическое планирование должно опираться на экономические конституционные 

принципы основ конституционного строя, тем самым, способствуя оптимизации, совершен-

ствованию государственного управления и решению главной проблемы экономического рыв-

ка – дефицита доверия к государственной власти. 
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Государство стремиться получить желаемое 

поведение от всех граждан осуществляя юри-

дическое регулирование и упорядочивание об-

щественных отношений. Сознательно-волевое 

поведение индивидуума всегда исходит в той 

или иной степени из усвоенных и оцененных 

им социальных норм. Правовые ограничения 

The state strives to get the desired behavior of 

all the citizens by means of legal regulation and 

streamlining public relations. Conscious and 

volitional behavior of an individual more or 

less always comes from the social norms that 

he has learned and valued. Legal restrictions 

act as means of achieving actions on people 
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выступают, как средство достижения взаимо-

действия на людей путем применения государ-

ственного воздействия и достижения социаль-

ной справедливости при нарушении границ 

обозначенных нормами права. Исследуя на 

теоретико-прикладном уровне вопросы соци-

ально-правового предназначения правовых 

ограничений, а также их роли в формировании 

правомерного поведения, возможно, рассмот-

реть некоторые проблемные вопросы, возни-

кающие в результате их правореализационной 

деятельности. Отмечается, что правоограниче-

ния содержат элементы самовоспитания и вос-

питательного воздействия и в то же время вли-

яют на интересы человека, поскольку изна-

чально ущемляются именно интересы, которые 

в дальнейшем препятствуют реализации про-

декларированных прав и свобод. 

 

through applying state influence and reaching 

social justice while violating the boundaries, 

which are marked by legal norms. Exploring 

the issues of social and legal purposes of legal 

restrictions at the level of practice and theory as 

well as their importance in shaping good be-

havior we may consider some problematic is-

sues which arise as a result of their law en-

forcement activities. It is noted that legal re-

strictions contain elements of self-education 

and educational impact. At the same time they 

affect the interests of the person because initial-

ly in particular these interests are infringed 

which further hinder the realization of estab-

lished rights and freedoms. 

Ключевые слова: правовые ограничения, за-

конные интересы, справедливость, ограниче-

ния прав, свободы, стимулы, поощрения, 

правовое регулирование, нормотворчество. 

Keywords: legal restrictions, legitimate inter-

ests, justice, restrictions on the rights, free-

doms, incentives, encouragement, legal regula-

tion, law-making. 

 

Исторически сложилось, что социум для своего наиболее благополучного и мирного 

существования вынужден вводить определенные ограничения абсолютной свободы своих 

членов, сдерживая тем самым их безграничную активность, которая может противоречить 

правам и интересам других членов этого общества. Отсюда следует, что общество устанавли-

вает определенные пределы должного поведения, поскольку не может и не должно гаранти-

ровать той или иной личности совершения противоречащих интересам общества действий, 

следовательно, человек обязан жить в определенных рамках, согласуя свои жизненные по-

требности с правами других членов общества, неся ответственность за свое поведение.  

В общих чертах смысл данного подхода сводится к тому, что свобода человека не мо-

жет существовать без ограничений, ибо подлинная свобода осознает свои границы. По мне-

нию А.И. Ильина, право, ограничивая свободу личности известными пределами, обеспечива-

ет беспрепятственное пользование своими правами, гарантируя свободу внутри этих преде-

лов. Автор указывает на то, что свобода каждого человека распространяется в пределах гра-

ницы, которая служит началом свободы другого индивида. Определяя эти границы, право 

способствует установлению порядка в совместной жизни людей [3, с. 96]. 

В отечественной правовой науке, существует устойчивое мнение о том, что при помо-

щи ограничений, закрепленных в правовых нормах, осуществляется юридическое регулиро-

вание и упорядочивание общественных отношений в желаемом направлении. Фактически по-

средством правовых ограничений может достигаться главная цель существования цивилизо-

ванного общества – социальное сожительство, то есть совместное проживание и взаимодей-

ствие людей для достижения наиболее высокого уровня индивидуального развития каждого. 

При этом социальная обусловленность правовых ограничений в значительной части напря-

мую связана с таким этическим понятием, как социальная справедливость. «Понятие спра-

ведливости выступает в качестве высшего нравственного критерия для регулирования и 
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оценки действий субъектов, путем применения к ним тех или иных форм государственного 

воздействия» [9, с. 18]. 

Вопросы ограничений прав, свобод и законных интересов человека, а также их преде-

лы относятся к числу важнейших проблем как в теоретической, так и прикладной науки, по-

скольку функциональная сущность правовых ограничений состоит в том, чтобы предотвра-

тить нежелательную активность субъекта, противоречащую интересам общества или причи-

няющую ему вред. В современной юридической науке существует несколько ключевых под-

ходов понимания «правовых ограничений». Так, исследуя данную проблему С.С. Алексеев 

считал, что ограничение – это вопрос об объеме регулирования и о границах имеющихся у 

лиц прав, которые характеризуют результат юридического регулирования. Достигается же 

такой результат «путем сужения дозволений, новых запрещений, дополнительных позитив-

ных обязываний» [1, с. 67]. 

Своеобразной позиции в понимании «ограничения» придерживался Ф.Н. Фаткуллин, 

считавший, что ограничение близко к запрету, однако оно рассчитано не на полное вытесне-

ние того или иного общественного отношения, а на удержание его в жестко ограничиваемых 

рамках [14, с. 157]. Аналогичную точку зрения высказывал А.Г. Братко, который детализируя 

суть проблемы, утверждал, что запреты и ограничения – это два различных способа правово-

го регулирования. Основное их различие состоит в том, что запреты по своему содержанию 

указывают на юридическую невозможность определенного поведения, которое фактически 

возможно, в то время как правовое ограничение представляет собой не только юридически, 

но и фактически невозможный вариант поведения. В отличие от запрета правовое ограниче-

ние в принципе невозможно нарушить. Оно всегда есть ограничение какого-либо субъектив-

ного права, причем такое, которое обеспечивается обязанностями соответствующих долж-

ностных лиц [2, с. 17]. 

Итак, выполняя охранительно-регулятивную функцию правовые ограничения, всегда 

направлены на охрану и защиту общественного порядка, основ конституционного строя, без-

опасности государства, прав, свобод и законных интересов человека, а так же иных социаль-

но значимых интересов общества. С их помощью устанавливаются границы между право-

мерным и противоправным, и тем самым охраняются желаемые и одобряемые варианты по-

ведения субъектов в обществе. Следовательно, правовому ограничению, как общеправовой 

категории, присущи основные общеправовые функции, практическая реализация которых 

связана с их местом и ролью в праве как официально-властном регуляторе отношений, воз-

никающих между субъектами.  

Думается, что в цивилизованном обществе именно правовые ограничения являются 

одним из главных инструментов, способных обеспечить его нормальное функционирование. 

Целесообразность существования различного рода ограничений в процессе правового регу-

лирования продиктована необходимостью стабильного гарантирования установленного об-

щественного порядка и его постоянства.  

Исследуя правовую природу данного феномена, А.В. Малько считает, что правовое 

ограничение – это правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее условия для 

удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите; это 

установленные в праве границы, в пределах которых лица должны действовать, это исключе-

ние определенных возможностей в деятельности [11, с. 366]. Детализируя данную проблему 

М.Г. Маковецкая под правовыми ограничениями понимает установление государством на за-

конодательном уровне определенных пределов, в рамках которых индивидуум, независимо 

от его статуса, государственной принадлежности и других обособленных характеристик, мо-

жет реализовывать свои права и свободы [5, с. 236]. 

Выделяя наиболее общие признаки реализации правовых ограничений, А.В. Малько 

полагает, что они заключаются в следующем: 
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1) связаны с неблагоприятными условиями (угроза или лишение определенных ценно-

стей) для осуществления собственных интересов субъекта, ибо направлены на их сдержива-

ние и одновременно на удовлетворение интересов противостоящей стороны в правоотноше-

нии и общественных интересов в охране и защите; 

2) сообщают об уменьшении объема возможностей, свободы, а значит, и прав лично-

сти, что достигается с помощью обязанностей, запретов, наказаний и т. п.; 

3) обозначают собой отрицательную правовую мотивацию; 

4) предполагают снижение негативной активности; 

5) направлены на защиту общественных отношений, выполняют функцию их охраны 

[11, с. 366]. 

Углубляя суть исследуемого феномена, И.М. Приходько справедливо полагает, что к 

признакам правовых ограничений относится то, что они: 

˗ являются юридическими средствами обеспечения интересов субъектов права; 

˗ устанавливаются государством и обеспечиваются силой государства; 

˗ направлены на преодоление препятствий, стоящих на пути удовлетворения право-

мерных интересов; 

˗ служат интересам контрсубъекта; 

˗ являются по отношению к субъекту внешним фактором воздействия; 

˗ выражают собой отрицательную мотивацию; 

˗ выступают основным элементом правовых режимов; 

˗ носят информационный характер [7, с. 29]. 

Для того чтобы понять, какую громадную роль играют правовые ограничения в упоря-

дочении общественных отношений, их необходимо в первую очередь классифицировать. 

Следует отметить, что классификация правовых ограничений имеет большое теоретическое и 

практическое значение, поскольку отражает закономерности развития классифицируемых 

объектов, раскрывает связи между ними, указывает на отличительные признаки. Она способ-

ствует правильному отбору и закреплению правовых ограничений в нормах права, помогает 

понять их особенности и специфику, что является необходимым условием осуществления 

правоприменительной деятельности. 

В теории права проблема классификации правовых ограничений разработана доста-

точно хорошо. Различными авторами было предложено множество вариантов и оснований 

такой классификации. Объектами классификации в нашем случае будут выступать правовые 

ограничения, имеющие место в отраслях отечественного права. Традиционно эти ограниче-

ния принято классифицировать в зависимости от предмета правового регулирования (отрас-

левой принадлежности), объема, времени действия, элемента структуры нормы права, харак-

тера вызываемых последствий и т.д. 

В общей теории права правовые ограничения принято классифицировать: 

˗ в зависимости от элемента структуры нормы права можно выделить юридический 

факт-ограничение (гипотеза), юридическую обязанность, запрет, приостановление и пр. (дис-

позиция), наказание (санкция); 

˗ в зависимости от предмета правового регулирования выделяют конституционные, 

гражданские, экологические и подобные ограничения; 

˗ в зависимости от объема выделяют полные (ограничение дееспособности детей) и 

частичные (ограничение дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет) 

ограничения; 

˗ в зависимости от времени действия выделяют постоянные (установленные законом 

избирательные ограничения) и временные (обозначенные в акте о чрезвычайном положении) 

ограничения; 
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˗ в зависимости от содержания выделяют материально-правовые (лишение премии) и 

морально-правовые (выговор) ограничения [10, с. 347]. 

Следует отметить, что правовые ограничения, как и все остальные правоограничи-

тельные средства, прежде всего, воздействуют на интересы человека, поскольку изначально 

ущемляются именно интересы, которые в дальнейшем препятствуют реализации продеклари-

рованных прав и свобод. В то же время и само право может служить причиной возникнове-

ния самых разнообразных интересов. Например, право осужденного на свидание с близкими 

родственниками, закрепленное в нормах уголовно-исполнительного законодательства, по-

рождает интерес реально его получить. При этом юридические предписания выступают в ка-

честве гарантии и стимулируют заинтересованность лица в реализации этого права.  

Пройдя через сознание, бытовые, экономические, политические, культурные, духов-

ные, правовые и иные потребности человека приобретают форму юридических мотивов. По-

требности и интересы, а также влечения, взгляды, привычки, эмоции и иные сегменты чело-

веческой составляющей являются мотивообразующими факторами. По мнению В.И. Ковале-

ва именно мотивы характеризуются как «трансформированные и обогащенные стимулами 

потребности» [4, с. 60].  

Таким образом, мотив – это внутреннее побуждение человека, направленное на удо-

влетворение значимой для него потребности. Система мотивов – это совокупность внутрен-

них взаимосвязанных факторов, побуждающих и направляющих поведение человека, ориен-

тированное на достижение какой-либо цели. Система мотивов имеет довольно сложную 

структуру. Одни мотивы выполняют смыслообразующую функцию и занимают доминирую-

щее положение, другие являются лишь своего рода вспомогательными стимулами [8, с. 220]. 

Мотивация в процессе жизнедеятельности человека постоянно видоизменяется. Психологи 

отмечают, что процесс мотивации может происходить как на сознательном, так и на подсо-

знательном уровнях, а формированию определенной мотивированности способствуют не 

только внутренние установки, но и внешнее стимулирование [8; 4]. По мнению Ю.В. Тихо-

нравова, стимуляция «охватывает те импульсы, которые побуждают человека к активности 

независимо от его сознания. При этом стимуляция может быть осознана и даже скорректиро-

вана сознанием» [13, с. 149]. 

Учитывая, что право воздействует на волю и сознание людей и побуждает их к опре-

деленной активности, прежде всего с помощью той информации, которая заложена в струк-

туре правовой нормы, содержащей информационно-нормативный индикатор желаемого, 

одобряемого, должного и допустимого. Вместе с тем, человеку не просто сообщается инфор-

мация о том, что дозволено и что запрещено, он получает материал, который необходим ему 

для выработки программы своего настоящего и будущего поведения. Владение правовой ин-

формацией служат ориентирами для построения человеком линии своего поведения. Любое 

лицо, прежде чем удовлетворить собственный интерес, соотносит его с существующими пра-

вилами, закрепленными в правовых нормах, поскольку именно там содержится информация о 

том, насколько субъект может быть свободен в удовлетворении этого интереса. Так правовые 

ограничения, входящие в структуру уголовного наказания, информируют человека о лише-

нии его тех благ, которые вытекают из применения к нему кары. В данном случае в действие 

вступает волевая регуляция, формирующая будущее поведение субъекта. В этой связи осо-

бенно важно, чтобы при создании правовых норм, содержащих варианты желаемого и долж-

ного поведения, более эффективно использовался принцип правовой определенности, кото-

рый формирует ценностно-правовые ориентиры и в конечном итоге способствует торжеству 

разума во всех сферах общественных отношений. Всякая правовая регламентация должна 

быть сформулирована достаточно определенно, исключая возможность двусмысленного по-

нимания и толкования. Такой подход позволит избежать ошибок и злоупотреблений со сто-

роны правоиспользователей и правоприменителей. Недостатки в сфере правовой определен-
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ности причиняют неудобства или вред не только конкретному человеку, группе лиц, коллек-

тиву или обществу, но и самому государству, поскольку низкая результативность принимае-

мых им правовых норм не способствует достижению поставленных целей и задач, компроме-

тирует государственную власть, является экономически ущербной, а также порождает ниги-

листическое отношение к праву – эффективному регулятору общественных отношений, при-

званному защищать тех, кто его соблюдает [6, с. 115-121]. 

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что правовые ограничения со-

держат в себе элементы самовоспитания воспитательного воздействия. «В процессе своеобраз-

ного “саморегулирования”, – отмечает Ю.А. Тихомиров, – человек исходит из принятых соци-

альных норм, руководствуется ими. Как элемент социальной общности он участвует в их выра-

ботке, в признании их как стандартов поведения. Сознательно-волевое поведение индивидуума 

всегда исходит в той или иной степени из действия усвоенных и оцененных им социальных 

норм» [12, с. 6]. Поскольку правовые ограничения сами по себе не могут передаваться субъек-

ту, то здесь задача состоит в том, чтобы своевременно и, охватывая как можно больший круг 

людей доводить до них информацию, содержащуюся в ограничительных нормах. 

Резюмируя изложенное, следует отметить, что в правовых ограничениях отражается 

оценка поведения субъекта с позиции общественного благо, оценивается степень социально-

го вреда. Следовательно, в самом общем виде правовые ограничения – это юридический ин-

струмент, с помощью которого обеспечивается достижение общих и конкретных целей пра-

вового регулирования, направленных на справедливое упорядочение общественных отноше-

ний, путем установления пределов (границ), рекомендуемого, желаемого, одобряемого, до-

пускаемого и запрещаемого поведения.  
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Необходимым признаком привлечения к уго-

ловной ответственности по ст. 319 УК РФ яв-

ляется свершение этого преступления в отно-

шении представителя власти при исполнении 

им служебных обязанностей или в связи с их 

исполнением. Судебная практика показывает, 

что существование двух альтернативных при-

знаков создает проблемы правоприменения. 

Необходимо отказаться от признака «при ис-

полнении служебных обязанностей», так как он 

включает в себя более широкий признак «в 

связи с исполнением служебных обязанно-

стей». Использование законодателем в рас-

сматриваемом термине слова «обязанности» 

приводит к тому, что если представитель вла-

сти реализует права, то его оскорбление в этот 

момент не влечет уголовную ответственность. 

Такой подход недопустим, так как управленче-

ская деятельность должна охраняться всегда: и 

при исполнении обязанностей, и при реализа-

ции прав. В судебной практике часто указыва-

ется не на исполнение обязанностей, а на реа-

лизацию прав или полномочий. Поэтому необ-

ходимо заменить термин «служебные обязан-

ности» на термин «служебные полномочия». 

 

A necessary sign to prosecute under Art. 319 

of the Criminal Code of the Russian Federa-

tion is the commission of this crime in relation 

to a representative of authorities while in the 

execution of his duties or in connection with 

their execution. Judicial practice shows that 

the existence of two alternative features cre-

ates law enforcement problems. It is necessary 

to put aside the feature “while in the execution 

of official duties”, since it includes the broad-

er feature “in connection with the execution of 

official duties”. The use by the legislator of 

the word “duties” in the term under considera-

tion leads to the fact that if the representative 

of authorities realizes the rights, then insulting 

him at this moment does not entail criminal li-

ability. Such an approach is unacceptable, 

since administration activities must always be 

protected, both while in the execution of du-

ties, and while in the exercise of rights. In ju-

dicial practice, it is often indicated to the exer-

cise of rights or powers but not to the execu-

tion of duties. Therefore, it is necessary to re-

place the term “official duties” by the term 

“official powers”. 
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оскорбление, служебные обязанности, слу-

жебные полномочия, ответственность, пре-
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Одним из признаков преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, выступает его 

совершение в отношении представителя власти, когда последний находится при исполнении 

своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением. Толкование указанного при-

знака в науке не имеет единой позиции. Некоторые авторы полагают, что такой признак как 

«при исполнении служебных обязанностей» характеризует время совершения преступления 

[2, с. 97-98; 5, с. 92]. Рассматривая признак «в связи с исполнением должностных обязанно-

стей», в литературе отмечается, что он относится к субъективной стороне и указывает на мо-

тив преступления [14, с. 98]. В учебной литературе эти признаки рассматривают при раскры-

тии объективной стороны преступления [1, с. 331; 4, с. 174]. Иными словами, в науке не сло-

жилось единой позиции даже относительно того, какой из элементов состава преступления 

характеризуют эти признаки. 

С точки зрения юридической техники указанные признаки в диспозиции ст. 319 УК 

РФ сформулированы неудачно, поскольку понятие «в связи с исполнением» является боле  

широким и включает в себя понятие «при исполнении». На этом основании некоторые ав-

торы вполне обоснованно, по нашему мнению, предлагают отказаться в конструкции ст. 319 

УК РФ от признака «при исполнении служебных обязанностей» [6, с. 180]. В свою очередь 

Е.Л. Таможник предлагает вместо указанных понятий «использовать словосочетание «по 

поводу их исполнения», что способствовало бы, по его мнению, более точному отражению 

сущности уголовно-правовой охраны авторитета органов государственной власти и их 

представителей» [15, с. 8]. Полагаем, что принципиальной разницы между понятием «в свя-

зи с исполнением» и «по поводу исполнения» нет, и такая замена будет носить лишь фор-

мальный характер. 

Согласно проведенному нами исследованию 79% опрошенных судей, прокуроров, 

следователей считают необоснованным наличие в диспозиции ст. 319 УК РФ двух альтерна-

тивных признаков публичного оскорбления: при исполнении представителем власти своих 

должностных обязанностей или в связи с их исполнением. При этом 68% респондентов под-

держали предложение об отказе от признака «при исполнении служебных обязанностей», 

11% – ответили отрицательно, а 21% затруднились с ответом. 

Наличие двух указанных альтернативных признаков создает проблемы применения на 

практике ст. 319 УК РФ. В частности, встречаются случаи, когда органами предварительного 

расследования вменялись оба указанных признака. Причем суды в одних случаях исправляли 

ошибку и исключали один из излишне вмененных признаков, а в других – оставляли оба ука-

занных признака. Так, признавая виновным С. в совершении преступления, предусмотренно-

го ст. 319 УК РФ, мировой судья указал, что исключает из обвинения формулировку «и в свя-

зи с их исполнением», как излишне вмененную, поскольку потерпевший в момент соверше-

ния подсудимым в отношении него преступления находился при исполнении своих служеб-

ных и должностных обязанностей [13]. В другом случае мировой судья установил, что подсу-

димая Т. «совершила публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих 

должностных обязанностей или в связи с их исполнением» [9]. В последнем случае судом до-

пущена ошибка в виде вменения двух альтернативных признаков публичного оскорбления 

представителя власти. 

Необходимо обратить внимание на то, что в конструкции статьи используется лишь 

термин «обязанности». Хотя законодатель в различных нормативных правовых актах широко 

использует наряду с ним понятия «права» и «полномочия». Буквальное толкование диспозиции 

ст. 319 УК РФ приводит к выводу о том, что оскорбление представителя власти при осуществ-

лении им своих прав или полномочий не влечет уголовной ответственности по ст. 319 УК РФ. 

Анализ судебной практики показывает, что такой вывод ошибочен. Нами было проанализиро-

вано 462 судебных акта (приговоры, апелляционные постановления, постановления о прекра-

щении дела по нереабилитирующим основаниям) по ст. 319 УК РФ. Только в 16% случаев су-
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ды указывают исключительно на обязанности, которые были возложены на потерпевших. Хотя 

и в этих случаях суды, как правило, описывают реализацию сотрудниками своих прав. Так, в 

одном из приговоров суд сослался исключительно на обязанности, возложенные п.п. 6, 11 ч. 1 

ст. 12 Федерального закона «О полиции» и положениями должностной инструкции. Однако 

далее, описывая обстоятельства произошедшего, указал, что инспектор отдела охраны обще-

ственно порядка УМВД России по г. Хабаровску потребовала от Х. прекратить свое противо-

правное поведение, после чего последовало оскорбление в ее адрес [10]. В соответствии с п. 1 

ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции» ее сотруднику предоставлено право требовать от 

граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий. Следовательно, в момент 

оскорбления сотрудник полиции осуществлял права, а не обязанности. 

В 65% случаев суды, описывая обстоятельства совершения преступления, ссылаются 

не только на обязанности, но и на права конкретного представителя власти. Так, например, 

мировой судья, признавая виновным З. в совершении преступления, предусмотренного ст. 

319 УК РФ, в описательно-мотивировочной части приговора в обоснование нахождения при 

исполнении должностных обязанностей указал, что потерпевшему полицейскому-водителю 

были предоставлены права и на него возложены обязанности, предусмотренные п.п. 2, 4, 5, 

11 ч. 1 ст. 12, п.п. 1, 3, 6, 8, 13, 14 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции», а также права и обязанности, 

закрепленные в должностном регламенте [12]. Таким образом, суды в абсолютном большин-

стве случаев расширительно толкуют понятие «служебные обязанности», относя к таковым и 

служебные права. В отдельных случаях суды даже используют термин «полномочия», а не 

«обязанности» и «права». Так, например, в приговоре мирового судьи при описании рассмат-

риваемого признака оскорбления представителя власти суд указал, что потерпевший З. в пре-

делах своей компетенции в соответствии с занимаемой должностью наделен рядом долж-

ностных полномочий, которые далее были перечислены. После этого сделал вывод о нахож-

дении потерпевшего при исполнении должностных обязанностей [11]. 

В 19% случаев суды вообще не указывают на какие-либо конкретные обязанности или 

права, которыми был наделен и (или) исполнял потерпевший. Так, например, признавая ви-

новным П. и К. виновными в публичном оскорблении представителя власти, суд указал, что 

подсудимые в ответ на законные требования не нарушать общественный порядок, осознавая, 

что перед ними находится сотрудник полиции при исполнении своих должностных обязанно-

стей и осуществляющий охрану общественного порядка, совершили оскорбление данного со-

трудника [8]. Такой подход, с нашей точки зрения, является недопустимым, поскольку при-

знак исполнения служебных обязанностей является обязательным в рассматриваемом составе 

преступления и без его установления невозможно привлечение к уголовной ответственности 

по ст. 319 УК РФ. Понятие служебных обязанностей, которое использует законодатель при-

менительно к оскорблению представителя власти, является слишком узким. Не случайно, на 

наш взгляд, понятие представителя власти определяется через реализацию полномочий, а не 

прав и обязанностей. 

Под полномочием понимается «официально предоставленное кому-нибудь право ка-

кой-нибудь деятельности, ведения дел» [7, с. 554]. В научной юридической литературе пол-

номочие рассматривают как юридически закрепленную совокупность прав и обязанностей 

субъекта правоотношения, связанную с осуществлением им власти в сфере определенных 

общественных отношений [3, с. 121]. 

В законодательных актах, регламентирующих деятельность сотрудников органов 

внутренних дел перечислены не только обязанности, но и различные права. В их числе право 

на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия (п. 21 ч. 1 

ст. 11 ФЗ «О службе в органах внутренних дел и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты»), право патрулировать населенные пункты и общественные места, требовать 

от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий, проверять докумен-
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ты, удостоверяющие личность граждан, составлять протоколы об административных право-

нарушениях, собирать доказательства, применять меры обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях, применять иные меры, предусмотренные законода-

тельством об административных правонарушениях, и т.д. (ст. 13 ФЗ «О полиции»). Именно 

при реализации вышеуказанных прав сотрудники органов внутренних дел чаще всего подвер-

гаются оскорблениям. 

В административном и уголовно-процессуальном законодательстве зачастую речь 

идет не о правах, а о полномочиях. Например, в ч. 2 ст. 38 УПК РФ перечислены полномочия 

следователя, в ч. 3 ст. 41 УПК РФ полномочия дознавателя, в ст. 28.3 КоАП РФ речь идет о 

полномочиях должностных лиц составлять протоколы об административных правонаруше-

ниях и т.д. Изложенное позволяет нам предложить заменить в диспозиции ст. 319 УК РФ 

термин «служебные обязанности» на термин «служебные полномочия». Это будет способ-

ствовать использованию в УК РФ терминов, наиболее точно отражающих признаки наказуе-

мого деяния. 
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Предметом исследования выступает государ-

ственная политика в области повышения фи-

нансовой грамотности населения. Цель работы 

состоит в исследовании состояния и перспек-

тив конституционно-правового регулирования 

деятельности по развитию финансовой гра-

мотности и финансовой культуры населения. 

Методологию настоящего исследования со-

ставили формально-юридический, системно-

аналитический и сравнительно-правовой ме-

тоды. В статье рассматриваются особенности 

The research focuses on the state policy in the 

field of increasing population’s financial litera-

cy. The aim of the paper is to study the status 

and prospects of constitutional law regulation 

of activities to develop population’s financial 

literacy and financial culture. The methodology 

of this study is composed of formal and legal, 

systematic and analytical and comparative legal 

methods. The paper reviews the peculiarities of 

legal regulation of the state policy to improve 

the financial literacy of the population in Rus-
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нормативно-правового регулирования госу-

дарственной политики по повышению финан-

совой грамотности населения в России. На ос-

нове анализа федеральных источников, а так-

же регионального законодательства и про-

грамм повышения финансовой грамотности в 

субъектах Российской Федерации авторы де-

лают вывод о целесообразности принятия фе-

дерального закона, регламентирующего осо-

бенности деятельности в области финансового 

просвещения. Выводы работы могут быть ис-

пользованы в дальнейших исследованиях гос-

ударственной политики в области повышения 

финансовой грамотности населения, в том 

числе для юридической регламентации про-

светительской деятельности в области управ-

ления личными финансами. Основным выво-

дом исследования выступает заключение о 

необходимости правового регулирования оте-

чественной государственной политики в обла-

сти финансового просвещения на уровне фе-

дерального законодательства. 

 

sia. Based on the analysis of federal sources, as 

well as regional legislation and programs to 

improve financial literacy in the constituent en-

tities of the Russian Federation, the authors 

conclude that it is advisable to adopt a federal 

law regulating the features of activities in the 

field of financial education. The findings of the 

study can be used in further studies of the state 

policy in the field of financial literacy, includ-

ing legal regulation of educational activities in 

the field of personal finance management. The 

main conclusion of the study touches upon the 

need to provide legal regulation of the national 

state policy in the field of financial education at 

the level of Federal legislation. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, 

конституционно-правовое регулирование, го-

сударственная политика в области финансо-

вого просвещения населения. 

Key words: financial literacy, constitutional 

law regulation, state policy in the field of fi-

nancial education of the population. 

 

В современном обществе теме повышения финансовой грамотности населения уделя-

ется значительное внимание. Деятельность в сфере финансового просвещения является од-

ним из наиболее востребованных направлений работы не только органов государственной 

власти, но и общественных организаций, институтов гражданского общества. Высокая попу-

лярность соответствующих практик определяется спецификой современного динамично раз-

вивающего информационного общества, в котором финансовые услуги легко доступны ши-

роким слоям населения: стремительно растет количество людей, активно пользующихся бан-

ковскими счетами и банковскими картами, имеющих свободный доступ к кредитным продук-

там. Кроме того, концептуальные изменения в сфере пенсионного обеспечения граждан 

предполагают повышение их индивидуальной ответственности за принятие решений, связан-

ных с формированием собственной пенсии и распоряжением пенсионными накоплениями, в 

то время как ранее большинство населения предпочитало полагаться на работодателей и гос-

ударство в этих вопросах. Таким образом, в современных условиях вопросы повышения фи-

нансовой грамотности приобретают настолько важное значение для безопасного и эффектив-

ного развития общества в целом, что требуют участия государства в данной деятельности в 

целях ее правового регулирования. 

В международной практике повышение финансовой грамотности населения является 

устойчивым элементом государственной политики, направленной, в первую очередь, на вы-

равнивание информационной «асимметрии» участников рынков финансовых услуг (продук-

тов) в целях защиты прав потребителей [1]. Мировой опыт позволил выработать представле-



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 

 
91 

 

ние об основных функциях государства как координатора процесса повышения финансовой 

грамотности населения, к которым отнесены: 1) координационно-консолидирующая; 2) мо-

ниторинговая и аналитическая; 3) контролирующая и регулирующая; 4) образовательная [2].  

Анализ практики зарубежных стран по реализации государственной политики в обла-

сти повышения финансовой грамотности населения позволяет выделить типичные формы 

участия государства в решении проблемы совершенствования финансовых знаний общества: 

1) координация деятельности субъектов, реализующих информационно-образовательные 

программы, обеспечение функционирования единых информационных баз; 2) полное или ча-

стичное финансирование реализации информационно-образовательных программ; 3) приня-

тие стандартов распространяемой производителями финансовых услуг (продуктов) информа-

ции; 4) полная реализация всей технологической цепи действий по развитию финансовой 

грамотности. Исследователи отмечают, что данные формы участия, как правило, не высту-

пают в чистом виде и комбинируются [3].   

В настоящее время в мире отмечается высокий спрос как на саму политику в сфере 

повышения финансовой грамотности населения, так и на научные исследования данной сфе-

ры, что получило отражение в работах отечественных и зарубежных авторов А.В. Абышевой, 

Е.С. Корчемкиной, А.В. Зеленцовой, Е.А. Блискавка, Д.Н. Демидова, О.Г. Станкевич, 

С.Н. Силиной, В.Ю. Ступина, М.Ю. Хромова, David Ansong, Sandra J. Huston, Leora Klapper, 

Annamaria Lusardi, Peter van Oudheusden, Olivia S. Mitchell, Margaret S. Sherraden, Marcus Wolf 

и др. Вместе с тем следует констатировать, что правовым основам анализируемого направле-

ния государственной политики не уделяется достаточного внимания в научной литературе. 

Обращение к российскому законодательству позволяет сделать вывод о том, что основу 

правового регулирования деятельности государства по повышению финансовой грамотности 

населения страны составляют положения статьи 2 Конституции России, согласно которой 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина являются обязанно-

стью государства, а также статьи 45, гарантирующей государственную защиту прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации.  

В развитие конституционных положений 25 сентября 2017 г. Правительством Россий-

ской Федерации была утверждена Стратегия повышения финансовой грамотности в Россий-

ской Федерации на 2017-2023 гг., которая выступает основой для разработки государствен-

ных программ Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Цель Стратегии, в 

качестве которой заявлено создание основ для формирования финансово грамотного поведе-

ния населения как необходимого условия повышения уровня и качества жизни граждан, в том 

числе, за счет использования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества, соответ-

ствует принципу социального характера российской государственности, получившему кон-

ституционное закрепление как одна из основ конституционного строя России (ст. 7 Консти-

туции Российской Федерации). Именно в Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 гг. получили юридическое закрепление основополага-

ющие элементы понятийно-категориального аппарата деятельности по повышению финансо-

вой грамотности населения: «финансовая грамотность», «финансовое образование», «основы 

финансово грамотного поведения».  

Следует отметить, что попытка нормативного определения понятия финансовой гра-

мотности была предпринята несколько ранее в Приказе Федеральной службы по финансовым 

рынкам «Об утверждении Основных направлений деятельности, направленной на повышение 

уровня финансовой грамотности населения» от 24 сентября 2009 г. № 09-237/пз, в котором 

финансовая грамотность раскрывалась как способность граждан эффективно управлять лич-

ными финансами; осуществлять учет расходов и доходов домохозяйства и осуществлять 

краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование; оптимизировать соотношение 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=HUSTON%2C+SANDRA+J
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между сбережениями и потреблением; разбираться в особенностях различных финансовых 

продуктов и услуг (в том числе инструментов рынка ценных бумаг и коллективных инвести-

ций), иметь актуальную информацию о ситуации на финансовых рынках; принимать обосно-

ванные решения в отношении финансовых продуктов и услуг и осознанно нести ответствен-

ность за такие решения; компетентно планировать и осуществлять пенсионные накопления. 

Таким образом, закрепленное в указанном приказе понятие финансовой грамотности 

раскрывается через метакомпетенции современной личности, необходимые для ее успешного 

функционирования в обществе. В целом же, за исключением ряда нормативно-правовых ак-

тов подзаконного характера, на уровне федерального законодательства вопросы организации 

и реализации государственной политики в сфере повышения финансовой грамотности не по-

лучили закрепления. Вместе с тем, несомненный интерес представляет региональный опыт 

законодательного регулирования анализируемого направления государственной политики. 

Так, в Краснодарском крае действует закон «О государственной политике в сфере финансо-

вого просвещения населения Краснодарского края» от 18 июля 2016 года № 3424-КЗ. Он со-

держит определение понятий «финансовая грамотность» и «финансовое просвещение», а 

также регламентирует содержание и принципы государственной политики в области финан-

сового просвещения населения края, закрепляет полномочия законодательного, исполнитель-

ного и специально уполномоченных органов государственной власти края в области финан-

сового просвещения, устанавливает порядок и источники финансирования данного направле-

ния региональной политики.  

Анализ опыта правового регулирования государственной политики субъектов Россий-

ской Федерации в области финансовой грамотности позволяет отметить, что пример законода-

тельного закрепления соответствующей деятельности в Краснодарском крае носит единичный 

характер. Вместе с тем, ряд регионов также имеют собственную юридическую основу данного 

направления государственной политики, представленную подзаконными нормативно-

правовыми актами. К ним относятся: Республика Татарстан (Региональная программа «Повы-

шение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Рес-

публике Татарстан на 2016-2020 годы», утвержденная Постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 26 августа 2016 года № 596); Свердловская область (Комплексная 

программа «Повышение финансовой грамотности населения в Свердловской области на 2018-

2023 годы», утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 29 ноября 

2018 г. № 846-ПП); Республика Бурятия (Региональная программа и план мероприятий по по-

вышению финансовой грамотности жителей Республики Бурятия на 2019-2023 годы, утвер-

жденные распоряжением Правительства Республики Бурятия от 8 февраля 2019 г. № 65-р). 

В таких субъектах Российской Федерации, как г. Москва, Нижегородская область, Ро-

стовская область, в составе комплексных программ развития субъектов Российской Федера-

ции предусмотрены соответствующие разделы, посвященные развитию финансовой грамот-

ности населения региона [4]. Таким образом, наблюдается очевидная децентрализация право-

вого регулирования вопросов государственной политики в области повышения финансовой 

грамотности населения, что в полной мере соответствует пп. «б» и «е» статьи 72 Конститу-

ции России, согласно которой вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина, общие 

вопросы воспитания, образования находятся в совместном ведении Российской Федерации и 

ее субъектов. 
Вместе с тем, представляет интерес дискуссия, развернувшаяся  в ходе организованно-

го в рамках X Гайдаровского форума круглого стола (17 января 2019 г.) между участниками 

реализации проекта Министерства финансов Российской Федерации «Содействие повыше-

нию уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Рос-

сийской Федерации» [5]. В числе основных итогов обсуждения был сделан вывод и о том, что 
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отсутствие законодательной основы регионального финансирования типовых программ по 

повышению финансовой грамотности населения снижает общую эффективность их внедре-

ния, несмотря на готовность ряда регионов выступать в качестве хабов развития в сфере фи-

нансового просвещения. У акторов реализации проекта остается нерешенной задача сведения 

федеральных и региональных дорожных карт в единые документы для формирования общей 

инфраструктуры проекта [6].  

Принимая во внимание практическую целесообразность координации правового регу-

лирования государственной политики в области повышения финансовой грамотности населе-

ния России представляется необходимым решение вопроса о принятии федерального законо-

дательства в данной сфере. Основой может выступать Модельный закон о просветительской 

деятельности, принятый постановлением Межпарламентской ассамблеи государств-

участников СНГ от 20 мая 2016 г. № 44-11. Он дает представление об общих принципах, со-

циальных функциях, целях, задачах, основных направлениях просветительской деятельности, 

о правах граждан и работников сферы просветительской деятельности, правовом статусе ши-

рокого круга ее участников, включающих государственные органы и институты гражданско-

го общества, а также о финансировании просветительских организаций и научном обеспече-

нии исследований в соответствующих областях. 

Основываясь на вышеизложенном, можно предположить, что юридическое регулиро-

вание государственной политики в области повышения финансовой грамотности населения 

на уровне федерального законодательства позволит существенно повысить эффективность 

реализации национальной и региональных программ в области развития финансовых знаний. 
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Существующие ныне в нашей стране тради-

ции благотворительности начали складывать-

ся давно, в самом начале появления династии 

Романовых. Уже на истоках благотворитель-

ности стали формироваться такие особенности 

данного явления, как безвозмездность, инди-

видуальность, законность. В Российской Фе-

дерации отмечается рост благотворительных 

организаций. При этом становится очевидным 

необходимость использования как экономиче-

ских, так и внеэкономических методов стиму-

лирования благотворительности, что позволит 

привлечь дополнительные ресурсы для реше-

ния социально значимых задач без финансо-

вых или иных затрат. Также возможен учет 

российских исторических традиций и зару-

бежного опыта меценатства в части стимули-

рования как моральными, так и материальны-

ми формами поощрения, в виде публичного 

признания заслуг, учреждения государствен-

ных наград, принятия специальных норматив-

ных документов, регламентирующих поощре-

ния за благотворительность и другие.  

The traditions of charity that now exist in our 

country began to take shape a long time ago, at 

the very beginning of the emergence of the 

royal dynasty of the Romanovs. At the begin-

ning of charity such features of this phenome-

non as gratuitousness, individuality, legality 

began to form. Currently, the growth of chari-

table organizations has been noted in the Rus-

sian Federation. At the same time, the need to 

use both economic and non-economic methods 

of encouraging charity becomes obvious, which 

will allow the state to attract additional re-

sources to solve socially important tasks with-

out financial or other costs. It is also possible to 

take into account existing Russian historical 

traditions and foreign experience of charity in 

terms of both moral and material encouraging, 

in the form of public recognition of merits, the 

establishment of certain state awards, the adop-

tion of special normative documents regulating 

incentives for charity and others. 
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В период определения своего пути России, возрождения исконных традиций [13] об-

ращение к вопросам благотворительности является как минимум отвечающим реалиям вре-

мени, как максимум ориентиром на будущее государства. В 2007 году при поддержке канад-

ского фонда «Гражданское общество» и при участии Общественной палаты Российской Фе-

дерации, а также некоторых других организаций, Институт проблем гражданского общества 

организовал изучение особенностей современного общественного мнения в отношении вне-

экономических методов стимулирования субъектов благотворительной деятельности. Резуль-

тат исследования показал, что государство, используя меры морального поощрения за благо-

творительную деятельность, может привлечь для решения социально значимых задач без фи-

нансовых или иных льгот дополнительные ресурсы 
2
. 

Благотворительность как двухкомпонентная составляющая «добро» и «благо» всегда 

была присуща русскому человеку, особенно во времена Империи была распространена среди 

русского купечества. При этом царская фамилия, о чем в советский период времени не при-

нято было говорить, являлась примером, и осуществляла значительные пожертвования из 

собственных средств. Так, основатели царской династии Романовых Михаил, и в особенности 

его сын Алексей Михайлович прославились традициями благотворительности. В соответ-

ствии со складывающейся традицией начальники приказов в прощеное воскресение доклады-

вали царю «о колодниках, которые в каких делах сидят многие лета и Царь освобождал мно-

гих из них. На Благовещение царь раздавал милостыню в собственных покоях – в «Комнате» 

и «Передней». Для тех, кому не повезло, и кто не удостоился получить вспоможение из цар-

ских рук, на Аптекарском дворе устраивались столы для бедных и также раздавались деньги» 

[11]. Более того, как об этом пишет И.Е. Забелин, «Перед наступлением Светлого дня Пасхи 

государь снова посещал тюрьмы и богадельни, раздавал везде щедрою рукою милостыни 

нищим и заключенным, освобождал преступников, выкупал неимущих [9, с. 417]. А.И. Зака-

тов отмечает, что посещая тюрьмы, Царь беседовал с заключенными и принимал решение об 

освобождении, руководствуясь интуицией, зовом своего сердца. В первый день Пасхи между 

заутреней и Божественной Литургией, Царь вновь отправлялся в тюрьмы и со словами «Хри-

стос Воскресе и для вас», и дарил каждому заключенному шубу, устраивая при этом для них 

пасхальную трапезу [10, с. 95].  

Институт учреждений императрицы Марии, основанный в 1797 году преследовал, как 

тогда говорили, «исключительно или преимущественно благотворительные цели», чтобы по-

мочь нуждающимся, независимо от их имущественного происхождения. К началу XX века 

около 800 образовательных и других благотворительных обществ и учреждений были подчи-

нены этому независимому правительственному департаменту. Они обучили десятки тысяч 

детей. В 40 больницах, отделениях ежегодно проходят лечение более 40 тысяч пациентов. 

Более 60 тысяч человек нашли приют, как было принято в то время называть, в воспитатель-

ных домах, приютах и богадельнях. К 1900 году годовой бюджет ведомства достигал 13 мил-

лионов рублей [12, с. 54-55]. 

Одним из ярких примеров попечения о лицах, которые находились в местах лишения 

свободы, является деятельность обществ патроната. Не углубляясь особо в исторические 

аспекты создания, организационного построения данных обществ, остановимся более по-

дробно на концептуальных идеях: безвозмездность; индивидуальный подход в зависимости 

от жизненной ситуации; законность. Помощь осуществлялась адресная: продовольствием, 

одеждой, призрением в болезнях, помощью в выправлении документов, деньгами, тем, кто 
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в этом нуждается. Благотворительное общество, как правило, располагало как государ-

ственными, так и частными средствами. Те средства, которые назвались казенными, посту-

пали из губерний и уездов, из городских дум или ратуш, их, как обычно, тратили на еду, 

одежду, больницы, тюрьмы. В то же время, частные фонды состояли из ежегодных и разо-

вых пожертвований благотворителей, имущества и денег, отдаваемых на «поминовение 

души», кружек в тюрьмах, церквях, торговых площадях. В соответствии со сложившимися 

правилами, на эти мероприятия приглашались все желающие благотворить во имя улучше-

ния содержания заключенных в тюрьмах [2]. Анализ архивных дел середины XIX века сви-

детельствует о регулярных дополнительных пожертвованиях, осуществляемых членами 

тюремных комитетов, в частности неоднократно в положительную сторону отмечался 

Пермский, Орловский и др. тюремные комитеты [4], некоторые составляли даже завещания 

в пользу тюремных арестантов [3].  

Творение блага в тюрьмах осуществляли лица разной профессиональной принадлеж-

ности. Так, например, священник Григорий Рыбальский, для отправления молитвословий в 

Симферопольском тюремном замке обучал грамоте малолетних детей взрослых арестантов, 

доставляя для этого необходимые книги, лично от себя, а также в течение семилетней службы 

при остроге снабжал грамотных арестантов для чтения книгам духовно- нравственного со-

держания из собственных средств, препроводил в замок более 40 таких книг, не получая при 

этом никакого жалованья [5]; Орловский городовой врач надворный советник Александр Ва-

сильевич Лебединский, как говорят архивные данные, безвозмездно лечил в течение несколь-

ких лет арестантов в Орловской Центральной пересыльной тюрьме [8]; томский предприни-

матель И.П. Денисов, в соответствии с теми же архивными данными, в течение нескольких 

лет за умеренную плату исполнял казенные подряды, очень добросовестно, особенно в учре-

ждении для воспитания арестантских детей и сирот [6]. 

Директор Ярославского губернского попечительного о тюрьмах комитета потомствен-

ный почетный гражданин Сорокин за 1869 г., пожертвовал, не считая директорских взносов, 

700 рублей (сумма по тем временам очень значительная), при этом директор производил за 

собственный счет значительные исправления в остроге, старался об украшении тюремной 

церкви и покупал хозяйственные вещи за свой счет [7]. Следует сказать, что такой труд не 

только не оставался незамеченным, со стороны государства, более того всячески поощрялся 

государственными заказами, медалями и а также иными знаками отличия. В России в те годы 

появилось отдельное ведомство, которое называлось Канцелярией российских, император-

ских и царских орденов. При этом ведомстве в 1890 году были утверждены «Правила ноше-

ния орденов, медалей и других знаков отличия для чинов гражданского ведомства». В даль-

нейшем, в соответствии с данными «Справочника благотворения», который является сборни-

ком сведений о наградах благотворительных, просветительных и других обществ и учрежде-

ний, в процессе дальнейшего развития общественного призрения, благотворительности и 

меценатства в России стали появляться знаки отличия для лиц, занимающихся филантропией 

[15]. Со временем сложилась целая индустрия изготовления знаков по заказам благотвори-

тельных обществ и учреждений, среди которых были золотые с бриллиантами и без, серебря-

ные, позолоченные или латунные, бронзовые значки, а также жетоны, кулоны, медальоны, 

включая различные брелоки с особой символикой, сочетанием цветов, различными способа-

ми ношения [1, с. 165]. 

Чаще всего, правила и условия награждения знаками благотворительных обществ, как 

и сами знаки, устанавливались специальными уставами, утвержденными лично императором. 

Среди них наибольшей ценностью отличались знаки отличия, принадлежащие благотвори-

тельным обществам, которые находились под непосредственным покровительством царской 

семьи, как, например, Императорское Человеколюбивое Общество. Для мужчин Его знаки 

появились в 1897 году, а для женщин немного позднее – в 1900 году. В Правилах награжде-
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ния, установленных Императорским Человеколюбивым Обществом, было обозначено, что 

«Все лица мужского пола, занимающие в Обществе классные должности или принимающие 

участие в деятельности оного трудами и денежными взносами, пользуются правом ношения 

особого знака [16, с. 7]. Всего за 1868–1869 гг. по представлению Губернаторов было поощ-

рено орденами и медалями Св. Анны, Св. Станислава и Св. Владимира с ношением на ленте 

порядка 26 человек.  

В настоящее время начинается активное возрождение благотворительности. Так, в со-

ответствии с данными, которые дает Росстат, в 2017 году в России насчитывалось более 9600 

благотворительных фондов и около 1700 благотворительных организаций, а также движений 

и учреждений.  

Продолжатели царской фамилии не остаются в стороне от традиций благотворитель-

ности. Наиболее значимым событием для современных представителей династии Романовых 

стало учреждение Императорского фонда исследования онкологических заболеваний, с идеей 

создания которого выступил Цесаревич Георгий Михайлович. В рамках проекта, возглавляе-

мого М.В. Каннабих, и под покровительством Великой Княгини Марии Владимировны ока-

зывается необходимая помощь нуждающимся детям женщин-заключенных, которые нахо-

дятся в подмосковных колониях.  

В отношении осужденных лиц действуют фонды как общефедерального, так и регио-

нального характера. В частности на территории России участвует некоммерческая организа-

ция «Фонд помощи заключённым» с 2001 года, благотворительный фонд помощи осужден-

ным «Рука к руке», созданный в Кашире, деятельность которого распространяется на все 

учреждения исполнения наказаний Московской области и России 
1
.  

К сожалению, в отличие от западного законодателя российское законодательство не в 

полной мере стимулирует занятие благотворительностью. Так, например, в ряде западных 

стран занимающиеся благотворительностью некоммерческие организации освобождаются от 

налогов на доходы и на добавленную стоимость, а иногда и от налога на имущество органи-

зации. В то же время частным благотворителям предоставляются налоговые вычеты. Приме-

чательно, что в Австрии, Греции, Норвегии, благотворительные взносы полностью исключа-

ются из налоговой базы, определенный предел налогообложения для них установлен также в 

Бельгии, Канаде, Франции и других странах [14]. 

На наш взгляд, в России только на основе равноправного и взаимно уважительного со-

трудничества государственных органов и общественных структур можно преодолеть препят-

ствия на пути становления новой благотворительной системы. Также считаем возможным 

учесть российские исторические традиции и зарубежный опыт благотворительности в части 

стимулирования как моральными, так и материальными формами поощрения. По нашему 

мнению, мерами морального поощрения могли бы быть публичное признание заслуг, учре-

ждение наград как государственными, так и общественными структурами, принятие специ-

альных нормативных документов, регламентирующих соответствующие поощрения за благо-

творительность и другие. К мерам материального стимулирования: приоритет для юридиче-

ских лиц, активно занимающихся благотворительностью при заключении государственных 

контрактов, а также внести дополнения в ст. 381 Налогового кодекса (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 01.05.2019) п.29 в отношении организаций, занимающихся бла-

готворительностью.  

 

Примечания 

 
1
 Благотворительный фонд помощи заключённым... URL: // https://ruka-k-ruke.ru/o-fonde  

2 
URL: https://studwood.ru/613978/sotsiologiya/stimulirovanie_blagotvoritelnosti 
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Увеличение количества разводов в России 

становится в последние годы все более акту-

альной проблемой. В семейное законодатель-

ство современной России, которое во многом 

сохранило преемственность по отношению к 

советскому законодательству о браке и семье, 

в части, посвященной прекращению брака, 

разработчиками действующего Семейного 

кодекса, по мнению автора, внесены не-

оправданные нормы, не только не способ-

ствующие, но и препятствующие выполне-

нию задачи охраны семьи. В качестве мер, 

способствующих укреплению семьи и брака, 

автор предлагает внести изменения в Семей-

ный кодекс РФ, в частности, увеличить срок, 

отведенный на расторжение брака в органах 

записи актов гражданского состояния и вы-

дачу соответствующего свидетельства, до 

трех месяцев; исключить норму, позволяю-

щую суду расторгнуть брак без выяснения 

мотивов развода; ввести срок для примирения 

супругов в пределах шести месяцев для всех 

случаев расторжения брака в суде. 

 

The increase in the number of divorces in Rus-

sia has become a progressively urgent problem 

in recent years. According to the author, unjus-

tified standards that do not develop and even 

impede the execution of family protection tasks 

have been added by the drafters of the current 

Family Code to the family legislation of mod-

ern Russia, which largely preserved the conti-

nuity with respect to the Soviet legislation on 

marriage and family, in the part devoted to dis-

solution of marriage. As measures to strengthen 

family and marriage, the author proposes to 

amend the Family Code of the Russian Federa-

tion, in particular, to increase the period for di-

vorcing in civil registry offices and issuing a 

corresponding certificate to three months, to 

eliminate the rule that allows the court to dis-

solve the marriage without clarifying the rea-

sons for divorcing, to enter a deadline for rec-

onciliation of spouses within six months for all 

cases of divorce in court. 

Ключевые слова: семейное право, растор-

жение брака, советское законодательство о 

браке и семье, Семейный кодекс РФ, органы 

записи актов гражданского состояния. 

Key words: family law, dissolution of mar-

riage, Soviet legislation on marriage and fami-

ly, Family Code of the Russian Federation, civ-

il registry offices. 

 

Проблема увеличения количества разводов в России становится в последние годы все 

более актуальной. Так, в 2015 г. на 1161068 заключенных браков пришлось 611646 разводов, 

в 2016 г. это соотношение составило 985836 к 608336, в 2017 – 1049725 к 611428. К сожале-

нию, отрицательная динамика продолжилась и в 2018 г.: 829 разводов на 1000 заключенных 

браков. По данным Демографического ежегодника ООН 2012 г., Россия занимает первое ме-

сто среди стран с наибольшим числом разводов. Статистический отдел ООН берет за исход-
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ную цифру количество разводов на 1000 человек. В России этот показатель составлял 5%, что 

является самым высоким показателем в мире [5, с. 134]. 

В числе причин, обусловливающих такой высокий уровень разводов, исследователи и 

эксперты называют, в частности, алкогольную и наркотическую зависимость, отсутствие соб-

ственного жилья и возможности его приобретения и т.д. Безусловно, социальный и экономи-

ческий аспекты играют огромную роль в семейных отношениях, однако немаловажное значе-

ние имеет правовое регулирование вопросов, связанных с расторжением брака. В ныне дей-

ствующем Семейном кодексе РФ (далее – СК РФ) расторжение брака является одним из спо-

собов прекращения последнего. Согласно п. 2 ст. 16 СК РФ брак может быть прекращен пу-

тем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна 

супруга, признанного судом недееспособным. Расторжение брака может производиться в ор-

ганах записи актов гражданского состояния или в суде (ст. 18 СК РФ). Для расторжения бра-

ка в органах записи актов гражданского состояния семейное законодательство требует со-

блюдения следующих условий: взаимное согласие супругов на расторжение брака; отсут-

ствие общих несовершеннолетних детей. Данные требования не распространяются на ситуа-

цию, когда один из супругов признан судом безвестно отсутствующим или недееспособным 

либо осужден к лишению свободы на срок более трех лет. Во всех остальных случаях в СК 

РФ предусмотрен судебный порядок расторжения брака. При этом закон предусматривает 

ограничение права мужа инициировать развод, если супруга беременна, и до истечения одно-

го года после рождения ребенка (ст. 17 СК РФ).  

В контексте рассматриваемой проблемы представляется целесообразным краткий 

исторический экскурс. Существование разводов по обоюдному согласию супругов было 

характерно для истории России не во все исторические периоды. Развод по согласию су-

пругов возможен был в языческий период и в первые десятилетия, а по мнению отдельных 

авторов, и на протяжении нескольких столетий после принятия христианства [7, с. 56] . До 

1917 года делами о разводе занимался Святейший синод и для расторжения брака требова-

лись очень веские основания: прелюбодеяние супруга, неспособность к брачному сожи-

тию, супруг приговорен к наказанию, сопряженному с лишением всех прав состояния, или 

же сослан на житье в Сибирь с лишением всех прав и преимуществ; безвестное отсутствие 

супруга. Прекратить брак по взаимному согласию супруги не могли [4]. Как отмечает О.Ю. 

Яненко, «жесткость законодательства о разводе вызывала многочисленные нарекания в 

обществе и насмешки над неповоротливостью российского законодательства. Получить 

развод было очень сложно» [6, с. 194]. Согласно Кодексу законов о браке, семье и опеке, 

введенному в действие постановлением ВЦИК от 19 ноября 1926 г., при жизни супругов 

брак мог быть прекращен только путем развода через суд по заявлению одного или обоих 

супругов. При этом развод производился публично. Наконец, в соответствии с Кодексом о 

браке и семье РСФСР, утвержденном ВС РСФСР 30 июля 1969 г., был установлен порядок 

расторжения брака, во многом аналогичный ныне действующему. Так, предусматривалось 

расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния при соблюдении сле-

дующих условий:  

– взаимное согласие супругов на расторжение брака; 

– отсутствие несовершеннолетних детей;  

– один из супругов признан в установленном законом порядке безвестно отсутствую-

щим или недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия либо осужден за со-

вершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет. 

Отметим, что согласно ст. 31 Кодекса о браке и семье РСФСР, муж так же, как и те-

перь, не имел права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время бере-

менности жены и в течение одного года после рождения ребенка. 
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Как видно из краткого анализа правового регулирования расторжения брака в России с 

конца XIX века, законодательство прошло путь от крайне усложненной системы, во многом 

определявшейся церковью, до близкой к современной законодательной модели. Думается, 

что законодатели новейшего периода развития права в России, взяв за основу многие нормы 

советского законодательства о семье и браке, вместе с тем проигнорировали некоторые 

принципиальные положения, способствующие охране семьи. Прежде всего, мы имеем в виду 

меры, которые могут способствовать примирению супругов и сохранению семьи. В совет-

ский период суд в силу положений ст. 33 Кодекса о браке и семье РСФСР принимал меры к 

примирению супругов и был вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок 

для примирения в пределах шести месяцев; брак расторгался, если судом устанавливалась 

невозможность дальнейшей совместной жизни супругов и сохранения семьи.  

В соответствии с п. 1 ст. 22 СК РФ расторжение брака в судебном порядке произво-

дится, если судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение се-

мьи невозможны; здесь мы видим полную преемственность действующего СК РФ по отно-

шению к советскому законодательству о браке и семье. Однако дальше следует положение ст. 

22 СК РФ, которое, на наш взгляд, совершенно неоправданно подверглось корректировке по 

сравнению с советской нормой: при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение 

брака суд вправе принять меры к примирению супругов и отложить разбирательство дела, 

назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев; расторжение брака произ-

водится, если меры по примирению супругов оказались безрезультатными и супруги (один из 

них) настаивают на расторжении брака. Более того, в СК РФ появляется новая по сравнению 

с советским законодательством норма, согласно которой при наличии взаимного согласия на 

расторжение брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, а также, если один 

из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в 

органе записи актов гражданского состояния, в том числе отказывается подать заявление, суд 

расторгает брак вообще без выяснения мотивов развода. Символичным представляется даже 

расположение рассмотренных норм: в Кодексе о браке и семье РСФСР положение о мерах, 

предпринимаемых судом для примирения супругов, предшествует тому, в котором устанав-

ливаются условия для расторжения брака (невозможность дальнейшей совместной жизни су-

пругов и сохранения семьи), а в действующем СК РФ, напротив, первой является норма о 

расторжении брака ввиду невозможности дальнейшей совместной жизни супругов и сохра-

нения семьи. Иными словами, попытка помочь супругам избежать развода и сохранить семью 

была поставлена разработчиками СК РФ на второе место. 

Разница между советским и современным российским семейным законодательством в 

области расторжения брака в органах записи актов гражданского состояния в контексте охра-

ны семьи, на наш взгляд, также говорит о предпочтительности советского подхода. Так, в со-

ответствии со ст. 38 Кодекса о браке и семье РСФСР расторжение брака по взаимному согла-

сию супругов, не имеющих несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в 

органах записи актов гражданского состояния; оформление развода и выдача супругам сви-

детельства о расторжении брака производятся по истечении трех месяцев со дня подачи су-

пругами заявления о разводе. В действующей редакции СК РФ на расторжение брака и выда-

чу свидетельства о расторжении брака отводится один месяц. 

Таким образом, несмотря на существенные признаки преемственности российского 

семейного законодательства по отношению к советскому законодательству о браке и семье в 

сфере расторжения брака между ними существуют следующие принципиальные различия: 

˗ в СК РФ срок, отведенный на расторжение брака и выдачу соответствующего свиде-

тельства органом записи актов гражданского состояния, сокращен с трех месяцев до одного; 

˗ в СК РФ допускается расторжение брака даже без выяснения судом мотивов развода, 

если имеет место взаимное согласие на расторжение брака супругов, имеющих общих несо-
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вершеннолетних детей или один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, 

уклоняется от расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния; 

˗ в СК РФ срок для примирения супругов сокращен с шести месяцев до трех. 

Все указанные нормы, отличающие современный российский подход законодателя к 

расторжению брака от советского, как представляется, уменьшают возможность для решив-

ших расторгнуть брак супругов сохранить семью и не могут быть признаны целесообразны-

ми. Сложно не согласиться с Е.Г. Лактюхиной, которая пишет: «В российском правовом поле 

(регламентированном Семейным кодексом 1995 г.) происходит либерализация процедуры 

развода. Для прекращения брака нет препятствий, за исключением случая беременности же-

ны и наличия детей в возрасте до одного года, при котором требуется согласие супруги. Брак 

как таковой законом не охраняется, в то время как “семья, материнство, отцовство и детство в 

Российской Федерации находятся под защитой государства”» [2, с. 69]. 

Е.В. Вершинина, указывая на то, что в литературе приводятся данные, свидетельству-

ющие о влиянии ряда объективных факторов на увеличение числа разводов, в частности, ур-

банизации, роста занятости женщин, морально-психологических изменений в семейных от-

ношениях, упрощения бракоразводной процедуры, пишет: «Одновременно судьба брака не-

редко зависит и от наличия субъективных причин, имеющих действенный характер. В одних 

случаях рост числа разводов не только социально объясним, но и в какой-то степени неизбе-

жен. По мере ослабления экономической функции семьи и возрастания роли и значения ее 

чувственной основы супругами предъявляются более высокие требования, касающиеся их 

взаимной любви, уважения и привязанности. И если эти чувства по тем или иным причинам 

оказываются непрочными, ослабленными или вообще исчезнувшими, то и судьбу брака мож-

но считать предрешенной» [1, с. 38]. В.П. Мозолин выделяет причины развода, которые 

находятся в явном противоречии с интересами здоровой семьи и общества, прежде всего, ал-

коголизм и супружескую измену [3, с. 32].  

Соглашаясь с приведенными учеными доводами, зададимся вопросами о том, насколь-

ко часто указанные причины определяют неизбежность развода и есть ли возможность после 

первых эмоциональных порывов супруга (супругов) сохранить семью. 

Социологический опрос, проведенный в Англии, показал, что более 50% разведенных 

приходят к выводу, что развод был ошибкой, из них примерно 42% испытывают желание 

вернуться к бывшему супругу, 21% опрошенных ответили, что продолжают жить вместе. 

Большинство заявили, что сожалели о разводе уже в первые месяцы. Думается, можно пред-

положить, что в России подобный опрос мог дать примерно такие же результаты. Получается, 

что непреклонность супругов, принявших решение расторгнуть брак, со временем, во многих 

случаях ослабевает. На этом фоне сокращение сроков, определяемых для примирения супру-

гов, изъявивших расторгнуть брак, – явно не оправданный шаг. 

Подводя итог вышесказанному, заметим, что семейное законодательство в сложив-

шихся российских реалиях, когда количество разводов грозит сравниться, а то и превысить 

число заключаемых браков, должно быть изменено в части расторжения браков. Полагаем 

целесообразным следующие изменения в СК РФ: 

˗ увеличить срок, отведенный на расторжение брака в органах записи актов граждан-

ского состояния и выдачу соответствующего свидетельства, до трех месяцев. 

˗ исключить из СК РФ норму, позволяющую суду расторгнуть брак без выяснения мо-

тивов развода. 

˗ ввести срок для примирения супругов в пределах шести месяцев для всех случаев 

расторжения брака в суде. 

Полагаем, что на первом этапе предложенные меры могут изменить ситуацию с сохра-

нением российских семей к лучшему. 
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Исполнимость судебных актов является од-

ним из основных критериев оценки эффек-

тивности правосудия, поскольку, прежде все-

го, именно оперативность и полнота их ис-

полнения влияют на стабильность граждан-

ского оборота и гарантируют торжество пра-

восудия в целом. Исследование особенно-

стей сложившейся на сегодняшний день 

практики исполнительного практики позво-

ляет сформулировать вывод о том, что стадии 

отечественного исполнительного производ-

ства нуждаются в совершенствовании и си-

стематизации с установлением конкретных 

процессуальных сроков.  

 

The execution of judicial acts is one of the 

main criteria for evaluating the effectiveness of 

justice as, first of all, it is the promptness and 

completeness of their execution that affect the 

stability of civil circulation and guarantee the 

triumph of justice in general. The study of the 

features of the current practice of enforcement 

proceedings allows to formulate the conclusion 

that the stages of national enforcement pro-

ceedings need to be improved and systematized 

with establishing specific procedural terms. 
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Одним из основных критериев оценки эффективности правосудия является исполни-

мость судебных актов, поскольку именно скорость (своевременность) и полнота их исполне-

ния существенно влияют на стабильность гражданского оборота и гарантируют торжество 

правосудия в целом [1, с. 44]. В статье 4 Федерального закона от 2 октября 2007 года 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон об исполнительном произ-

водстве) изложен принцип своевременности совершения исполнительных действий и при-

менения мер принудительного исполнения [2]. 

Исполнительное производство, являясь одним из видов юридического (правопримени-

тельного) процесса, на сегодня не имеет четко установленных этапов принудительного ис-

полнения, и в связи с этим, в целях обеспечения его эффективности, в нём следовало бы от-

четливее разграничить этапы (или стадии) исполнительного производства с установкой кон-

кретных процессуальных сроков на каждой стадии [3, с. 109]. Можно лишь с сожалением 
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констатировать тот факт, что принятый более 10 лет назад закон об исполнительном произ-

водстве так и не закрепил в четком виде стадийность исполнительного производства, которая, 

безусловно, способствовала бы логически правильному построению процесса исполнения. 

Отсутствие же в законодательстве обоснованного разграничения стадий по их содержанию, 

по времени реализации исполнительных действий, привели к установлению законодателем 

размытых, неразумных сроков в исполнительном производстве.  

Рассматривая приведенную последовательность действий применительно к исполни-

тельному производству, с учетом высказанных замечаний, мы предлагаем выделить такие его 

стадии, как: 

1) возбуждение исполнительного производства (3 дня на регистрацию и 3 дня на воз-

буждение или отказ в возбуждении исполнительного производства);  

2) добровольного исполнения, попытки примирения сторон и подготовка к принуди-

тельному исполнению (1 месяц); 

3) принудительное исполнение (1 год); 

4) окончание исполнительного производства, либо продление судом срока принуди-

тельного исполнения еще на 1 год; 

5) обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, предъявле-

ния исков к судебному приставу-исполнителю. 

И так, первая стадия – возбуждение исполнительного производства. Законом об ис-

полнительном производстве установлен общий трехдневный срок передачи судебному при-

ставу-исполнителю заявления взыскателя и исполнительного документа со дня их поступле-

ния в подразделение судебных приставов. В свою очередь, судебный пристав-исполнитель в 

трехдневный срок со дня поступления к нему исполнительного документа выносит постанов-

ление о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в возбуждении исполни-

тельного производства [2]. Если исполнительный документ подлежит немедленному испол-

нению, то он после поступления в подразделение судебных приставов немедленно передается 

судебному приставу-исполнителю. Решение о возбуждении исполнительного производства 

либо об отказе в возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель 

должен принять в течение одних суток с момента поступления исполнительного документа в 

подразделение судебных приставов. Копия постановления судебного пристава-исполнителя о 

возбуждении исполнительного производства не позднее дня, следующего за днем вынесения 

указанного постановления, подлежит направлению взыскателю, должнику, а также субъекту, 

который выдал исполнительный документ. 

В содержание второй стадии целесообразно включить действия и правоотношения по 

созданию условий к осуществлению добровольного исполнения, попытки примирения сто-

рон, в том числе по результатам проведения между сторонами процедуры медиации, подго-

товки к принудительному исполнению. Для лучшего понимания важности данной стадии 

необходимо отметить, что она даст возможность судебному приставу-исполнителю с самого 

начала организовать процесс общения должника с взыскателем, в ходе которого он сможет 

разъяснить основные положения институтов добровольного исполнения и исполнительского 

сбора, попытаться склонить стороны к заключению мирового соглашения или организовать 

процедуру медиации, направить стороны на эту процедуру к избранному ими или предло-

женному приставом из соответствующего реестра профессиональному медиатору (сам при-

став в силу занимаемого им должностного положения, не являясь медиатором, может приме-

нять только отдельные медиативные технологии и приемы). Кроме того, в целях оперативно-

го разрешения вопросов примирения, в данной стадии неплохо было бы наделить судебного 

пристава правом утверждения мирового соглашения, в том числе по условиям заключенного 

между сторонами исполнительного производства медиативного соглашения, в рамках кото-
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рых должны быть решены вопросы отсрочки, рассрочки, а также изменения способа испол-

нения, как это предусмотрено в законодательстве Республика Молдова [4]. 

В случае же невозможности добровольного исполнения или заключения мирового 

соглашения судебный пристав-исполнитель переходит к  вопросам подготовки к принуди-

тельному исполнению и в этих целях потребует от должника представить декларацию об 

его имущественном положении, а также организует надлежащее уведомление должника о 

возбуждении в отношении него исполнительного производства под роспись. С этого мо-

мента должнику предоставляется пять дней для добровольного исполнения требований ис-

полнительного документа. Значимость данной стадии для системы принудительного испол-

нения не оценима, так как в случае достижения цели добровольного исполнения должником 

требований исполнительного документа, будут разрешены вопросы не только по удовле-

творению требований и интересов взыскателя, но и будет восстановлен правопорядок и 

своевременно исполнено судебное решение. В случае же заключения мирового соглашения 

сторонами исполнительного производства, будет окончено исполнительное производство, и 

государственные органы будут освобождены от ненужной бумажной и иной волокиты. 

В конечном итоге и сам судебный пристав-исполнитель будет освобожден от дальнейшего 

сопровождения данного дела. Конечно же, проведение процедуры примирения является ис-

кусной работой по разъяснению преимуществ мирового соглашения, и может получиться 

так, что должник согласен идти на мировое соглашение, а взыскатель отказывается. В этом 

случае потребуется хорошее знание приставом-исполнителем основ психологии, умение 

убеждать, приводить аргументы в пользу тех или иных доводов, подкрепляющих правовые 

позиции каждого из участников процесса исполнения. Исходя из сказанного, в каждом под-

разделении должны быть свои медиаторы из числа наиболее подготовленных судебных 

приставов-исполнителей, в том числе и руководство отдела, прошедшее соответствующие 

курсы обучения на медиаторов. 

Третья стадия – принудительное исполнение. В ныне действующем Законе об испол-

нительном производстве законодатель установил двух месячный срок для стадии принуди-

тельного исполнения. В частности, в ч. 1 ст. 36 ФЗ "Об исполнительном производстве" указа-

но, что требования исполнительного документа должны быть исполнены судебным приста-

вом-исполнителем в двух месячный срок со дня возбуждения исполнительного производ-

ства! [2]. Как показывает практика, в большинстве случаев с учётом нагрузки судебного при-

става-исполнителя и сложной процедуры исполнительного производства, указанного времени 

недостаточно для исполнения требований исполнительного документа. Кроме того, в силу 

действия ч. 8 ст. 36 ФЗ "Об исполнительном производстве", где указано, что истечение сро-

ков совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения 

не является основанием для прекращения или окончания исполнительного производства [2]. 

Как мы видим, в данной норме Закона об исполнительном производстве имеются противоре-

чащие друг другу части, в которых в одном случае, казалось бы, императивно установлен 

определенный процессуальный срок для принудительного исполнения два месяца, который 

не обоснован ни научно, ни эмпирически и не выполним на практике, а в другой части зако-

нодатель говорит о том, что установленный двух месячный срок это не конец, пристав может 

и дальше продолжать принудительное исполнение. На наш взгляд, такой двойной стандарт в 

законе не допустим! В особенности, когда это касается процессуальных сроков, поскольку 

приводит к волоките, формированию у правоприменителя отношения к этим срокам как ре-

комендательным ориентирам.  

Как показывает практика, наиболее реальным сроком при принудительном исполне-

нии требований исполнительного документа, в большинстве случаев, является 1 год. В случае 

установления срока 1 год, на наш взгляд, будет достигнуто законодательное закрепление бо-

лее реального процессуального срока исполнения требований исполнительного документа. 



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 

 
109 

 

В течение 1 года судебный пристав будет обязан отработать исполнительное производство. Ес-

ли же по объективным причинам он не укладывается в годичный срок исполнения, то обязан: 

1. Проработать вопрос отзыва исполнительного документа взыскателем согласно ч. 1 

п. 1 ст. 46 Закона об исполнительном производстве с последующим повторным предъявлени-

ем им исполнительного документа для принудительного исполнения [2]; 

2. Если не достигнута договоренность с взыскателем, при этом судебный пристав уве-

рен, что он предпринял все меры для исполнения требований исполнительного документа, то 

он может окончить исполнительное производство с актом невозможности исполнения, т.е. 

согласно пп. 3,4 ч. 1 ст. 46 Закона об исполнительном производстве [2].  

3. Если судебный пристав-исполнитель не уверен, что он отработал все вопросы по дан-

ному исполнительному производству и опасается, что взыскатель может обжаловать его поста-

новление об окончании исполнительного производства в судебном порядке, сам может обра-

титься в суд о продлении срока исполнения еще на 1 год, изложив свои доводы в заявлении. 

Суд, изучив доводы судебного пристава и материалы исполнительного производства, в судеб-

ном заседании с извещением всех заинтересованных лиц может вынести одно из двух решений: 

а) признать действия судебного пристава законными и полными и продлить принуди-

тельное исполнение еще на 1 год; 

б) признать действие или бездействие судебного пристава-исполнителя незаконным с 

указанием о привлечении его к юридической ответственности (гражданско-правовой, дисци-

плинарной, административной, уголовной) и продлить срок принудительного исполнения 

еще на 1 год. 

Такой порядок организации стадии принудительного исполнения с установкой кон-

кретных, апробированных практикой процессуальных сроков, нацелит судебного пристава-

исполнителя на выполнение функциональных обязанностей в рамках процессуальных сроков 

и не допущение им волокиты в работе, а судебным органам, осуществляющим контрольные 

функции, даст возможность более четко реагировать на допущенные нарушения установлен-

ных процессуальных сроков со стороны судебного пристава-исполнителя.  

Кроме того, право суда на продление срока принудительного исполнения на 1 год, 

позволить ему осуществлять контроль за исполнением судебных решений.  

Споры о наделении суда полномочиями по надзору за исполнением судебных решений 

не утихают уже на протяжении двух столетий. О необходимости установления судебного 

контроля за приведением решений в исполнение утверждалось в работах ученых еще в ходе 

реформ судебной системы в России 1864 года. Так, А.Х. Гольмстен отмечал, что «необходи-

мо, чтобы судебный пристав, как должностное лицо было поставлено в более близкое отно-

шение к суду», а И.Е. Энгельман по этому поводу говорил: «о недостаточном наделении суда 

полномочиями по контролю за исполнением судебных актов» [5, с. 99]. 

Четвертая стадия состоит в окончании исполнительного производства. Данная стадия 

должна быть организована так же, как и в ныне установленном действующем законодатель-

стве. В то же время, следует установить запрет судебному приставу-исполнителю на отправ-

ку исполнительных документов по почте в адрес взыскателя при окончании исполнительного 

производства по ст. 46 Закона об исполнительном производстве. Не редки случаи на практи-

ке, когда происходят утери исполнительных документов при отправке через почтовую служ-

бу, что в итоге приводит к тому, что взыскатель годами не ведает, что исполнительное произ-

водство окончено, а когда узнает об этом, вынужден вновь обращаться в суд за выдачей дуб-

ликата исполнительного документа, что создает дополнительные нагрузки на судей, так как 

выдача дубликата исполнительного документа рассматривается в судебном заседании. Во из-

бежание утери исполнительного документа при пересылке, пристав обязан вернуть его взыс-

кателю лично в руки, либо сдать в архив вместе с исполнительным производством. В после-
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дующем, судебный пристав-исполнитель обязан известить взыскателя о необходимости по-

лучения исполнительного документа из архива отдела судебных приставов.  

Пятая стадия – обжалование действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя. На данной стадии стороны исполнительного производства могут обратиться в 

суд, либо вышестоящий орган ФССП РФ с жалобой, заявлением либо простым обращением 

о восстановлении их нарушенных прав по оконченному исполнительному производству. 

Однако, в целях недопущения отвлечения от дел пристава, в течение 1 года, в период ста-

дии принудительного исполнения, жалобы на бездействие судебного пристава-исполнителя 

должны быть исключены.  
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На основе изучения научных точек зрения, 

анализа норм действующего законодатель-

ства, а также проектов нормативных актов, 

рассматриваются юридические основания 

алиментных обязательств и необходимые 

условия для их установления. В современном 

семейном законодательстве РФ под алимен-

тами понимаются материальные средства, 

предоставляемые по закону для содержания 

одними субъектами права другим в силу сло-

жившихся между ними родственных, брач-

ных и других семейных правоотношений. 

Алиментные обязательства – обязательства 

особого рода; они возникают на основе импе-

ративных норм семейного права, характери-

зуются сложным субъектным составом и 

элементом публичности. Основные обяза-

тельства возникают между родителями и 

детьми, супругами и бывшими супругами и 

субсидиарные – с участием других членов 

семьи. Перечень лиц, имеющих право на 

взыскание алиментов, в том числе и в прину-

дительном порядке, установлен Семейным 

кодексом РФ, а возможность взыскания али-

ментов обусловлена определенными обстоя-

тельствами, которые относятся как платель-

щикам алиментов, так и к получателям. 

 

In terms of studying scientific points of view, 

analyzing norms of the current legislation, as 

well as draft regulations, legal foundations of 

alimony obligations and necessary conditions 

for their establishment are considered. In the 

modern family law of the Russian Federation, 

alimony is understood as material resources 

provided by law for the maintenance of some 

subjects of law by others due to kindred, mari-

tal and other family legal relations that have 

developed between them. Alimony obligations 

are special obligations; they arise on the basis 

of imperative norms of family law, character-

ized by a complex subject composition and a 

publicity element. The main obligations arise 

between parents and children, spouses and 

former spouses, subsidiary obligations arise 

with the participation of other family members. 

The list of persons eligible for recovery of ali-

mony, including compulsory, is established by 

the Family Code of the Russian Federation, and 

the possibility of recovery of alimony is deter-

mined by certain circumstances, which apply to 

both alimony payers and recipients.  
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В современном семейном законодательстве Российской Федерации под алиментами 

понимаются материальные средства, предоставляемые по закону для содержания одними 

субъектами права другим в силу сложившихся между ними родственных, брачных и других 

семейных правоотношений. Таким образом, современные ученые под алиментными обяза-

тельствами понимают обязательства имущественного характера о предоставлении алиментов, 

которые возникают по причине существующих между лицами брачных и иных семейных 

правоотношений по основаниям, закрепленным в законе и (или) в договоре (соглашении, 

подлежащем нотариальному удостоверению) [1], таким, например, как нетрудоспособность 

или нуждаемость лица, наличие вступившего в законную силу решения суда и другие.  

Следует выделить отмечаемые в правовой литературе дополнительные основания воз-

никновения правоотношений:  

˗ обладание необходимыми для этого средствами; 

˗ невозможность получить содержание от других членов семьи. 

К юридическим фактам, являющимся основаниями возникновения алиментных обяза-

тельств, относятся наличие родственной связи, супружество, усыновление, отношения свой-

ства и фактическое воспитание своих воспитанников [2]. 

В этой связи, следует обратить внимание на мнение Е.Д. Гаврилюк, которая предла-

гает внести и закрепить в семейном законодательстве норму, в силу которой юридическим 

основанием для взыскания алиментов должен являться факт биологического происхожде-

ния детей от конкретного мужчины. Правовым же последствием данного юридического 

факта нужно считать наступление не прав родителя, отца, а только наступление обязанно-

стей по материальному обеспечению ребенка. Свое мнение она обосновывает тем, что часто 

мужчины не желают становиться отцами детей и в этом случае принудительно заставить их 

принимать участие в нравственном, например, воспитании ребенка не представляется воз-

можным, однако нести обязанность по содержанию ребенка они должны в любом слу-

чае [3]. Считаем, что такой подход автора имеет право на существование в рамках действу-

ющего законодательства.  

Алиментные обязательства – обязательства особого рода; они возникают на основе 

императивных норм семейного права, характеризуются сложным субъектным составом и 

элементом публичности.  

В зависимости от вида обязательств алиментные обязательства делятся на основные и 

субсидиарные. Основные обязательства возникают между родителями и детьми, супругами и 

бывшими супругами (данные обязательства являются обязательствами первой очереди), суб-

сидиарные – с участием других членов семьи (это обязательства второй очереди). 

Субъектами алиментного обязательства выступают, с одной стороны, плательщик – 

лицо, уплачивающее алименты, и, с другой стороны, получатель – лицо, обладающее правом 

требования уплаты алиментов. 

При рассмотрении алиментных обязательств между родителями и детьми достаточно 

часто возникает вопрос, как правильно определить то лицо, которое имеет право на получе-

ние алиментов. 

Согласно положениям действующего законодательства защита прав и интересов несо-

вершеннолетних возложена на родителей, которые являются законными представителями и 

выступают в правоотношениях с любыми лицами без специальных на то полномочий. Тем не 

менее, субъектами алиментных обязательств, возникающих между одним из родителей и ре-

бенком, будут являться получатель алиментов – ребенок, но не родитель, выступающий за-



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 

 
113 

 

конным представителем, и плательщик алиментов – родитель, обязанный предоставить со-

держание ребенку. Как отмечает М.В. Антокольская, может вызвать определенные разногла-

сия проблема субъектов алиментных соглашений. Так определяя состав лиц, обладающих 

правом на заключение алиментных соглашений, при анализе литературы выделяют три под-

хода. Широкий подход основывается на том, что субъектами соглашения могут стать любые 

лица вне зависимости от наличия или отсутствия родственных отношений (например, факти-

ческие супруги, опекуны, лица связанные отдаленными степенями родства), а также от их 

нуждаемости и нетрудоспособности [4, с. 309-310.].  

Второй подход (промежуточный) называет в качестве участников соглашения лиц, 

определенных в законе в качестве обязанных уплачивать алименты даже в том случае, если 

отсутствуют законодательно установленные условия алиментирования [5, с. 125].  

Третий (узкий) подход в качестве допустимых участников алиментных соглашений рас-

сматривает исключительно пары управомоченных и обязанных субъектов, установленные СК 

РФ, с соблюдением в каждом конкретном случае соответствующих условий – наличия нетру-

доспособности, нуждаемости и (или) отсутствия алиментообязанных лиц первой очереди [6].  

Одним из важнейших и, как отмечалось выше, наиболее распространенных алимент-

ных обязательств, являются обязательства, возникающие между родителями и несовершен-

нолетними детьми. В основу семейного законодательства РФ положен принцип общей и рав-

ной ответственности родителей за воспитание детей. Обязанность содержать несовершенно-

летнего ребенка установлена ст. 80 СК РФ и содержится в ст. 38 Конституции РФ [7].  

Законом допускается возможность самим родителям определить порядок и формы 

предоставления содержания детям. Обязанность по предоставлению содержания возлагается 

на родителей на весь период до достижения ребенком совершеннолетия. Из этого законода-

тельного правила есть исключения: если ребенок эмансипирован до достижения им возраста 

восемнадцати лет, то он приобретет полную дееспособность. В соответствии с п. 2 ст. 120 СК 

РФ выплата денег на его содержание родителем прекращается. 

Определяя временные рамки уплаты алиментов, небезынтересным представляется рас-

смотрение вносимых проектов законодательных актов, предлагающих установить алименты 

для студентов до 23 лет, обучающихся по очной форме. Так, например, законопроект разра-

ботанный депутатом Олегом Михеевым, и внесенный в Госдуму еще в 2014 г., предлагает за-

крепить в СК РФ право на алименты совершеннолетних детей, проходящих обучение, где 

предусмотрена обязанность родителей содержать детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях всех типов и не имеющих самостоятельного заработка, до достижения такими 

детьми возраста 23 лет. Такое правило по содержанию законопроекта распространяется толь-

ко на учащихся по очной форме обучения на местах, финансируемых за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
1
. 

Внести поправки в СК и РФ и рассмотреть закон об алиментах на детей до 23 лет 

предлагали депутаты М.М. Абасов, А.С. Прокопьев. Проект № 876581-6 получил разные от-

зывы в регионах. В Государственной Думе РФ зарегистрированы в ноябре–декабре 2015 г. 

положительные отзывы от законодательных органов Вологодской и Астраханской областей, а 

также отрицательный отзыв от законодателей Ульяновской области. Рассмотрев законопро-

ект, профильный Комитет ГД рекомендовал отозвать проект, предусматривающий взыскание 

алиментов на ребенка до 23 лет. 

После вынесения Заключения профильного Комитета ГД о нецелесообразности приня-

тия законопроекта, по причине его противоречивости концепции алиментных отношений в 

РФ, был получен отзыв Правительства. Согласно тексту отзыва Правительство не поддержа-

ло законодательную инициативу. В итоге законопроект об алиментах на подростка до 23 лет 

был отозван депутатами. 23 марта 2016 г. проект № 876581-6 был снят с рассмотрения. 

http://www.asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=876581-6
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Депутаты предлагали расширить содержание СК РФ ст. 85, предлагая установить али-

менты для студентов до 23 лет, которые учатся на дневной форме. При этом предлагалось не 

учитывать форму собственности учебного заведения и уровень успеваемости. Размер плате-

жей должен был исчисляться в фиксированной сумме. Эти поправки предлагалось внести для 

алиментов, назначаемых судом, а не на основании соглашения. 

Оценивая нормативно-правовую алиментно-обязательственную картину по состоянию 

на сегодняшний день, резонно отметить, что по-прежнему срок для общих выплат (ст. 120 СК 

РФ) все так же ограничен – до 18 лет или эмансипации. Новый закон об алиментах на ребенка 

до 23 лет, расширяющий список получателей, либо увеличивающий срок выплат, не все еще 

принят. Новых проектов закона также пока не внесено. Но продолжают действовать нормы 

по выплате на нуждающихся нетрудоспособных совершеннолетних граждан. При этом стоит 

разграничивать понятие алименты после 18 лет и погашение задолженности за предыдущие 

периоды. Достижение получателем совершеннолетия не освобождает от выплаты всей суммы 

задолженности, сформировавшей до достижения 18 лет [8]. 

В силу действующего российского законодательства право собственности на алимен-

ты имеет ребенок. Данное положение кардинально отличается, например, от положений за-

кона Украины: алименты, полученные на ребенка, являются собственностью того из родите-

лей, на имя кого они выплачиваются, и должны использоваться по целевому назначению [9]. 

Наиболее распространенным способом определения размера алиментов является такой 

способ, как в виде ежемесячных платежей в долевом отношении к заработку и (или) иному 

доходу родителей (п. 1 ст. 81 СК РФ). Несомненно, преимуществом долевого определения 

размера алиментов является простота индексации установленного размера в зависимости от 

уровня инфляции. Законом допускается возможность изменения размера долей как в сторону 

уменьшения, так и увеличения (п. 2 ст. 81 СК РФ). Такая возможность, на наш взгляд, макси-

мально учитывает интересы как плательщика, так и получателя алиментов. 

Другим видом взыскания алиментов на детей является взыскание их в твердой денеж-

ной сумме (ст. 83 СК РФ). Размер твердой денежной суммы законодательно не определен, это 

задача суда, решая которую он учитывает при определении размера алиментов семейное и 

материальное положение и истца, и ответчика.  

Кроме материального и семейного положения во внимание должны приниматься лю-

бые другие юридически значимые обстоятельства. 

С учетом положительного опыта целого ряда зарубежных государств и принимая во 

внимание высокую социальную значимость надлежащего обеспечения прав детей, предлага-

лось создать Государственный фонд поддержки детей, не получающих алименты на свое со-

держание. Несмотря на наличие сложных проблем, связанных с финансированием такого 

фонда и с последующим взысканием с должников выплаченных государством денежных 

средств, его создание способствовало бы реализации конституционных положений о гаранти-

ях государства в воспитании детей,  защите семьи, материнства и детства. 

Субъектом прав на получение алиментов в силу закона являются также совершенно-

летние дети при условии, что они нетрудоспособны (ст. 85 СК РФ). В таких ситуациях роди-

тели обязаны продолжать выполнение обязанности по содержанию детей, нуждающихся в 

помощи. 

Условием возникновения права нетрудоспособных детей на получение от их родите-

лей алиментов признана нуждаемость в поддержке и помощи. Если совершеннолетний граж-

данин, являющийся нетрудоспособным, не имеет возможности для приобретения минимума 

необходимых продуктов питания, других товаров, нужных каждому для поддержания жизне-

деятельности, а также лекарств для обеспечения сохранения здоровья, то возникает необхо-

димость признания такого гражданина лицом, нуждающимся в помощи.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/c4a94d572a281590b3dde8a4489b3f8cd9f5c03e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/c4a94d572a281590b3dde8a4489b3f8cd9f5c03e/
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Установить пределы степени нуждаемости человека в материальной поддержке помо-

гает величина прожиточного минимума. 

Размер алиментов на нетрудоспособных детей определяется по соглашению сторон 

или судом в твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно с обязанного к уплате лица. 

Так же как и в случаях взыскания алиментов на несовершеннолетних детей, суд учитывает 

при определении размера семейное и материальное положении всех участников процесса. 

В п. 1 ст. 87 СК РФ закреплена обязанность трудоспособных совершеннолетних де-

тей по содержанию нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, а также необхо-

димость заботы о них, причем при обращении в суд с иском о взыскании алиментов на свое 

содержание основания нетрудоспособности и нуждаемости родители должны документаль-

но подтвердить. Помимо того, что при определении размера алиментов суд учитывает ма-

териальное и семейное положение родителей и детей и другие заслуживающие внимания 

интересы сторон (п. 3 ст. 87 СК РФ), он вправе учесть и всех трудоспособных совершенно-

летних детей данного родителя, независимо от того, предъявлено требование к одному из 

детей нуждающегося родителя, ко всем детям или к нескольким из них (п. 4 ст. 87 СК РФ). 

Дети могут быть освобождены от данной обязанности в том случае, если судом будет уста-

новлено, что родители в прошлом уклонялись от выполнения ими родительских обязанно-

стей (п. 5 ст. 87 СК РФ). 

Исходя из положений ст. 80 СК РФ следует, что обязанность по содержанию несовер-

шеннолетних детей является безусловной и превалирует над обязанностью по содержанию 

родителей, следовательно, удовлетворение иска в полном объеме может повлечь нанесение 

ущерба интересам несовершеннолетнего ребенка. 

Обязанность супругов по взаимной материальной поддержке (ст. 89 СК РФ) основана 

на принципе равноправия супругов в семье и на более общей обязанности, предусмотренной 

п. 2 ст. 31 СК РФ, согласно которой супруги обязаны решать совместно вопросы ведения до-

машнего хозяйства, планирования семьи, воспитания и образования детей. Супруги должны в 

добровольном порядке договариваться о материальной поддержке друг друга [10].  

Требования супруга о взыскании алиментов подлежат удовлетворению, если они ос-

нованы на действующем законодательстве: супруги состоят в зарегистрированном браке; от-

сутствует между супругами соглашение об уплате алиментов или соответствующих условий 

в брачном договоре; нетрудоспособность или нуждаемость супруга, требующего уплаты али-

ментов, или супруг указан в законе как имеющий право требовать уплаты алиментов; нали-

чие у супруга-ответчика необходимых средств для оказания материальной помощи другому 

супругу. Алиментная обязанность возлагается на трудоспособного и на нетрудоспособного, 

на совершеннолетнего и на несовершеннолетнего супруга. Такие обстоятельства как нетру-

доспособность и несовершеннолетие обязанного супруга могут быть учтены только при 

определении размера алиментов, но никак не являются основаниями для полного освобожде-

ния от их уплаты.  

Когда речь идет о семейном положении плательщика алиментов, принимаются в рас-

чет лишь лица, которым он по закону обязан предоставлять содержание. Лицо, обязанное 

платить алименты, признается обладающим достаточными средствами, если у него остаются 

доходы не ниже прожиточного минимума после выплаты алиментов не только супругу, но и 

всем иным лицам, которых он содержит на законных основаниях (иждивенцев, несовершен-

нолетних детей); после трат на крайне важные жизненно потребности. В противном случае 

такое лицо должно признаваться не имеющим необходимых средств для уплаты алиментов. 

Супруг – получатель алиментов (кроме жен, беременных или имеющих общих детей в 

возрасте до трех лет) должен нуждаться в получении этих алиментов, в связи с чем, суды 

должны внимательно изучать материальное положение сторон. Право на получение алимен-

тов от супруга не зависит от наличия других алиментообязанных лиц. Вместе с тем, если у 
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получателя алиментов есть родители или совершеннолетние дети, обязанные предоставлять 

ему содержание, это обстоятельство влияет на размер алиментов, требуемых им с супруга. 

Круг лиц, имеющих право на взыскание алиментов в судебном порядке, достаточно 

обширен. Глава 15 СК РФ предусматривает перечень как близких родственников, так и лиц, 

совершенно не связанных кровным родством, но которые обязаны материально поддержи-

вать друг друга. К таким лицам относятся несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудо-

способные братья и сестры (ст. 93 СК РФ), дедушки, бабушки и их внуки (ст. 94-95 СК РФ), 

воспитанники и фактические воспитатели (ст. 96 СК РФ), пасынки и падчерицы, отчим и ма-

чеха (ст. 97 СК РФ). Во всех этих случаях право на обращение за алиментами к перечислен-

ным лицам допускается только в случае невозможности получения содержания от алименто-

обязанных лиц первой очереди таких, как родители, дети или супруги. 

Поскольку между плательщиком и получателем алиментов возникает меньшая степень 

близости, то это обстоятельство влияет на характер возникающих между ними обязательств. 

Так, возложение алиментных обязательств на братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков, 

пасынков и падчериц возможно только при наличии у них необходимых для уплаты алимен-

тов средств. Еще одним условием наступления обязательства является трудоспособность пла-

тельщика алиментов. Исключение составляют дедушки и бабушки, предоставляющие содер-

жание внукам независимо от своей трудоспособности.  

Несмотря на то, что в судебной практике дела о взыскании алиментов фактических 

воспитателей со своих воспитанников встречаются достаточно редко, при их рассмотрении 

необходимо иметь в виду, что такие требования будут удовлетворены при условии, что истцы 

являются нетрудоспособными, нуждаются в материальной помощи, не могут получить ее от 

своих совершеннолетних трудоспособных детей, супругов или бывших супругов, содержали 

и воспитывали надлежащим образом ответчиков не менее пяти лет. Ответчик же должен до-

стичь совершеннолетия и являться трудоспособным.  

Подводя итог сказанному выше, необходимо отметить, что перечень лиц, имеющих 

право на взыскание алиментов, в том числе и в принудительном порядке, установлен Семей-

ным кодексом РФ, а возможность взыскания алиментов обусловлена определенными обстоя-

тельствами, которые относятся как плательщикам алиментов, так и к получателям.  
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Актуальными в современной России остают-

ся вопросы, связанные с алиментными обяза-

тельствами граждан, которые в соответствии 

с семейным законодательством обязаны вы-

плачивать содержание детям и супругам, 

особенно после расторжения брака. Жизнен-

ные реалии выявляют в качестве одной из та-

ких проблем нежелание бывшего супруга 

воспользоваться правом на получение али-

ментов. Особенно острой эта проблема ста-

новится, когда речь идет о содержании общих 

детей после расторжения брака. Отказываясь 

от взыскания алиментов на несовершенно-

летнего, проживающий с ним родитель 

нарушает, прежде всего, права и законные 

интересы собственного ребенка. В качестве 

мер, способных изменить такое положение, 

автор предлагает обязывание суда в ходе бра-

коразводного процесса не только определять 

в случае отсутствия соглашения о выплате 

алиментов, с кого из родителей и в каких 

размерах взыскиваются алименты на их де-

тей, но и назначить алименты в судебном за-

седании. Кроме того необходимо законода-

тельно обязать родителя, с которым остался 

ребенок и который отказывается от обраще-

ния в суд о взыскании алиментов, обращаться 

в суд, а за невыполнение данного требования 

ввести ответственность. 

 

The issues related to alimony obligations of cit-

izens who, according to family law, are obliged 

to pay maintenance to children and spouses, 

especially after divorce, remain topical in mod-

ern Russia. Life realities reveal the reluctance 

of the former spouse to use the right to receive 

alimony as one of such problems. This problem 

becomes especially acute when this refers to 

the maintenance of common children after di-

vorce. Refusing to recover alimony for a minor, 

the parent living with him violates primarily 

the rights and legitimate interests of his own 

child. As measures that can change this situa-

tion, the author proposes to oblige the court 

during divorce proceedings not only to deter-

mine if there is no agreement on alimony pay-

ment, from which parent and in what amounts 

alimony is recovered on their children, but also 

to award alimony in court. In addition, the au-

thor shares the point of view according to 

which it is necessary to legally oblige the par-

ent, with whom the child remains and who re-

fuses to apply to court for alimony, to go to 

court, and for failing to comply with this re-

quirement, to introduce responsibility. 

Ключевые слова: семейное право, алимент-

ные обязательства, суд, органы опеки и попе-

чительства, содержание несовершеннолетних 

детей и бывших супругов. 

Key words: family law, alimony obligations, 

court, guardianship and custody, maintenance 

of minor children and former spouses. 
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В Семейном кодексе РФ (далее – СК РФ) закреплена обязанность родителей содержать 

своих несовершеннолетних детей. В условиях полноценной семьи в целом эта норма семей-

ного законодательства выполняется. Однако ситуация меняется, когда один из родителей, 

обычно из-за развода, перестает предоставлять предусмотренное законом материальное со-

держание своему ребенку. Нередко родитель (как правило, мать), на иждивении которого 

остался ребенок после расторжения брака, в силу психологических причин или в надежде на 

заключение соглашения об уплате алиментов в будущем не требует в суде присуждения али-

ментов. При этом права и законные интересы несовершеннолетнего ребенка, которому пред-

назначено содержание, безусловно, нарушаются. В данном случае правовое регулирование 

алиментных правоотношений нормами российского семейного законодательства представля-

ется не безупречным.  

Прежде всего, в контексте рассматриваемой проблемы следует сказать о том, что в силу 

п. 1 ст. 21 СК РФ при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей расторжение 

брака производится в судебном порядке. Однако законодатель не счел необходимым обязать 

в этом случае суд присуждать алименты в пользу родителя, на иждивении которого остается 

ребенок. Так, в соответствии с п. 2 ст. 24 СК РФ в случае если отсутствует соглашение между 

супругами о порядке выплаты средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуж-

дающегося супруга, о размерах этих средств, а также в случае, если установлено, что данное 

соглашение нарушает интересы детей или одного из супругов, суд обязан лишь определить, с 

кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их детей. В то же время ст. 

106 СК РФ гласит о том, что при отсутствии соглашения об уплате алиментов члены семьи, 

определенные в законе, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов, то 

есть предполагается отдельное обращение с иском о присуждении алиментов. 

Согласно п. 3 ст. 80 СК РФ при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, 

при непредоставлении содержания несовершеннолетним детям и при непредъявлении иска в 

суд орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о взыскании алиментов на несовер-

шеннолетних детей к их родителям (одному из них).  

Следует отметить еще одну норму, закрепленную в ст. 90 СК РФ, в силу которой право 

требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего 

необходимыми для этого средствами, в частности, имеют бывшая жена в период беременно-

сти и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка и нуждающийся бывший супруг, 

осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 

18 лет или за общим ребенком – инвалидом с детства I группы. Как видно из приведенных 

законодательных положений, в вопросах алиментных отношений не учитывается тот факт, 

что получатель содержания на несовершеннолетнего ребенка вполне может проигнорировать 

предоставленную законом возможность, тем самым нарушая не свои интересы, а право соб-

ственного ребенка, что нередко и происходит на практике. Действительно, определенное 

эмоционально-психическое состояние в процессе расторжения брака часто обусловливает не 

совсем логичные поступки, в ряду которых вполне можно рассматривать нежелание одного 

из супругов при отсутствии соответствующего соглашения требовать в судебном порядке 

назначения алиментов на несовершеннолетнего ребенка. В данной ситуации законодатель-

ство оставляет право несовершеннолетнего на содержание со стороны родителя незащищен-

ным, ведь даже орган опеки и попечительства не обязан, а вправе предъявить иск о взыска-

нии алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них).  

Что касается приведенной выше нормы ст. 90 СК РФ о праве требования алиментов 

бывшей жены в период беременности и до достижения общим ребенком возраста трех лет, а 

также бывшего супруга, осуществляющего уход за общим ребенком-инвалидом, то представ-

ляется необходимым отметить следующее: подобные права в силу ст. 89 СК РФ имеют также 

супруги, состоящие в браке, поэтому само разграничение прав супругов и бывших супругов 
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законодателем, на наш взгляд, должно было бы предполагать различие в подходах. Если в 

первом случае (супруги, состоящие в браке) с учетом специфики семейной жизни вопрос о 

требовании алиментов в указанных случаях действительно может решаться на уровне предо-

ставления выбора, то есть права, то во втором случае обеспечение матери еще не родившего-

ся ребенка или родителя, воспитывающего несовершеннолетнего инвалида, должно тракто-

ваться как обязанность бывшего супруга, а обращение в суд с указанным требованием – как 

обязанность родителя, проживающего с ребенком. В то же время очевидно, что на законода-

тельном уровне обязать гражданина обращаться с иском в суд невозможно. В связи с этим 

представляется целесообразным внести в СК РФ обязанность суда при разводе не только 

определять, кто и в каком размере платит алименты, но и назначать их во время бракоразвод-

ного процесса, если у расторгающих брак супругов отсутствует соответствующее соглаше-

ние. Такую же обязанность следует вменить органам опеки и попечительства в случаях, когда 

бывший супруг не принимает участия в содержании ребенка, а проживающий с последним 

родитель не обращается с требованием об уплате алиментов в суд. Б.М. Гонгало справедливо 

пишет о том, что алиментное обязательство не может возникнуть само по себе: его появление 

возможно лишь тогда, когда существует обязанность предоставлять содержание и эта обя-

занность либо не исполняется, либо исполняется ненадлежащим образом, либо все или кто-то 

из участников соответствующего отношения пожелали возникновения алиментного обяза-

тельства [1, с. 231]. О.В. Капитова отмечает, что алиментные обязательства составляют субъ-

ективное право одной стороны – члена семьи, которому в соответствии с законом предостав-

лено право требовать предоставления алиментных платежей, и соответствующая юридиче-

ская обязанность другой стороны – члена семьи, на которого законом возложена обязанность 

предоставлять алиментные платежи их получателю [2, с. 12].  

Как представляется, данные мнения следует дополнить в рамках рассматриваемой про-

блемы тем, что когда обязанность предоставлять содержание не исполняется или исполняется 

ненадлежащим образом и участники данных отношений не желают их надлежащего испол-

нения, нарушаются права и законные интересы третьих лиц. Когда речь идет о содержании 

несовершеннолетних детей, законодательство должно устранять возможность ситуации, при 

которой получатель алиментов на этих детей может де-факто отказаться от того, что положе-

но его ребенку де-юре. Нежелание некоторых граждан реализовать право требовать предо-

ставления алиментов должно законодательно компенсироваться обязанностью суда и органов 

опеки и попечительства обеспечивать указанные права несовершеннолетних. 

Следует обратить внимание на то, что согласно п. 1 ст. 107 СК РФ лицо, имеющее право 

на получение алиментов, сохраняет право на обращение в суд с заявлением о взыскании али-

ментов независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на алименты, если 

алименты не выплачивались ранее по соглашению об уплате алиментов. Таким образом, сро-

ка давности для обращения в суд с требованием взыскания алиментов семейное законода-

тельство не устанавливает: пока существует законное право на получение алиментов, лицо 

может им воспользоваться в любой момент. Однако нужно иметь в виду следующее: алимен-

ты присуждаются с момента обращения в суд и за прошедший период могут быть взысканы в 

пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд, если последним установлено, что до 

обращения в суд принимались меры к получению средств на содержание, но алименты не 

были получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты.  

Верховный Суд РФ в постановлении Пленума от 26 декабря 2017 г. № 56 «О примене-

нии судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» 

пояснил, что о мерах, принятых в целях получения алиментов, могут свидетельствовать, в 

частности, обращение истца к ответчику (например, посредством направления телеграмм, за-

казных писем с уведомлением либо посредством электронной почты) с требованием об упла-

те алиментов либо с предложением заключить соглашение об уплате алиментов, обращение к 
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мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов на несо-

вершеннолетнего ребенка (если впоследствии судебный приказ был отменен).  

Таким образом, несвоевременное решение вопроса о присуждении алиментов приводит 

к реальным и чаще всего невосполнимым потерям, поскольку отказ от получения законного 

содержания в форме неиспользования своего права (особенно в случае с бывшими супругами 

и их детьми) не сопровождается принятием мер, перечисленных в указанном постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ. Иными словами, взыскать алименты за прошедший период и 

только в пределах трех лет с момента обращения в суд могут лишь те лица, которые пытались 

различными внесудебными способами отстоять свое право или право своих детей на получе-

ние содержания, а другая сторона уклонялась от исполнения своей обязанности. Что касается 

лиц, отказавшихся от реализации своего законного права или права ребенка на получение 

алиментов, то для них возмещение потерянного содержания невозможно.  

«Внутренним содержанием алиментных обязательств, – совершенно справедливо пишет 

А.М. Нечаева, – служит извечный закон человеческого общества, предписывающий заботить-

ся о том члене семьи, семейного коллектива, который почему-либо обеспечить себя пищей, 

одеждой и прочим сам не может. Другими словами, алиментирование есть правовая предпо-

сылка обеспечения жизни особой категории лиц, не способных существовать без посторон-

ней помощи» [4, с. 45]. Отсутствие указанной исследователем заботы как исполнения «извеч-

ного закона человеческого общества» может быть присуще не только тому, кто обязан оказы-

вать помощь близкому, но и тому, кто представляет интересы последнего и действует от его 

имени. Полагаем, что иначе как отсутствием такой заботы трудно назвать, например, нежела-

ние одного из родителей в силу личностных причин использовать право обратиться в суд с 

требованием о взыскании алиментов на содержание ребенка. Еще раз подчеркнем, что в этом 

случае с помощью правового регулирования принудить гражданина к реализации его права 

невозможно, в связи с чем, требуются иные меры, в частности, обязывание суда и органов 

опеки и попечительства назначать алименты: во время бракоразводного процесса в первом 

случае и когда обязанный содержать ребенка не делает этого, а проживающий с ребенком ро-

дитель не обращается в суд – во втором случае. 

В связи со сказанным предлагаем следующие законодательные меры, призванные защи-

тить законные права и интересы лиц, нуждающихся в содержании, и прежде всего несовер-

шеннолетних детей. 

1. Внести в п. 2 ст. 24 СК РФ положение об обязанности суда в случае, указанном в 

п. 1 означенной статьи в части, касающейся несовершеннолетних детей, назначать алименты 

независимо от наличия (отсутствия) такого требования со стороны супруга, с которым оста-

ется ребенок. При этом назначение алиментов не должно связываться с тем, существует спор 

о детях или нет. Иными словами, назначение алиментов на несовершеннолетних детей долж-

но, по нашему мнению, стать обязательным и для мирового судьи, и для районных судов. 

Помимо указанных изменений поправки целесообразно внести также и в Гражданский про-

цессуальный кодекс РФ. Кроме того, подобная обязанность суда должна быть закреплена и в 

отношении супруга, имеющего право на получение содержания от другого супруга, то есть 

суд должен не только определить размер этого содержания, но и назначить его независимо от 

наличия (отсутствия) соответствующего требования. 

2. В п. 3 ст. 80 СК РФ право органа опеки и попечительства на предъявление иска о 

взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям при отсутствии соглаше-

ния последних об уплате алиментов и при непредоставлении содержания несовершеннолет-

ним детям заменить обязанностью. Как представляется, данное положение будет являться 

дополнительным стимулом для органов опеки и попечительства в случаях, когда им стано-

вится известно, что несовершеннолетний ребенок из-за нежелания своего родителя подавать 

иск о взыскании алиментов не получает положенного ему по закону содержания.  
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В заключение отметим, что нам близка позиция Н.В. Кравчук, которая, в частности, 

предлагает заменить закрепленное в ст. 106 СК РФ право обратиться в суд с требованием о 

взыскании алиментов обязанностью, а также установить законодательно ответственность за 

отказ родителя, проживающего совместно с ребенком, от средств, предназначенных для со-

держания ребенка, или уклоняющегося от составления соглашения об алиментах или от об-

ращения в суд [3, с. 41-42]. Однако, как указывалось выше, обязать гражданина обращаться в 

суд даже под угрозой ответственности за нарушение такого требования, сложно, а порой не-

возможно, поэтому предлагаемые нами меры, как представляется, могут оказаться более эф-

фективными. В то же время не исключаем возможности одновременного законодательного 

закрепления рассмотренных обязанностей суда, органов опеки и попечительства и граждан.  
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В настоящее время в России сформировалось 
большое количество форм и видов предостав-
ления социальной помощи незащищенным 
слоям населения. Стоит отметить и тот факт, 
что правовой статус социальных льгот значи-
тельно вырос. Введение транспортных и иных 
льгот необходимо для социального выравнива-
ния границ между различными категориями 
граждан. Основные функции социальных льгот 
отражают цели законодательного их закрепле-
ния и преимущества, правовую природу и со-
циальную значимость. Практика показывает, 
что льготы, предоставляемые на пользование 
транспортом, как и иные виды льгот, регули-
руются как федеральным, так и региональным 
законодательством, а важной отличительной 
чертой нормативно-правовой базы социальных 
льгот по системе социального обеспечения яв-
ляется подразделение их по категориям граж-
дан, а не по их содержанию. Следует отметить, 
что условия и способы предоставления соци-
альных транспортных льгот для разных катего-
рий граждан могут иметь существенные разли-
чия. Необходимо обратить внимание на тот 
факт, что федеральные льготники, а также ве-
тераны труда, инвалиды и неработающие пен-
сионеры Российской Федерации имеют больше 
привилегий и льгот, в отличие от работающих 
граждан пенсионного возраста. Несомненно, 
важна роль государства, направленная на соци-
альную защиту ветеранов, молодёжи, инвали-
дов и иных категорий граждан. 
 

Currently, Russia has formed a large number of 

forms and types of social assistance to disad-

vantaged groups. It is worth noting the fact that 

the legal status of social benefits has increased 

significantly. The introduction of transport and 

other benefits is necessary to even out social 

differences between categories of citizens. The 

main functions of social benefits reflect the ob-

jectives of their legislative consolidation and 

advantages, legal nature and social signifi-

cance. Practice shows that the benefits provid-

ed for using transport, as well as other types of 

benefits are regulated by both federal and re-

gional legislation; an important distinctive fea-

ture of the regulatory framework of social ben-

efits under the social security system is their 

division according to categories of citizens and 

not according to their content. It should be not-

ed that the conditions and methods of providing 

social transport benefits for different categories 

of citizens may have significant differences. It 

is necessary to pay attention to the fact that 

federal benefit holders, as well as labor veter-

ans, disabled people and non-working pension-

ers of the Russian Federation have more privi-

leges and benefits, than working people of re-

tirement age. Undoubtedly, the role of the state, 

aimed at social protection of veterans, youth, 

disabled and other categories of citizens, is im-

portant. 
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Статья 7 Конституции РФ даёт правовую регламентацию Российской Федерации, как 

социального государства, политика которого направлена на создание условий, обеспечиваю-

щих достойную жизнь и свободное развитие человека [1]. В настоящее время, в России 

сформировалось большое количество форм и видов предоставления социальной помощи не-

защищенным слоям населения. Стоит отметить и тот факт, что в последнее время правовой 

статус социальных льгот значительно вырос. Их введение необходимо для социального вы-

равнивания границ между различными категориями граждан.  

Одной из форм социальной защиты граждан является обеспечение социальными льго-

тами и пособиями особо нуждающихся категорий населения Российской Федерации. При 

предоставлении подобных льгот ведется индивидуальный учет ситуаций и конкретных об-

стоятельств [2]. Основные функции социальных льгот отражают цели законодательного их 

закрепления и преимущества, правовую природу и социальную значимость. Социальные 

транспортные льготы предполагают бесплатный или частично оплачиваемый гражданином 

проезд на конкретных видах общественного городского транспорта, а также на электропоез-

дах пригородного сообщения, авиационном и водном транспорте. Льготы, предоставляемы на 

пользование транспортом, как и иные виды льгот, регулируются как федеральным, так и ре-

гиональным законодательством, а важной отличительной чертой нормативно-правовой базы 

социальных льгот по системе социального обеспечения является подразделение их по катего-

риям граждан, а не по их содержанию. То есть, в большинстве ситуаций социальные льготы 

по системе социального обеспечения регулируются и предоставляются Российским законода-

тельством в зависимости от категории незащищенных граждан Российской Федерации, кото-

рым они полагаются [7]. Транспортные социальные льготы предоставляются по следующим 

категориям граждан: пенсионерам; ветеранам различных категорий; инвалидам; детям-

сиротам; многодетным семьям и семьям, имеющие детей-инвалидов; жертвам политических 

репрессий и другим категориям. Льготы на транспорте могут предоставляться на наземном 

транспорте общего пользования, подземном транспорте, воздушном и водном видах транс-

портных средств, на пригородных электропоездах и поездах дальнего следования, а также на 

отдельных видах маршрутных транспортных средствах (например, служба такси) [3]. 

Несмотря на идентичность, условия и способы предоставления социальных льгот для 

разных категорий граждан могут иметь существенные различия. Стоит начать с рассмотрения 

условий предоставления социальных льгот на транспорте такой категории граждан, как пен-

сионеры, так как данная категория является самой многочисленной в Российской Федерации. 

Льготы на муниципальном транспорте общего пользования полагаются всем гражданам, до-

стигшим пенсионного возраста. Но региональные льготы могут существенно отличаться в 

способах их предоставление на разных территориях их предоставления (например, в одном 

субъекте Российской Федерации в качестве льготы на общественный транспорт будет выда-

ваться социальная транспортная карта, а в ином субъекте Российской Федерации будет 

предоставляться 50% скидка). В пригородных поездах правом на бесплатный проезд пользу-

ются инвалиды войны, ветераны Великой Отечественной Войны, ветераны боевых действий, 

члены экипажей кораблей транспортного флота, находившиеся во время начала ВОВ в пор-

тах зарубежных стран [4].   

Необходимо отметить, что федеральные льготники, а также ветераны труда, инвалиды и 

неработающие пенсионеры Российской Федерации имеют больше привилегий и льгот, в отли-

чие от работающих граждан пенсионного возраста. Федеральным льготникам и неработающим 

гражданам пенсионного возраста, например, предоставляются социальные льготы на проезд не 

только на городском транспорте общего пользования, поездах пригородного сообщения, но 

водном, и воздушном транспорте и так далее. Социальные льготы на транспорте предоставля-

ются также такой многочисленной категории из наименее социально защищённых слоёв насе-

ления, как школьники и студенты образовательных учебных заведений Российской Федерации. 
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Обязательным условием для предоставления льготного проезда для граждан, учащихся 

в школах является наличие статуса школьника или студента, для получения которого необхо-

димо быть зачисленным в образовательное учреждение, а также обязательное посещение того 

или иного образовательного учреждение и прохождение периодической аттестации обучаю-

щегося. Гражданам, обучающихся в школах, для получения социальных льгот на проезд 

необходимо предоставить ученический билет или ученическую справку по месту обучения, 

которая в обязательном порядке должна содержать фотографию ученика. Для получения уче-

нического билета детям, обучающимся в общеобразовательных школах в возрасте от 10 до 14 

лет необходимо представить справку ученика по месту учебы; школьникам от 14 лет, кроме 

справки, необходимо представить документы, подтверждающие право на получение льготно-

го проезда. Кроме того, школьники имеют право оформить социальную карту, которая также 

предполагает льготный проезд на общественном транспорте. Данные карты оформляются в 

многофункциональных центрах, вне зависимости от места регистрации [5]. Немаловажно то, 

что школьники, достигшие 14-лет, имеют право самостоятельно оформить социальную карту 

в МФЦ; родителям, в подобной ситуации, необходимо предъявить паспорт. Обязательным 

условием для получения социальных льгот на транспорте студентам высших и средних учеб-

ных заведений, является их статус студента по приказу зачисления в высшее или среднее 

специальное учебное заведение и обучающихся на очной форме обучения. Но необходимо 

обратить внимание на то, что предоставление социальных льгот на транспорте студентам и 

учащимся общеобразовательных учреждений предоставляется только в учебный период с 

сентября по июнь месяц. 

Правом на льготный проезд в общественном транспорте и электропоездах пригород-

ного сообщения пользуется и такая категория граждан, как лица с ограниченными возможно-

стями (инвалиды), вне зависимости от их категории. Для получения ими права на льготный 

проезд данная категория граждан должна предъявить документ, подтверждающий наличие 

инвалидности и документ, удостоверяющий личность. Кроме того, по Федеральному Закону 

№ 181, правом на льготный проезд будет обладать не только гражданин, имеющий статус ин-

валида, но и гражданин его сопровождающий. [6] Граждане, имеющие инвалидность I и II ка-

тегории по зрению, не имеющие двух конечностей или с параличом двух конечностей обес-

печиваются бесплатным проездом на всех видах городского транспорта общего пользования 

(исключение составляет служба такси). Кроме права на бесплатный проезд на городском 

транспорте, инвалидам также предоставляется право на бесплатный проезд на электропоездах 

пригородного сообщения. Льготный проезд в общественном городском транспорте предо-

ставляется по предъявлению социального проездного билета. Социальным проездным биле-

том является именной проездной документ, который дает право предъявителю на проезд на 

транспорте общего пользования (за исключением такси) городского и пригородного сообще-

ния. Льготный проезд инвалидам на междугородних линиях железнодорожного, воздушного, 

водного транспорта в период с 1 октября по 15 мая и один раз (туда – обратно) в иное время 

года, выражается в 50-процентной скидке со стоимости проезда. Также вышерассмотренные 

льготы предоставляются на лицо, сопровождающее инвалида I группы [5].   

Следующей льготной категорией являются ветераны боевых действий, которые также 

обладают правом на льготный проезд на транспорте общего пользования и поездах приго-

родного сообщения. К данной льготной категории граждан относятся все военнослужащие 

срочной службы, службы по контакту, военнослужащие офицерского состава, принимавшие 

участие в боевых действиях и служившие в горячих точках. Льготное право на проезд на все 

виды наземного транспорта общего пользования (кроме такси и маршрутного такси), а также 

метро имеют и военные пенсионеры, которые также имеют право один раз в год бесплатно 

осуществлять поездки по путёвкам на санаторно-курортное лечение туда и обратно. Ветера-

ны боевых действий, которые относятся к офицерскому составу, регулярно пользующиеся 
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городским наземным транспортом и метро, имеют право на приобретение проездного билета 

вне очереди. Для получения льготного (бесплатного) билета в городском транспорте общего 

пользования и метро ветераны боевых действий при приобретении проездного документа 

обязаны предъявить Удостоверение ветерана боевых действий установленного образца. Про-

езд на поездах пригородного сообщения для данной категории лиц действует скидка 50% от 

стоимости проездного билета. 

Правом на льготный проезд на транспорте общего пользования обладают ветераны 

Великой отечественной войны, Герои труда, лица, пострадавшие в результате техногенных 

аварий. Бесплатным и льготным проездом на городском транспорте и транспорте пригород-

ного сообщения пользуются граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС (ликвидаторы аварии, проживающие в зонах отселения от-

чуждения и другие категории граждан). Данная категория граждан обязана предъявлять для 

получения социальных льгот удостоверение чернобыльца. 

Необходимо отметить, что дети, возрастом до 3 лет, не занимающие отдельные места в 

общественном транспорте или пригородных электропоездах, также имеют право на бесплат-

ный льготный проезд всех видах общественного транспорта. 

На пригородных электропоездах ОАО РЖД правом бесплатного проезда пользуются и 

следующие категории лиц: дети-инвалиды; сироты и несовершеннолетние, оставшиеся без 

попечения родителей; ветераны труда; труженики тыла Великой отечественной войны; мно-

годетные семьи с детьми до 16-летнего возраста; ветераны войны.  

Законодательство Российской Федерации предусматривает транспортные льготы, не 

входящие в систему социального обеспечения и для таких категорий граждан как: военно-

служащие, судьи, государственные служащие, сотрудники Министерства Внутренних Дел 

Российской Федерации, и иных категорий граждан. То есть Российское законодательство 

предусматривает социальные транспортные льготы широкому кругу граждан. Но вместе с 

этим сохраняется необходимость дальнейшего совершенствования законодательства и рас-

ширения категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, (например, работаю-

щих пенсионеров, лиц предпенсионного возраста; лиц, из числа молодых специалистов).  

Подводя итог, следует отметить, что в данном направлении не слишком активно работа-

ют власти в регионах. Местные органы власти, в большинстве своём, стараются получить под-

держку из центра и недостаточно выделяют средств на социальную поддержку граждан. Все 

вышеперечисленное негативно отражается на решении имеющихся социальных проблем в Рос-

сии в целом, и особенно в регионах. Думается, что проблема социальной защиты отдельных ка-

тегорий граждан в части предоставления транспортных льгот может быть решена только с по-

мощью различных механизмов: с помощью подъёма экономики, дальнейшего совершенствова-

ния законодательства в социальной сфере, исследования имеющихся проблем в данной сфере.  
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Существующие концепции построения систе-

мы гражданско-правовых договоров строятся 

с использованием в качестве системообразу-

ющих признаков такие, как признаки направ-

ленности результата, субъектного состава, 

возмездности и т.п. Вместе с тем, почти не 

уделяется внимание такому системообразую-

щему фактору, как системная связь. Процесс 

системообразования связан с поиском факто-

The existing concepts of creating a system of 

civil contracts are formed with such backbone 

signs as signs of result orientation, subject 

structure, compensatory nature, etc. At the 

same time, little attention is paid to such a 

backbone factor as system linking. The process 

of forming a backbone system is connected 

with searching the factors uniting elements in 

an expedient unity. Now researchers’ efforts 
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ров, объединяющих элементы в целесообраз-

ное единство. В настоящее время усилия ис-

следователей чаще всего направлены на поиск 

критериев деления системы на части, а не на 

объединение. Система договоров перевозки 

пассажиров должна учитывать не только ее 

производность от системы общественных от-

ношений, складывающихся в рамках пере-

возочного процесса, но и от существа связей 

функционирования и взаимодействия между 

элементами системы. Автор приходит к выво-

ду о необходимости исследования взаимовли-

яний связи в системе, а также проблеме 

управления совокупностью системных связей. 

 

are most often aimed at finding criteria of di-

viding the system into parts, but not at uniting. 

The system of passenger transport contracts has 

to consider not only its derivativeness from the 

system of the public relations developing with-

in transportation process but also from the es-

sence of functioning and interaction links be-

tween system elements. The author concludes 

that it is necessary to study mutual link inter-

ferences within the system as well as the prob-

lem of administrating a set of system links. 

Ключевые слова: система договоров, мето-

дология, договор перевозки пассажира, си-

стемообразующие факторы.  

Key words: contract system, methodology, 

passenger transport contract, backbone factors. 

 

В настоящее время наблюдается перманентное усложнение общественных отношений 

между участниками транспортного процесса, связанного с доставкой людей в пункт назначе-

ния. Такие отношения представляют собой саморазвивающуюся систему, которая обусловли-

вает системность договоров, направленных на перевозку пассажиров и багажа. В данной до-

говорной системе появляются все новые элементы, которые могут служить как развитию си-

стемы, так и тормозить ее функционирование. К числу таких новейших договорных кон-

струкций следует отнести договоры между владельцами транспортных инфраструктур: дого-

вор о предоставлении транспортной инфраструктуры в пользование; договор оказания услуг 

по предоставлению железнодорожного подвижного пассажирского состава в пользование; 

договор на оказание услуг оперативного управления пассажирскими перевозками. При опре-

делении роли и места каждого из названных элементов в системе необходимо исходить из то-

го, что существуют силы, которые позволяют объединить разрозненные нормы права о дого-

ворах перевозки пассажиров и багажа в целесообразное единство. 

При построении любой системы, в том числе и системы договоров перевозки пасса-

жиров и багажа, должны учитываться системообразующие факторы. При их отсутствии си-

стема превращается во множество разрозненных компонентов, не способных согласованно 

функционировать. Выявление системообразующих факторов для исследователя является ре-

шением одновременно экспертной и конструктивной задач. Экспертная задача заключается в 

выяснении того, каким интегративным свойством будет обладать та или иная совокупность 

объектов, в качестве которых выступают договоры, обеспечивающие перевозку пассажиров и 

багажа. Конструктивная задача заключается в создании и сохранении такой взаимосвязанной 

совокупности объектов, чтобы получить или сохранить то или иное интегративное свойство.  

Следует отметить, что системообразующие факторы играют инструментальную роль в 

процессе исследования уже существующей совокупности договоров на предмет возможности 

признания их системой. В этом аспекте проявляется субъективное значение системообразу-

ющих факторов, поскольку напрямую связано с человеческим восприятием существующей 

материи. Однако такие факторы также имеют объективную характеристику, поскольку про-

являются в реальном мире при системной организации материи. 

Системообразующие факторы следует отличать от критериев, лежащих в основе диф-

ференциации системы. Благодаря первым вся совокупность элементов образует целостность, 
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обладающую интегративным свойством. Вторые относятся не ко всей системе, а к отдельным 

ее уровням. Причем, они нужны не столько для образования системы из отдельных элемен-

тов, сколько для их разграничения на отдельные группы. Как справедливо утверждает 

Д.А. Керимов, исследователи в сфере права в большей степени уделяют внимание дифферен-

циации компонентов системы, «и явно недостаточно изучаются пути укрепления их систем-

ного единства» [5, c. 249]. 

Проиллюстрируем данные утверждения на примере соотношения направленности си-

стемы договоров пассажирских перевозок и багажа, и направленности интересов сторон этих 

договоров. Направленность системы связано непосредственно с интегративным свойством и 

объясняет факторы, лежащие в основании построения системы в целом, взаимосвязи всех ее 

компонентов. Направленность интересов сторон гражданско-правовых договоров может объ-

яснить сходные свойства элементов внутри отдельных компонентов системы, но не всей си-

стемы в целом. Данный критерий нужен не для объединения договоров, а для их дифферен-

циации на две группы (двусторонние и многосторонние договоры). 

По той же причине не может рассматриваться в качестве системообразующего призна-

ка и регулярность пассажирских перевозок. Между тем, она служит критерием разграничения 

отдельных видов договоров по различным подсистемам. Различия в субъектном составе поз-

воляют отграничить договоры в прямом смешанном сообщение, договоры между владельца-

ми транспортных инфраструктур, договоры об оказании услуг по использованию транспорт-

ной инфраструктуры. Однако они не способны объяснить то, за счет чего образуются взаимо-

зависимости перечисленных элементов системы. Между тем, Ю.В. Романец относит субъект-

ные особенности к числу системообразующих признаков системы договоров [8, c. 39]. 

Наверное, поэтому автор видит смысл систематизации договоров в их разделении на группы 

[8, c. 40]. Используя критерии дифференциации, можно частично объяснить внутрисистем-

ную иерархию. Так, исследуемая нами система договоров перевозки пассажиров и багажа 

имеет два уровня системной иерархии. На первом уровне происходит дифференциация на две 

подсистемы. Первая подсистема данного уровня включает в себя договоры, регулирующие 

отношения по непосредственному перемещению пассажиров и багажа в пространстве (дого-

вор перевозки пассажиров и багажа, договор фрахтования, договор перевозки пассажиров в 

прямом смешанном сообщении и т.п.). Вторая подсистема первого уровня включает догово-

ры, которые не направлены на оказание услуг по перевозке, но без них доставка в пункт 

назначения невозможна. Эта подсистема обеспечивающих договоров, но уже на втором 

уровне системной организации дифференцируется на подсистему многосторонних (организа-

ционных) договоров и двусторонних договоров.  

Однако при этом остается не ясным, почему одна подсистема взаимосвязана с другой, 

и почему компоненты расположены именно так, а не иначе. Ведь можно классифицировать 

элементы совершенно по иным критериям и тогда должна получиться абсолютно иная систе-

ма гражданско-правовых договоров с другой структурой. На самом деле этого не произойдет. 

В этой связи полагаем сомнительным вывод Ю.В. Романца о том, что системообразующий 

признак не только разделяет по разным группам договоры, но и объединяет внутри одной 

группы [8, c. 11-12]. Действительно критерии дифференциации системы могут выполнять 

роль системообразующего признака внутри одной группы. Однако системообразование, т.е. 

объединение в единую целостность всех элементов системы, и разделение по разным груп-

пам это два противоположных по своей сути действия. 

Исследование уже существующей системы всегда начинается с определения его инте-

гративного свойства, «то есть свойством не являющимся суммой или средним объектов сово-

купности» [4, c. 48]. Интегративное свойство определяет предназначение системы, а потому 

всегда связано с ее целью, и даже формально ее определяет. В этой связи одним из важных 

системообразующих признаков следует признать целевую направленность системы дого-
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воров перевозки пассажиров (выделено мной. – Д.Ф.) на результат [2, c. 320; 6, c. 42-43; 7, 

c. 73]. Следовательно, необходимо опираться на закономерности целеобразования систем. 

В частности, необходимо учитывать, что цель всегда взаимосвязана с конкретной стадией ис-

следования объекта, внешней средой и внутренними системными факторами. Кроме того, са-

ми цели также структурируются в зависимости от системной иерархии. Отмечается, что «за-

дача формулирования обобщающей цели в сложных системах не только может, но и должна 

сводиться к задаче структуризации или декомпозиции цели» [3, c. 68]. 

Система договоров перевозки пассажиров и багажа направлена на регулирование об-

щественных отношений по доставке пассажиров и багажа в пункт назначения. Это является 

ее интегративным свойством. Система преобразует общественные отношения между участ-

никами перевозочного процесса в договорные правоотношения. 

Системные связи как системообразующий фактор (выделено мной. – Д.Ф.). Структу-

ра любой системы характеризуется наличием связи между элементами, «когда исключение или 

изменение одного из них может вызвать изменение других или даже повлечь разрушение всего 

системного целого» [5, c. 235]. Для системы договоров перевозки пассажиров связи (совокуп-

ность связей между элементами) являются системообразующим фактором, поскольку без связей 

между договорами нет системы [10, c. 133]. Чем больше связей в системе, тем она является бо-

лее сложной. Степень системной организации напрямую зависит от числа связей системы. На 

сегодняшний день, к сожалению, отсутствует единство мнений по поводу структуры связи. Ак-

цент в исследованиях ученых сделан на дифференциации связей и построении их матрицы [9]. 

При этом комплексного научного представления о сущности самой связи не сформулировано. 

Среди робких попыток, сделанных на этом пути, следует выделить утверждение о том, что 

структура связи включает в себя основание, носители, механизм, результат, законы [1, c. 129]. 

Что касается классификации связей, то здесь наблюдается следующая картина. Связи 

между элементами системы классифицируются по различным признакам. В одном из учебников 

по теории систем указывается: «Связи можно охарактеризовать направлением, силой, характе-

ром (или видом). По первому признаку связи делят на направленные и ненаправленные. По вто-

рому – на сильные и слабые (иногда пытаются ввести «шкалу» силы связей для конкретной за-

дачи)» [3, c. 25]. Можно выделить, например, причинно-следственные связи, связи функциони-

рования, взаимодействия, порождения, развития, строения, управления и преобразования. Среди 

данного спектра видов связей для системы гражданско-правовых договоров особую роль игра-

ют связи взаимодействия. В данном конкретном случае речь идет о взаимодействии между та-

кими субъектами права, как физические и юридические лица. Когда у вступающих во взаимоот-

ношения по перевозке лиц существуют противоположные цели и налицо синналагма, то такие 

связи взаимодействия являются конфликтными. При совпадении целей образуются кооператив-

ные связи, в большей степени свойственные открытым самоорганизующимся системам. 

При исследовании системы договоров перевозки пассажиров можно обнаружить и 

связи порождения (генетические связи), когда один договор направлен на организацию воз-

никновения другого договора. К числу организационных договоров анализируемой системы 

следует отнести договор об организации пассажирских перевозок. Данный договор порожда-

ет неличные неимущественные правоотношения, которые направлены на организацию за-

ключения и исполнения договоров перевозки пассажиров и багажа. Структурные связи или 

связи строения представляют собой некую часть пространства между компонентами, запол-

ненную энергией субъектов или информацией, которые, в свою очередь не могут переме-

щаться или видоизменяться независимо от компонентов. Такие связи могут быть как динами-

ческими, так и статичными. При наличии статичной связи, информация, заполняющая связь, 

не перемещается от одного компонента к другому. Динамическая связь, напротив, характери-

зуется перемещением энергии и информации от одного элемента к другому. Система догово-

ров перевозки пассажиров характеризуется тем, что в ней статические связи могут перехо-
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дить в динамические при приложении волевой энергии субъектов перевозочных правоотно-

шений. Как отмечает Д.М. Жилин: «Именно за счет динамизма связей и происходит сохране-

ние структуры при внешних воздействиях» [4, c. 52]. Для реализации интегративного свой-

ства системы связи должны быть динамическими. Как утверждает Д.А. Керимов, в правовых 

системах «нет и быть не может бездействующих компонентов» [5, c. 236]. Для возникновения 

статистической связи необходимы совместимость выхода одного элемента со входом друго-

го, и расположение элементов друг относительно друга определенным образом.  

Применительно к исследуемой системе договоров перевозок пассажиров и багажа ин-

терес представляют связи управления. Это один из наименее исследованных, и в то же время 

самых важных, видов связей, являющихся системообразующими для иных видов связи си-

стемы. Они представляют собой средства, необходимые для реализации обобщенной схемы 

процесса функционирования всей системы. Такая схема (программа) является некоей своеоб-

разной надстройкой над функционирующей системой. Управление необходимо для того, что-

бы система повысила свою эффективность за счет снижения затрат ресурсов на реализацию 

интегративного свойства. Специалисты в области теории систем утверждают, что «распреде-

ление ресурсов – есть управление» [4, c. 73]. 

Для каждого уровня системной иерархии вышестоящий уровень является управляю-

щим, и проявляется это по линии системных связей. Так, в системе договоров перевозки пас-

сажиров и багажа можно выделить договоры, которые направлены на управление перевозкой. 

К числу таковых можно отнести договор на оказание услуг оперативного управления пасса-

жирскими перевозками в прямом смешанном сообщении. Услуги, являющиеся предметом 

данного договора, оказывает оператор смешанной перевозки грузов. Все это и делает связи 

управления специфическими для систем и, следовательно, системообразующими.  

В системе взаимодействуют не только элементы посредством связей между ними, но и 

связи между собой. Одна связь неизбежно влияет на другую. Если одна связь выходит из 

строя или работает не в полную силу, то поток базового ресурса стремится пробить себе до-

рогу через другие связи, перегружая их, и тормозит либо вовсе останавливает функциониро-

вание системы. Скажем, разрыв взаимосвязи между договором перевозки пассажиров и бага-

жа и договором об организации перевозок пассажиров означает, что система будет адаптиро-

ваться к сложившейся ситуации одним из двух способов: 

1) Организация систематических перевозок будет осуществляться без использования 

разовых договоров перевозки с применением других инструментов, например, императивных 

правовых норм; 

2) Систематичность перевозок будет достигаться путем многократного согласования 

одних и тех же условий в разовых договорах перевозок пассажиров и багажа в течение дли-

тельного периода времени. 

В рамках данной статьи мы лишь поставили некоторые правовые проблемы системати-

зации гражданско-правовых договоров в сфере перевозок пассажиров и багажа. Представляет-

ся, что дальнейшее выявление системообразующих факторов, сущностей связей между догово-

рами, закономерностей управления системой связей является важной и актуальной задачей. 
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Возникновение реальных угроз личной, общественной и государственной безопасно-

сти, вызванных негативными процессами и явлениями различного рода требуют от органов 

публичной власти принятия и реализации ответных защитных мер, направленных на миними-

зацию соответствующих угроз и нормализацию обстановки. В таких условиях могут суще-

ственно меняться организация работы государственных органов, ограничиваться определен-

ные гражданские права и свободы, меняться система публичного управления посредством 

установления особого правового режима на соответствующей территории (объекте). В адми-

нистративно-правовой науке данные режимы получили название «особые» или «специаль-

ные» административно-правовые режимы. Так, Д.Н. Бахрах и С.Д. Хазанов выделяют три ти-

па особых режимов: военного, чрезвычайного и «особого» положений. К последнему типу 

они относят режимы, устанавливаемые федеральными органами исполнительной власти, ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного само-

управления в связи с возникновением чрезвычайных ситуаций криминогенного, природного, 

экологического и техногенного характера, эпидемий и т.д. [1, с. 428]. А.Ф. Майдыков и 

А.В. Мелехин в качестве оснований введения «особых» режимов указывают чрезвычайные 

ситуации особого вида [2, с. 100]. Под особыми условиями М.А. Громов понимает специаль-

ный режим функционирования государственных и иных органов управления [3, с. 3]. 

С.М. Зырянов предлагает рассматривать такие режимы как разновидность специальных ад-

министративно-правовых режимов, вводимых при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

на время, пока такие ситуации не будут ликвидированы или не прекратятся естественным пу-

тем либо до устранения последствий данных чрезвычайных ситуаций [4, с. 80]. 

Нам представляется, что основанием для введения того или иного особого административ-

но-правового режима должны служить особые (экстраординарные) условиях, сложившиеся 

на соответствующей территории либо объекте вследствие негативных природных, техноген-

ных явлений и процессов, а также процессов социального характера. 

В деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы возмож-

ность установления «особого» режима функционирования предусмотрена следующими нор-

мативно-правовыми актами:  

˗ Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, в соответствии с кото-

рым, в случаях стихийного бедствия, введения в районе расположения исправительного 

учреждения чрезвычайного или военного положения, при массовых беспорядках, а также при 

групповых неповиновениях осужденных в исправительном учреждении может быть введен 

режим особых условий; 

˗ Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» [5, ст. 14]: нормы которого, за-

крепляют право учреждения, исполняющего наказания на введение режима особых условий, 

а также предусматривают возможность, основания и правила применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия; 

˗ Федеральным законом от 15.07.2001 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозре-

ваемых и обвиняемых в совершении преступлений» [6] нормы которого закрепляют основа-

ния введения режим особых условий в местах содержания под стражей. 

Как видно из содержания представленных нормативно-правовых актов выделяется две 

самостоятельные группы оснований введения в исправительном учреждении (СИЗО) особого 

режима функционирования: внешние, связанные с явлениями природного (техногенного) ха-

рактера, а также установлением на территории учреждения иных предусмотренных законода-

тельством административно-правовых режимов (чрезвычайного или военного положения); 

внутренние – противоправные процессы и явления, складывающиеся в среде осужденных 

(подозреваемых, обвиняемых). 
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Регламентируемые соответствующими Федеральными конституционными законами 

[7, 8] институты режима чрезвычайного и военного положения становились предметом зна-

чительного числа самостоятельных исследований [9, 10, 11, 12] в связи с чем, считаем целе-

сообразным остановиться лишь на обозначении административно-предупредительных мер, 

реализуемых при введении режима военного положения и режима чрезвычайного положения 

на территориях исправительных учреждений.  

В случае введения военного положения учреждения и органы УИС совместно с дру-

гими государственными органами и органами военного управления будут реализовывать сле-

дующие административно-предупредительные меры, как на объектах УИС, так и за их преде-

лами: 1) усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасно-

сти, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечи-

вающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и свя-

зи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для 

жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды; 2) введение особого режима 

работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, 

объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни 

и здоровья людей и для окружающей природной среды; 3) эвакуация объектов хозяйственно-

го, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей в безопас-

ные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных 

жилых помещений; 4) введение и обеспечение особого режима въезда на территорию, на ко-

торой введено военное положение, и выезда с нее, а также ограничение свободы передвиже-

ния по ней; 5) запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и демонстраций, 

шествий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий; 6) ограничение движения 

транспортных средств и осуществление их досмотра; 7) запрещение нахождения граждан на 

улицах и в иных общественных местах в определенное время суток и предоставление феде-

ральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органам военного управления права при необходимости осуществлять 

проверку документов, удостоверяющих личность граждан, личный досмотр, досмотр их ве-

щей, жилища и транспортных средств, а по основаниям, установленным федеральным зако-

ном, - задержание граждан и транспортных средств. При этом срок задержания граждан не 

может превышать 30 суток; 8) введение дополнительных мер, направленных на усиление ре-

жима секретности [7, ст. 7]. 

В условиях чрезвычайного положения учреждения и органы УИС совместно с други-

ми государственными органами реализуют следующие меры административного предупре-

ждения: 1) обеспечивают ограничения на свободу передвижения по территории, на которой 

введено чрезвычайное положение, а также введение особого режима въезда на указанную 

территорию и выезда с нее, включая установление ограничений на въезд на указанную терри-

торию и пребывание на ней иностранных граждан и лиц без гражданства; 2) организуют уси-

ление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и 

объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта; 

3) обеспечивают запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и демонстра-

ций, шествий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий; запрещение забастовок 

и иных способов приостановления или прекращения деятельности организаций; 4) ограничи-

вают движения транспортных средств и осуществляют их досмотр; 5) обеспечивают приоста-

новление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрыв-

чатые, радиоактивные, а также химически и биологически опасные вещества; 6) организуют 

эвакуацию материальных и культурных ценностей в безопасные районы в случае, если суще-

ствует реальная угроза их уничтожения, похищения или повреждения в связи с чрезвычай-

ными обстоятельствами; 7) обеспечивают режим комендантского часа, то есть запрета в 
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установленное время суток находиться на улицах и в иных общественных местах без специ-

ально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность граждан; 8) организуют 

проверка документов, удостоверяющих личность граждан, личный досмотр, досмотр их ве-

щей, жилища и транспортных средств; 9) обеспечивают продление срока содержания под 

стражей лиц, задержанных в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации по подозрению в совершении актов терроризма и других особо тяж-

ких преступлений, на весь период действия чрезвычайного положения, но не более чем на 

три месяца; 10) осуществляют временное отселение жителей в безопасные районы с обяза-

тельным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений; 

11) организуют введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветери-

нарных и других мероприятий; 12) организуют переориентация производственных мощно-

стей УИС на производство необходимой в условиях чрезвычайного положения продукции и 

иные необходимые в условиях чрезвычайного положения изменения производственно-

хозяйственной деятельности [8, гл. 3]. 

Представленные учреждениям и органам УИС полномочия являются весьма условны-

ми и должны быть детализированы конкретных документах по линии гражданской обороны и 

мобилизационного планирования для каждого исправительного учреждения и территориаль-

ного органа ФСИН России. 

Что касается иных оснований введения на территории исправительного учреждения 

режима особых условий, то следует согласиться с мнением А.Г. Упорова, считающего, что 

введение в соответствии с нормами Федерального закона от 06.03.1996 № 35 «О противодей-

ствии терроризму» [13] режима контртеррористической операции в районе расположения ис-

правительного учреждения должно являться основанием введения в исправительном учре-

ждении режима особых условий [14, с. 37].  

Наиболее часто в практической деятельности исправительных учреждений основани-

ем для введения режима особых условий являются массовые беспорядки, захваты заложников 

и групповые неповиновения осужденных.  

Так, по итогам 2016 года в УИС зарегистрировано 3 преступления по ст. 212 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) (массовые беспорядки), в 2017 году 

преступлений, предусмотренных ст. 212 УК РФ допущено не было. Также, в 2017 году в 

учреждениях УИС совершено одно преступление, предусмотренное ст. 206 УК Российской 

Федерации (захват заложника), возбуждено 224 уголовных дела по фактам неправомерных 

действий в отношении персонала учреждения со стороны обвиняемых, подозреваемых и 

осужденных (2016 г. – 269), зарегистрировано 10 групповых случаев применения насилия 27 

осужденными в отношении 8 сотрудников. 

Режим особых условий при возникновении обозначенных нами оснований устанавливает-

ся строго определенными лицами и на строго определенный срок. Такими должностными ли-

цами выступают Директор ФСИН России либо начальник территориального органа уголовно-

исполнительной системы. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоро-

вью осужденных, персонала или иных лиц начальник учреждения может вводить меры, свя-

занные с режимом особых условий, самостоятельно с немедленным уведомлением должност-

ного лица, правомочного принимать такое решение. До введения режима особых условий, 

уполномоченные на то руководители должны обратиться к осужденным с требованием в те-

чение определенного срока не допускать или прекратить противоправные действия. Свое ре-

шение о введении режима особых условий указанные должностные лица обязаны согласовать 

с Генеральным прокурором РФ либо соответствующим прокурором. Получив известие о вве-

дении начальником учреждения режима особых условий, указанные должностные лица в те-

чение трех суток должны принять решение о введении режима особых условий или об отмене 
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введенных мер. Режим особых условий вводится на срок до 30 суток, при необходимости он 

может быть продлен на тот же срок. 

В документе о введении режима особых условий указываются: 

˗ обстоятельства, послужившие основанием для его введения; 

˗ обоснование применения в соответствии с законом этой меры; 

˗ перечень и пределы введения мер, предусмотренных ч. 2 ст. 85 УИК; 

˗ органы, учреждения и должностные лица, ответственные за осуществление режима 

особых условий; 

˗ территориальные границы учреждения, в котором вводится этот режим; 

˗ время вступления в силу принятого решения, а также точный срок, на который уста-

навливается режим. 

Данный правовой режим характеризуется применением сотрудниками ФСИН России ком-

плекса взаимосвязанных административно-предупредительных мер посредством временного 

ограничения или запрещения движения транспорта, не допущение граждан на режимную 

территорию или запрещение ее оставления в целях обеспечения безопасности и правопорядка 

на режимной территории учреждения; межотраслевых административно-предупредительных 

мер в форме ограничений (запретов) предусмотренных законодательством связей спецкон-

тенгента с внешними субъектами; предупредительных мер уголовно-исполнительного при-

нуждения, в форме усиленной обысково-досмотровой деятельности. 

При этом в отличие от повседневных условий функционирования исправительного 

учреждения интенсивность применения обозначенных мер возрастает, что обусловливается 

рядом причин:  

1. Необходимостью ограничения правосубъектности осужденных и иных лиц, нахо-

дящихся на территории учреждения. 

Среди всей совокупности прав и законных интересов в период действия режима осо-

бых условий могут быть ограничены следующие: 

˗ право на приобретение осужденными продуктов питания и предметов первой необ-

ходимости; 

˗ право на свидания; 

˗ право на получение посылок, передач и бандеролей; 

˗ право на переписку, переводы денежных средств; 

˗ право на осуществление телефонных разговоров  

˗ право на прогулки, просмотр кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач; 

˗ право на приобретение и хранение литературы и письменных принадлежностей; 

˗ право на выезды за пределы исправительных учреждений [15, ст. 88-97]. 

2. Введением усиленного варианта охраны и надзора. 

3. Организацией особого порядка доступа на объекты исправительного учреждения 

(СИЗО). 

4. Изменением распорядка дня учреждения. 

5. Ограничением деятельности производственных, коммунально-бытовых, культурно-

просветительских и иных служб. 

В заключение хочется отметить, что установление особого административно-правового 

режима деятельности учреждения (органа) УИС: т.е. режима особых условий, режима контр-

террористической операции, военного и чрезвычайного положения является, по-нашему, 

комплексной мерой административного предупреждения, в совокупности ограничивающей 

права и свободы граждан, организаций и осужденных и делегирующей широкий спектр прав 

органам и учреждениям ФСИН России по обеспечению данного режима. 
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Исследование юридической природы граж-

данского иска в уголовном процессе позволяет 

обозначить особенности содержания и сово-

купность проблем совершенствования норма-

тивной регламентации данного правового ин-

ститута по вопросам исключения возмещения 

вреда в двойном размере, целесообразности 

заявления регрессного иска по уголовному де-

лу, уточнения пределов правового регулиро-

вания рассматриваемого правового института 

в его взаимосвязи с вопросами обеспечения 

исков о возмещении вреда, причиненного ли-

цом, подвергнутым уголовному преследова-

нию, в случае прекращения уголовного дела 

по нереабилитирующим основаниям. 
 

The study of the legal nature of a civil claim in 

criminal proceedings allows us to identify the 

features of the content and the set of problems 

of improving normative regulation of this legal 

institution. This regulation concerns the issues 

of excluding double damages, the expediency 

of bringing a regressive action in a criminal 

case, the clarification of the limits of legal reg-

ulation of the legal institution in relation to the 

issues of ensuring actions for damages caused 

by a person subjected to criminal prosecution, 

in the event of termination of a criminal case 

on non-rehabilitative grounds. 

Ключевые слова: гражданский иск в уго-

ловном процессе, правовой институт, взыска-

ние в двойном размере, регрессный иск, по-

терпевший, гражданский истец, гражданский 

ответчик.  

Key words: civil claim in criminal proceed-

ings, legal institution, double damages, regres-

sive action victim, civil plaintiff, civil defend-

ant. 

 

Согласно нормам подраздела II ГПК РФ, исковое производство как процессуальная 

форма разрешения спора о нарушенном праве в сфере имущественных и связанных с ними 

личных неимущественных отношений вытекает из предмета гражданско-правового регулиро-

вания, в силу чего регламентируется гражданским процессуальным законодательством и 

предполагает применение отдельных понятий, норм гражданского права. В то же время, по 

смыслу ст. 6, 44, 54 УПК РФ, к правам лиц и организаций, их законным интересам, нарушен-

ным в результате преступлений, применяется особая форма искового производства, которая 

охватывается совокупностью норм уголовно-процессуального института гражданского иска и 

распространяется на охраняемые законом общественные отношения, возникающие в рамках 

производства по уголовному делу.  
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Вопросам определения гражданского иска в уголовном процессе как комплексного 

правового института посвящены научные исследования различных этапов развития отече-

ственного и зарубежного уголовно-процессуального права [10; 12, с. 79; 1, с. 5; 2, с. 44-46]. 

В рамках продолжения обозначенной дискуссии, можно отметить следующие специфические 

особенности, указывающие на сложное содержание и двойственность юридической природы 

рассматриваемого правового института. 

По смыслу п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 44 УПК РФ данный правовой институт характеризу-

ется собирательным предметом правового регулирования в виде совокупности общественных 

отношений, возникающих в рамках уголовного дела по поводу реализации права потерпев-

шего (гражданского истца) на возмещение вреда, причиненного в результате преступления. 

Нормативная основа рассматриваемого правового института имеет сложносоставной харак-

тер, включает в себя нормы отраслей гражданского, уголовного, уголовно-процессуального 

права, может содержать нормы гражданского процессуального права, нормы (источники) 

различных межотраслевых институтов (например, Федеральный закон «Об обязательном ме-

дицинском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ, Федеральный за-

кон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ, Федеральный закон «Об опе-

ративно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ). Институту гражданского иска в 

уголовном процессе присущ смешанный императивно-диспозитивный метод правового регу-

лирования, при котором нормативно закрепленная обязательность решений компетентных 

органов уголовного судопроизводства, должностных лиц обусловлена необходимостью обес-

печить реализацию прав и законных интересов участников процесса, заинтересованных в ис-

ходе дела, что предполагает установление баланса публично-правовых и частно-правовых 

интересов на нормативном и правоприменительном уровнях.  

Неслучайно в научной литературе наряду с высказываниями о теоретической разрабо-

танности вопросов возмещения вреда в уголовном процессе, продолжается обсуждение про-

блем несбалансированности публичных правовых и частных правовых начал, несовершен-

ства механизма возмещения вреда, некоторой некомпетентности лиц, осуществляющих уго-

ловное преследование, в сфере гражданско-правового профиля обращения потерпевших с ис-

ковыми заявлениями без учета требований, предъявляемых к гражданскому иску в уголовном 

судопроизводстве [9, с. 142; 5, c. 36]. Как представляется, двойственность юридической при-

роды правового института гражданского иска в уголовном процессе во многом обусловила 

некоторую фрагментарность, недостаточность полноты и систематизации образующих его 

норм, что в практической деятельности восполняется компетентными органами и должност-

ными лицами посредством обращения к актам толкования, однако зачастую приводит к не-

пониманию способов реализации своих прав лицами, заинтересованными в исходе дела, в 

том числе, потерпевшими (гражданскими истцами), подозреваемыми, обвиняемыми, подсу-

димыми (гражданскими ответчиками).  

Обращение к нормативной основе показывает, что уголовно-процессуальное законо-

дательство России содержит несколько ключевых норм, образующих современный правовой 

институт гражданского иска в уголовном процессе, и закрепленных в ст. 44, 45 и 54, 55 115, 

116, ч. 1 ст.234, ч. 1 ст. 268 УПК РФ и некоторые другие.  

Чтобы оценить наличие пробелов в праве, необходимо проанализировать потребность 

правоприменителя в обращении к актам толкования, использование правил аналогии закона, 

аналогии права в рамках применения норм конкретного правового института. В юридической 

практике возникают ситуации, при которых институт гражданского иска по уголовному делу 

такую необходимость обуславливает. В частности, вопросы материально-правового характе-

ра при обеспечении гражданского иска регламентированы гражданским законодательством, и 

в соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу граждани-

на, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в пол-
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ном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть 

возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда, в том числе, согласно п. 1 ст. 1068 

ГК РФ – на юридическое лицо, если вред был причинен его работником при исполнении тру-

довых (служебных, должностных) обязанностей. Однако законодатель не регламентирует, 

каким образом разрешать спор в рамках гражданского иска, если вред в результате соверше-

ния преступления причинен потерпевшему (гражданскому истцу) лицом, входящим в состав 

органов юридического лица, и возмещен юридическим лицом до разрешения уголовного дела 

по существу, а рассматриваемый гражданский иск адресован непосредственному причините-

лю вреда – подсудимому (гражданскому ответчику).  

Детальное разъяснение по данному вопросу содержится в п. 8 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 года № 62, о том что, если юридическое лицо 

уже получило возмещение своих имущественных потерь посредством иных мер защиты, в 

том числе путем взыскания убытков с непосредственного причинителя вреда (например, 

контрагента), в удовлетворении требования о возмещении убытков к лицам, входящим в со-

став органов юридического лица, должно быть отказано [8].  

Аналогичные ситуации могут возникать в случаях возмещения вреда, причиненного в 

результате преступления как юридическому, так и физическому лицам (потерпевшим), субъ-

ектами правоотношений, несущими ответственность за действия непосредственного причи-

нителя вреда, и имеющими право регрессного иска, к которым по смыслу ст. 1081 ГК РФ от-

носятся, в том числе, работодатель, возместивший вред, причиненный работником, в резуль-

тате совершенного преступления; территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования, возместившие расходы на оказание медицинской помощи лицам, пострадавшим 

от преступления; страховые организации, возместившие вред, причиненный лицами, управ-

лявшими транспортными средствами, привлеченными к уголовной ответственности; причи-

нитель вреда, возместивший вред, наступивший в результате преступления, совершенного 

совместно с другими причинителями; Российская Федерация, субъект Российской Федерации 

или муниципальное образование в случае возмещения ими вреда, причиненного судьей при 

осуществлении им правосудия, если его вина установлена приговором суда, вступившим в 

законную силу; Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное 

образование в случае возмещения ими вреда по основаниям, предусмотренным ст. 1069 и 

ст. 1070 ГК РФ, и по решениям Европейского Суда по правам человека – к лицу, в связи с не-

законными действиями (бездействием) которого произведено указанное возмещение. 

По вопросу о недопустимости взыскания ущерба в двойном размере, противоречащего 

положениям ст. 8, ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 35 Конституции РФ, имеется изложенная в Постановле-

нии Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 № 39-П, правовая позиция, согласно которой, 

в частности, возмещение физическим лицом вреда, причиненного неуплатой организацией 

налога в бюджет или сокрытием денежных средств организации, в случае привлечения его к 

уголовной ответственности, может иметь место только при соблюдении установленных зако-

ном условий привлечения к гражданско-правовой ответственности и только при подтвержде-

нии окончательной невозможности исполнения налоговых обязанностей организацией-

налогоплательщиком [6]. В противном случае имело бы место взыскание ущерба в двойном 

размере, а значит, неосновательное обогащение бюджета, чем нарушался бы баланс частных 

и публичных интересов. 

Как представляется, нормативное закрепление правила о недопустимости взыскания 

ущерба в двойном размере, могло бы способствовать снижению трудоемкости рассмотрения 

уголовных дел соответствующей категории, исключению случаев неоднозначного понимания 

и применения норм права.  

Отдельного внимания заслуживает обсуждаемая в научной литературе проблема воз-

можности рассмотрения в рамках уголовного дела регрессного иска, под которым, в соответ-
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ствии со ст. 1081 ГК РФ, понимается требование лица, возместившего причиненный другим 

лицом вред, о возмещении понесенных в связи с этим расходов, предъявляемое причинителю 

вреда [4; 3, с. 7; 13, с. 121-122; 9, с. 143]. Как следует из разъяснений в п.п. 9-11 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 года № 17 (ред. от 16.05.2017), рассмотрение 

регрессных требований в рамках гражданского иска по уголовному делу, соотносится с нор-

мами п. 1 ст. 1068, п. 5 ст. 113, п. 7 ст. 114 ГК РФ ГК РФ ГК РФ и не противоречит УПК РФ в 

части ответственности гражданина или юридического лица (в зависимости от формы хозяй-

ствующего субъекта), в случаях разрешения спора, связанного с возложением обязанности по 

возмещению вреда, причиненного лицами, выполнявшими работу на основании гражданско-

правового договора, действовавшими по заданию данного юридического лица или граждани-

на, под его контролем за безопасным ведением работ [7]. 

Исходя из отсутствия законодательного запрета, целесообразность рассмотрения ре-

грессных требований в рамках гражданского иска по уголовному делу может определяться с 

учетом норм ст. 6, 6.1 УПК РФ о назначении и разумном сроке уголовного судопроизводства, 

пределов судебного разбирательства, предусмотренных ст. 252 УПК РФ, а также порядка, в 

котором уголовное дело рассматривается, и возможных юридических последствий пересмот-

ра приговора, в том числе, в части, касающейся гражданского иска по делу. 

Вызывают дискуссию в научных кругах и вопросы иска, в случае прекращения уго-

ловного дела по нереабилитирующим основаниям, например, вследствие истечения сроков 

давности привлечения к уголовной ответственности (п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ), вследствие акта 

об амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). Из правовой позиции Конституционного Суда РФ, из-

ложенной в Постановлении от 08.12.2017 № 39-П, следует, что право на защиту прав и закон-

ных интересов лиц, пострадавших в результате преступления, в гражданском судопроизвод-

стве при прекращении уголовного дела вследствие акта об амнистии сохраняется во всяком 

случае, а при прекращении дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследо-

вания, в силу ч. 1 ст. 67 и ч. 1 ст.71 ГПК РФ, реализуется с учетом оценки судом данных 

предварительного расследования, содержащихся в решении о прекращении уголовного дела, 

в качестве письменных доказательств, наравне с другими имеющимися в деле [6]. 

Исходя из указанной правовой позиции, последующее обращение потерпевшего 

(гражданского истца) с иском о возмещении вреда, причиненного лицом, подвергнутым уго-

ловному преследованию, в случае прекращения уголовного дела по нереабилитирующим об-

стоятельствам, осуществляется вне рамок производства по уголовному делу, в связи с чем, 

хотя и вытекает из уголовно-процессуальных правоотношений, не отнесено к предмету пра-

вового регулирования института гражданского иска в уголовном процессе, и согласно ч. 3 

ст. 31 ГПК РФ, образует основания для защиты, восстановления нарушенного права в граж-

данско-процессуальном порядке.  

В то же время, в порядке постановки вопроса о систематизации норм рассматриваемо-

го правового института можно провести аналогию с правоотношениями, возникающими при 

реабилитации, которые также осуществляются вне рамок уголовного дела, но оставлены в 

пределах правового регулирования уголовно-процессуального права, в целях обеспечения 

интересов лиц, подвергшихся уголовному преследованию, и имеющих в соответствии со ст. 

133 УПК РФ право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий мораль-

ного вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах.  

В рамках историко-правового сравнения можно привести ст. 17 Устава уголовного су-

допроизводства 1864 г., согласно которой при прекращении судебного преследования вслед-

ствие означенных в ст. 16 причин (в том числе, за истечением скора давности, за высочайшим 

указом или общим милостивым манифестом, дарующим прощение), начатые в судах уголов-

ные иски о вознаграждении за вред и убытки, причиненные преступлением или проступком, 

разрешались теми же уголовными судами [11]. Отмеченное позволяет обратить внимание на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300853/d698bd9d77d1bb0e58d153bfa0dd0901e4690ab9/#dst102623
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314901/d70ec545bc657d409c92ce89d801f20ced32e1d2/#dst100298
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314901/44ad4c740319c88c2f8fc17204d345a23e8abc29/#dst1102
https://base.garant.ru/57791498/dbacba977fe3210532224f757b2b48ff/#block_16
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проблему возможного упорядочивания в рамках единого правового института всех норм, ре-

гламентирующих основные и производные правоотношения, связанные с возмещением вреда 

и вытекающие из назначения уголовного судопроизводства. 

Таким образом, изучение источников научной литературы и судебной практики позво-

ляет придти к выводу о влиянии двойственной юридической природы гражданского иска в 

уголовном процессе на содержание и пределы данного правового института, нормативная ос-

нова которого нуждается в дальнейшем исследовании и совершенствовании, в том числе, отно-

сительно недопустимости двойного возмещения вреда, причиненного в результате преступле-

ния, законодательного закрепления оснований рассмотрения регрессных требований и систе-

матизации норм, регламентирующих правоотношения в сфере возмещения вреда, причиненно-

го преступлением, непосредственно вытекающие из производства по уголовному делу. 
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Концепцией развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 
года предусматриваются основные направления 
развития учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания, среди которых автором 
выделяется стимулирующая функция мер по-
ощрений содержат в изменившееся себе актив-
ное такие происходит морально-нравственные 
формированию категории участвующих как 
строжайшего одобрение, воспитательная дове-
рие, ведущим признание, функции справедли-
вость и взысканий при формировании право-
мерного поведения осужденного к лишению 
свободы и роли сотрудника исправительного 
учреждения в указанном вопросе. Поощрение и 
взыскание для осужденного является способом 
воздействия на повышение активности выпол-
нения им своих обязанностей через моральный 
интерес. Происходит стимулирование осуж-
денных к исполнению своих обязанностей и 
строгому соблюдению правил внутреннего рас-
порядка, и как следствие способствует укрепле-
нию режима.  

The concept of the development of the penal 

system of the Russian Federation until 2020 

provides for the main directions of the devel-

opment of institutions and bodies executing 

criminal punishments, among which the author 

highlights the incentive function of encour-

agement measures; it contains such  moral and 

ethical categories as approval, trust, recogni-

tion, fairness of penalties when shaping lawful 

behavior of the person sentenced to imprison-

ment and the role of the correctional officer in 

the specified issue. Encouragement and penalty 

for a convict is a way of influencing the effec-

tiveness of performing his duties through moral 

interest. Thus, there is a stimulation of convicts 

to perform their duties and strictly observe in-

ternal regulations, and as a result it contributes 

to the strengthening of the regime. 
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В настоящее время при работе с осужденными в различных сферах жизнедеятельности 

автор считает необходимым: 

˗ создание справедливой и эффективной системы стимулов осужденных к законопо-

слушному поведению; 

˗ разработки комплекса мер дисциплинарного воздействия за малозначительные пра-

вонарушения, которые позволят более эффективно воздействовать на исправление личности; 

˗ возможности введения запрета на занятия спортом и на участие в культурных меро-

приятиях, запрет на пользование телевизором, радиоприемником и прессой, литературой, в 

том числе развлекательного характера и т.п. и новых мер поощрения, применяемых к осуж-

денным, а также к подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в следственных изоляторах. 

Применение мер поощрения и взыскания играет немаловажную роль в деле исправления 

осужденных к лишению свободы. Указанные меры необходимы для более полного социально-

го восстановления личности осужденного, его ориентации и адаптации в жизни, предупрежде-

ния противоправных действий, выстраиванию правильных ориентиров и принципов не только 

в местах лишения свободы, но и за стенами исправительного учреждения в обычной жизни. 

Это объясняется тем, что, являясь стимулом, поощрения рассчитаны на способность осужден-

ных избрать верную линию поведения, найти для себя такие дела, которые привели бы к фор-

мированию требуемых черт характера и других полезных качеств личности. В этом смысле по-

ощрение и взыскание для осужденного является способом воздействия на повышение активно-

сти выполнения им своих обязанностей через моральный интерес. Своевременные поощрения 

хорошо работающих, дисциплинированных, проявляющих активную полезность, участвующих 

в общественной, спортивной, культурной жизни исправительного учреждения положительно 

влияют на их поведение, отношение к труду, желание получать образование и другое. Тем са-

мым происходит стимулирование осужденных к исполнению своих обязанностей и строгому 

соблюдению правил внутреннего распорядка, и как следствие, способствует укреплению ре-

жима. Необходимо иметь в виду, что поощрения содержат в себе такие морально-нравственные 

категории, как одобрение, доверие, признание, справедливость.  

Наряду с мерами поощрения, играющих самую непосредственную роль в стимулирова-

нии правомерного поведения осужденных можно назвать и меры взыскания [1]. При реализа-

ции уголовно-исполнительных отношений случаи наложения взысканий на осужденных за 

совершение различного рода правонарушений нередки. В силу неправомерного поведения 

налагаются наказания, предусмотренные действующим законодательством, которые значи-

тельно усложняют пребывание в исправительном учреждении и ухудшают правовой статус 

данного заключенного. В данном случае нельзя не согласиться с мнением Н.А. Стручкова, 

который полагал: «Меры обеспечения дисциплины и порядка слагаются из мер поощрения, 

призванных стимулировать требуемое от осужденных поведение, и мер взыскания, которые 

должны быть негативной реакцией на ненадлежащее поведение осужденных и удерживать их 

в будущем от нарушений» [2]. Для нас не является удивительным то, что меры взыскания, 

как метод ответственности за ненадлежащее поведение, способны стимулировать позитивное 

поведение. Как раз именно то, что предупреждает и удерживает в будущем от совершения 

правонарушений и является стимулом, ведущим к желаемому результату.  

При рассмотрении данной тематики автор хотел проанализировать также всю процеду-

ру в комплексе. Согласно ст.117 УИК РФ взыскание налагается не позднее 10 суток со дня 
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обнаружения нарушения, а если в связи с нарушением проводилась проверка – со дня ее 

окончания, но не позднее трех месяцев со дня совершения нарушения. Очевидно, что для 

наложения на осужденного взыскания, если нет сомнения в его совершении, не требует дли-

тельного временного промежутка. Взыскание может быть наложено незамедлительно. Для 

документального оформления нарушения и применения соответствующей меры дополни-

тельного временного промежутка не требуется и можно уложиться в несколько дней. Все это 

применяется на практике, если осужденный не оспаривает нарушение, если же спор и проти-

воречия присутствуют, то для дополнительных проверочных мероприятий и установления 

фактических обстоятельств по делу необходимы более длительные сроки [3]. 

На сегодняшний день можно выделить три этапа применения, как положительных, так и 

отрицательных мер. 

Этап первый, – уполномоченное лицо должно зафиксировать основания для наложения 

взыскания, либо поощрения. Согласно действующего уголовно-исполнительного законода-

тельства к осужденному могут применяться следующие меры поощрения: 

˗ благодарность; 

˗ награждение подарком; 

˗ предоставление дополнительного краткосрочного или длительного свидания; 

˗ увеличение времени прогулки; 

˗ досрочное снятие ранее наложенного взыскания и др. 

Таким образом, за положительное поведение осужденный может получить определен-

ные блага, и тем самым у него вырабатывается стимул к правильному поведению. Уполномо-

ченное должностное лицо правомочно соотносить хорошее поведение и меру поощрения. 

Действующим уголовно-исполнительным законодательством также предусмотрены и меры 

взыскания, которые могут применятся к осужденным (ст.115 УИК РФ) [4]. 

Второй этап, – принятие решения компетентным лицом о применении нормы взыскания 

или поощрения. Необходимо отметить, что уголовно-исполнительный кодекс Российской Феде-

рации предусматривает именно право сотрудника учреждения применения необходимой нормы 

законодательства в той или иной ситуации, а не его обязанность. Автор отмечает, что сотрудники 

учреждения должны отмечать, выделять и поощрять правомерное поведение, в противном слу-

чае стимул и интерес у соответствующего контингента пропадет. Аналогичная ситуация касается 

применения мер взысканий за противоправное поведение, при игнорировании указанного пове-

дения внутри учреждения может возникнуть угроза установленного порядка. 

Третий этап, – законодатель исходит из того, что уполномоченное должностное лицо за 

положительное или отрицательное поведение правомочно применить любого рода поощре-

ние или взыскание, что может порождать коррупцию, либо злоупотребление должностным 

положением. В этой связи, при применении взыскания, например, учитываются обстоятель-

ства, поведение до совершения противоправного деяния, личность осужденного, а также ха-

рактер и тяжесть нарушения (ст.117 УИК РФ). Все в комплексе должно определить заслу-

женную меру взыскания, наложенную на осужденного. 

Схожую ситуацию можно наблюдать и при применении мер поощрений [5]. Применение 

мер поощрения и взыскания для осужденных может зависеть от общественных и экономиче-

ских условий развития государства и общества. Комплексная, преимущественно воспитатель-

ная работа по рациональному применению мер поощрений и взысканий, а также в соответ-

ствии с этим должным образом урегулированная, логично и структурно построенная система 

отбывания наказания в каждом исправительном учреждении, и вместе с этим комплексный ха-

рактер проведения необходимых мероприятий, направленных на совершенствование личности 

осужденного и формирование у него должного уровня морального сознания будет способство-

вать решению основных задач уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 
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Существует множество мнений по вопросу 

соотношения признаков потерпевшего и объ-

екта преступления. В основном они сводятся 

к отождествлению потерпевшего с предме-

том, отождествлению потерпевшего с объек-

том и отнесению потерпевшего к признакам 

объекта. Правильное решение этого вопроса 

зависит, прежде всего, от подхода к понима-

нию объекта. Потерпевший присутствует в 

объекте преступления в качестве субъектного 

элемента общественных отношений при лю-

бой направленности преступного посягатель-

ства. При этом понятия «потерпевший от 

преступления» и «предмет преступления» не 

совпадают.  

 

There are many opinions on the issue of the re-

lationship between the attributes of victim and 

object of crime. Basically they come to equat-

ing the victim with the subject, equating the 

victim with the object and classifying the vic-

tim as the object attributes. The correct solution 

of this issue depends, first of all, on the ap-

proach to understand the object. The victim is 

present in the object of crime as a subjective 

element of social relations in any criminal in-

fringements. At the same time, the concepts 

“victim of crime” and “subject of crime” do not 

coincide. 

Ключевые слова: потерпевший, объект пре-

ступления, признаки объекта преступления, 

преступление, уголовный закон.  

Key words: victim, object of crime, attributes 

of crime, crime, criminal law. 

 

В науке уголовного права существуют различные мнения по вопросу соотношения 

признаков потерпевшего и объекта преступления. Основные из них сводятся к отождествле-

нию потерпевшего с предметом, отождествлению потерпевшего с объектом и отнесению по-

терпевшего к признакам объекта. Правильное решение этого вопроса зависит, прежде всего, 

от подхода к пониманию объекта. В науке уголовного права по данному поводу нет единого 

мнения. Не вдаваясь в анализ имеющихся позиций и приводимых аргументов в их защиту по 

этому вопросу, отметим, что наиболее распространенной на сегодняшний день является тео-

рия понимания объекта преступления как общественных отношений, которой мы придержи-

ваемся. В соответствии с названной теорией, объект любого преступления – общественные 

отношения, находящиеся под охраной уголовного закона. При этом законодатель весьма ред-

ко указывает на сам объект преступления, описывая лишь отдельные его стороны. Так, в 
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частности, в статьях называются материальные и нематериальные блага, которым причиняет-

ся вред (в ст. 111 УК РФ – здоровье, ст. 167 – имущество и др.); обязанности, невыполнение 

которых влечет причинение определенного вреда (ст. 124 УК РФ – обязанность оказать по-

мощь больному, ст. 156 УК РФ – обязанности родителей по воспитанию детей и др.); субъек-

тивные права, нарушая которые совершается преступление (ст. 141 УК РФ – избирательные 

права, ст. 146 УК РФ – авторские и смежные права и др.); нормы, нарушение которых причи-

няет вред (ст. 219 УК РФ – требования пожарной безопасности, ст. 255 УК РФ – правила 

охраны и использования недр и др.); интересы, которым причиняется вред (ст. 285 УК РФ – 

интересы государственной и муниципальной службы и др.); субъекты, которым причиняется 

вред – пострадавшие (ст. 126 УК РФ – человек, ст. 144 УК РФ – журналист и др.). Следова-

тельно, в законодательстве объект отражается путем указания на различные его признаки, ко-

торые в определенной связи. Поэтому, если в диспозиции существует указание только на 

один или несколько названных признаков, то это дает возможность установить и другие, не 

названные в диспозиции, а через них и объект преступления в целом. При этом, указывая на 

признаки объекта, законодатель характеризует как основные, так и дополнительные объекты 

(например, указывая в ст. 317 УК РФ потерпевшего, законодатель определяет основной объ-

ект, а называя благо (жизнь) – дополнительный). 

Таким образом, потерпевший является одним из признаков объекта. Потерпевший 

позволяет установить те общественные отношения, на которые преступление посягает, то 

есть, указывая потерпевшего наряду с иными признаками, законодатель определяет объекты 

преступления (как основные, так и дополнительные). Например, в ст. 299 УК РФ указан при-

знак потерпевшего – заведомая невиновность. Проанализировав положения закона с учетом 

этого признака, можно определить объект – общественные отношения, складывающиеся по 

поводу осуществления правосудия. В двуобъектных преступлениях потерпевшие выступают 

признаками основного непосредственного и (или) дополнительного непосредственного объ-

екта преступления. Так, в ст. 317 УК РФ имеется указание на потерпевшего – сотрудника 

правоохранительного органа. При этом основным непосредственным объектом будут отно-

шения, складывающиеся по поводу осуществления законной деятельности сотрудниками 

правоохранительных органов по охране общественного порядка и обеспечению обществен-

ной безопасности. В случае их нарушения пострадавшим будет выступать государство. До-

полнительным непосредственным объектом выступает жизнь человека (сотрудника право-

охранительного органа), а значит, пострадавшим будет конкретная личность. Во многих слу-

чаях раскрыть содержание объекта преступления невозможно без описания соответствующих 

признаков потерпевшего. 

Кроме того, потерпевший и объект преступления имеют и обратную связь. Выяснение 

иных признаков объекта преступления, определение общественного отношения, которое по-

несет ущерб в случае совершения преступления, позволяет установить и потерпевшего. 

Например, в ст. 167 УК РФ указано на материальное благо, которому причиняется вред – чу-

жое имущество. Анализ данного преступления позволяет установить его объект – обществен-

ные отношения, складывающиеся по поводу собственности, а, следовательно, пострадавшим 

будет являться собственник имущества. Указывая социальные ценности, на которые посяга-

ют преступления, законодатель в некоторых случаях обозначает их носителей. Так, из разд. 

VII «Преступления против личности» УК РФ, очевидно, что пострадавшим от данных пре-

ступлений является личность, т.е. физическое лицо. Коммерческая и иная организация как 

пострадавшие от преступлений обозначены в гл. 23 УК РФ «Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях». 

Признаки потерпевшего, включенные в состав преступлений, связаны с характером объ-

ектов, поставленных под защиту уголовного закона. Виновный, посягая на потерпевшего или 

ущемляя его права, нарушает охраняемые общественные отношения. «Причинение вреда по-



№ 2 (56) 2019)  
 

 
152 

 

страдавшему является способом причинения вреда обществу. Следовательно, указанные в за-

коне признаки потерпевшего в значительной степени влияют на характер и степень обще-

ственной опасности и квалификацию преступлений» [17]. «Потерпевший через свои сущност-

ные характеристики определяет значимость охраняемых уголовным законом интересов, и, в 

свою очередь, опосредованно влияет на степень тяжести совершенного преступления» [3]. 

Необходимо отметить, что объект могут характеризовать признаки личности потер-

певшего, признаки состояния потерпевшего и признаки, характеризующие вред, так как 

именно они существенно влияют на характер и степень общественной опасности, указывают 

на общественные отношения, подвергшиеся преступному воздействию. На это указывает и 

П.С. Дагель [6, с. 26-27]. Традиционно в науке уголовного права объект преступления иссле-

дуется сквозь призму его структуры. Необходимо установить место потерпевшего в этой 

структуре. Согласно доминирующему в литературе мнению, структура объекта преступления 

содержит три элемента: участники общественных отношений; социальная связь между ними; 

предмет, по поводу которого возникают отношения. Вместе с тем, в теории уголовного права 

имеются и другие точки зрения [9, с. 58-59]. Однако, несмотря на разногласия по определе-

нию структуры общественного отношения, все авторы признают, что обязательным элемен-

том являются субъекты (участники) отношений. 

Участники любых общественных отношений являются носителями охраняемых зако-

ном прав, обязанностей и интересов, существующих по поводу тех или иных благ (предметов 

отношений). Большинство охраняемых уголовным законом общественных отношений по 

своей природе являются абсолютными, то есть одному участнику отношений принадлежит 

определенное благо, право или интерес, а на всех остальных возложена обязанность не нару-

шать ту или иную социальную ценность. Субъекты общественных отношений, находящихся 

под охраной уголовного закона, которые имеют определенные блага, права и интересы, в 

случае совершения преступлений становятся пострадавшими. Потерпевший как субъект, ко-

торому принадлежали охраняемые уголовным законом блага, является структурным элемен-

том объекта преступления, который наряду с другими факторами определяет характер обще-

ственной опасности преступления. Совершая преступление, виновный причиняет вред либо 

самому субъекту, либо благу, которое ему принадлежит. До совершения преступления потер-

певший – субъект, носитель охраняемых уголовным законом благ, после того, как оно совер-

шено, – участник охранительных уголовных правоотношений. Потерпевшего, как одного из 

участников охраняемого общественного отношения, рассматривали Б.С. Никифоров [11, 

с. 49], Э.Л. Сидоренко [13], В.Е. Батюкова [1, с. 2], И.А. Фаргиев [18, с. 12], Б.В. Сидоров [14, 

с. 61-75], А.А. Гаджиева и Д.Г. Гаджиева [3] др. Далеко не всегда признаки потерпевшего 

указываются в УК РФ. Однако нет такого преступления, которое не причиняло бы вред инте-

ресам какого-либо субъекта, не нарушало чьи-то права. Даже без указания признаков в законе 

можно определить потерпевшего. Действительно, вне зависимости от того, указывается по-

терпевший в статье Особенной части или нет, всегда можно определить, какому субъекту 

общественных отношений причиняется вред: личности, организации обществу, государству 

или человечеству. Так, А.Н. Красиков справедливо отметил: «чтобы определить, кто является 

потерпевшим в каждом определенном случае, необходимо проанализировать конкретный со-

став преступления, и, прежде всего, объект этого преступления» [8, с. 46]. 

Таким образом, в любом случае, при любой направленности посягательства потер-

певший присутствует в объекте преступления в качестве субъектного элемента обществен-

ных отношений, охраняемых уголовным законом. Следовательно, потерпевший будет в 

каждом преступлении. Это означает, что потерпевший как структурный элемент объекта 

преступления присутствует в любом преступлении, то есть является обязательным для объ-

екта. Однако для квалификации содеянного признаки потерпевшего не всегда имеют значе-

ние (являются факультативными). 
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Итак, потерпевший от преступления – это всегда один из субъектов охраняемых уголов-

ным законом общественных отношений, на которые посягает преступление, благу, праву или 

интересу которого преступлением причиняется вред или создается угроза его причинения. 

В юридической литературе существует мнение, что потерпевший от преступления является 

разновидностью предмета преступления [7, с. 125; 10, с. 210-211]. Такие позиции ставят под 

сомнение утверждение о том, что признаки потерпевшего следует рассматривать как самостоя-

тельные признаки состава преступления. Решение вопроса о соотношении данных понятий бу-

дет зависеть от определения сущности предмета преступления, по поводу которой в уголовно-

правовой литературе не имеется единого позиции [4, с. 84; 5, с. 44; 7, с. 99, 103; 10, с. 210-211; 

11, с. 130; 16]. Представляется, что наиболее верной следует считать позицию Б.С. Никифоро-

ва, В.К. Глистина и др., в соответствии с которой предмет преступления отождествляется с 

предметом охраняемых уголовным законом общественных отношений. При этом следует со-

гласиться с В.К. Глистиным, который отмечал, что предметом общественных отношений могут 

признаваться не только материальные, но и идеальные блага [5, с. 48]. Предмет преступления 

является признаком объекта преступления, а, значит, и признаком состава. 

Предмет преступления и потерпевший не являются тождественными понятиями. 

И потерпевший, и предмет являются элементами общественного отношения, охраняемого 

уголовным законом, то есть признаками объекта преступления. Но потерпевший – это соци-

альный субъект, участник общественных отношений, а предмет – это материальное или иде-

альное благо, по поводу которого существуют общественные отношения между субъектами. 

На наш взгляд, не существует ни одного охраняемого уголовным законом отношения, в кото-

ром социальный субъект выступал бы предметом такого отношения. 

В теории уголовного права существуют другие позиции по данному вопросу. 

В.К. Глистин, например, утверждал, что «В УК РСФСР содержится ряд норм, регламенти-

рующих охрану общественных отношений, в которые лицо включено как предмет. В таких 

составах, как похищение или подмена, незаконное лишение свободы, оставление в опасно-

сти, неоказание помощи больному, неоказание капитаном судна помощи лицам, терпящим 

бедствие (ст. 125-129 УК РФ) и ряд других, охраняются отношения между участниками по 

поводу личности» [5, с. 41]. С нашей точки зрения, общественные отношения, на которые 

указывал В.К. Глистин, складываются по поводу определенных идеальных благ, а не соци-

альных субъектов. Например, предметом общественных отношений, охраняемых ст. 127 

УК РФ, а, значит, и предметом данного преступления, является личная свобода; предметом 

преступления, предусмотренного ст. 124 УК РФ, – безопасность жизни и здоровья и др. Те 

же субъекты, которых автор рассматривает как предметы общественных отношений (боль-

ной, лицо, лишенное свободы и т.д.), на самом деле являются участниками этих отношений, 

владельцами соответствующих благ, пострадавшими от преступления. Следует также со-

гласиться с точкой зрения Д.Б. Булгакова, согласно которой отличие потерпевшего и пред-

мета преступления заключается и в том, что первому преступление всегда причиняет вред, а 

второй при совершении преступления может и не испытывать никаких негативных измене-

ний [2, с. 54]. Например, в результате совершения хищения потерпевший, несомненно, пре-

терпевает вредные последствия, а предмет преступления (имущество), как правило, не под-

вергается каким-либо изменениям. 

Таким образом, изложенное позволяет сделать вывод, что понятия «потерпевший от 

преступления» и «предмет преступления» не совпадают. Данной позиции придерживаются и 

многие авторы [12, с. 60, 66; 15, с. 15]. 
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В соответствии с изменениями в уголовно-
процессуальном законодательстве Российской 
Федерации, направленными на расширение 
права обвиняемого на защиту, защитнику 
предоставлена возможность активного участия 
на предварительном следствии, в том числе и 
при проведении допросов обвиняемого. В свя-
зи с этим, в настоящей статье рассматриваются 
вопросы о возможности применения «класси-
ческих» тактических приемов допроса обвиня-
емого с участием адвоката-защитника. Решая 
вопрос о возможности использования того или 
иного тактического приема при проведении 
допроса обвиняемого, следователю необходи-
мо учитывать, что интересы обвиняемого 
представляет профессиональный юрист (адво-
кат), который хорошо знает криминалистиче-
скую тактику, имеет юридический опыт и стаж 
работы по профессии. В этой связи, следова-
тель должен оценить не только какой эффект 
могут оказать тактические приемы на обвиня-
емого, но и предусмотреть, какие ответные 
тактические приемы может применить защит-
ник с тем, чтобы помешать намерениям следо-
вателя изобличить обвиняемого в совершении 
преступления. В статье рассматриваются так-
тические приемы допроса обвиняемого и воз-
можные действия защитника, направленные на 
их нейтрализацию. 
 

In accordance with the changes in the criminal 

procedure legislation of the Russian Federation 

aimed at expanding the accused’s right to pro-

tection, the defender is given the opportunity to 

actively participate in preliminary investiga-

tion, including during interrogation of the ac-

cused. In this regard, this paper discusses the 

possibility of using “classical” tactical methods 

of interrogation of the accused in the presence 

of a defense lawyer. When deciding on the pos-

sibility of using a particular tactic during the in-

terrogation of the accused, the investigator 

must take into account that the accused’s inter-

ests are represented by a professional lawyer 

(advocate), who is well aware of forensic tac-

tics, has legal experience and work experience 

in the profession. In this regard, the investiga-

tor must assess not only the effect that tactical 

techniques can have on the accused, but also to 

provide for what retaliatory tactics the defender 

can use in order to prevent the investigator's in-

tentions to catch the accused in crime. The pa-

per deals with tactical methods of interrogation 

of the accused and possible actions of the de-

fender aimed at their neutralization. 

Ключевые слова: тактические приемы до-

проса, обвиняемый, защитник, противодей-

ствие защитника тактике следователя, подго-

товка к допросу обвиняемого.  

Key words: interrogation tactics, accused, de-

fender, defender’s counteraction to the investi-

gator's tactics, preparation for the interrogation 

of the accused. 
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С момента внесения изменений в уголовно-процессуальное законодательство, рас-

ширяющих возможность участия защитника на предварительном следствии, прошло почти 

тридцать лет. В ст. 14 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о судо-

устройстве, принятых 13 ноября 1989 г., было предусмотрено, что право подозреваемого и 

обвиняемого на защиту обеспечивается путем участия защитника с момента задержания, 

ареста или предъявления обвинения [1]. В связи с принятием Конституционным Судом Рос-

сийской Федерации постановления № 11–П от 27 июня 2000 г. «По делу о проверке консти-

туционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова» [2], феде-

ральным законом от 20 марта 2001 г. в статью 47 УПК РСФСР были внесены изменения, 

предусматривающие, что в случае задержания лица, подозреваемого в совершении пре-

ступления, или применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу до 

предъявления обвинения, защитник допускается к участию в деле с момента его фактиче-

ского задержания [3]. Аналогичные положения содержатся и в действующем УПК Россий-

ской Федерации. Кроме того, в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ защитник может 

участвовать в деле с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагива-

ющих права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о пре-

ступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ. Таким образом, следует при-

знать, что законодателем практически сняты ограничения по допуску защитника к участию 

в деле на предварительном следствии.  

Данные изменения в уголовно-процессуальном законодательстве направлены на 

предоставление более широких прав на защиту подозреваемых и обвиняемых. Вместе с тем, 

несомненно, что возможность активного участия защитника на предварительном следствии 

обуславливает за собой необходимость разработки новых организационно-тактических прие-

мов, методических рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности 

следователя в современных условиях.  

При проведении отдельных следственных действий с участием адвоката-защитника, 

следователю необходимо учитывать, что ему противостоит профессиональный юрист, кото-

рый также знает какие тактические приемы могут быть использованы стороной обвинения. 

В программу подготовки юриста в высших учебных заведениях включена учебная дисципли-

на криминалистика, студенты уголовно-правового профиля (ранее – уголовно-правовой спе-

циализации) дополнительно изучают дисциплины по выбору, в том числе и такие как «Мето-

дика расследования отдельных категорий преступлений», «Тактика отдельных следственных 

действий». Соответственно, выпускник юридического факультета получает знания, приобре-

тает умения и навыки выявления, раскрытия и расследования преступлений. В процессе сво-

ей работы, профессиональный адвокат-защитник продолжает заниматься самообразованием, 

знакомится с судебно-следственной практикой, изучает труды ученых-криминалистов, разра-

батывающих тактику проведения отдельных следственных действий. Следовательно, зача-

стую адвокат-защитник не хуже следователя (а иногда и лучше) знает криминалистическую 

методику и тактику. 

Учеными-криминалистами ранее были разработаны тактические приемы допроса, ко-

торые успешно применялись в практической деятельности следователя. Однако, необходимо 

учесть, что данные тактические приемы в основном были разработаны в тот исторический 

период, когда следователь допрашивал обвиняемого «один на один», без участия третьих лиц 

при производстве допроса. В этой связи возникает вопрос, насколько эффективно могут быть 

применены «классические» тактические приемы допроса в современных условиях с участием 

адвоката-защитника.  

Так, например, в целях поддержания темпа допроса, предлагается использовать такой 

тактический прием, как форсированный (ускоренный) темп допроса. При использовании дан-
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ного тактического приема следователь старается максимально ограничить обвиняемого во 

времени для обдумывания ответа на вопросы следователя с тем, чтобы обвиняемый не успел 

придумать новые ложные показания, какие-то новые уловки, создать ситуацию, когда обви-

няемый начнет проговариваться. Полагаем, что когда допрос ведется без участия адвоката-

защитника, этот тактический прием может быть активно и успешно использован, так как сле-

дователь не дает возможность обвиняемому «опомниться» (обращаем внимание, что в дан-

ном случае мы ведем речь исключительно о правомерном психологическом воздействии). 

В тех же случаях, когда интересы обвиняемого защищает адвокат и он принимает участие 

при допросе обвиняемого, необходимо оценить насколько высока вероятность того, что дан-

ный тактический прием принесет результат, более того, возможно ли его применение в прин-

ципе. Одной-двумя фразами умелый адвокат может полностью воспрепятствовать данной 

тактике следователя. Например, остановить следователя, попросив его не торопиться и дать 

допрашиваемому время обдумать заданный вопрос. Тоже самое адвокат может сказать свое-

му подзащитному. Таким образом, темп допроса будет сбит, и следователь может не достичь 

поставленной задачи. 

Тактический прием предъявления доказательств считается одним из самых эффектив-

ных тактических приемов при проведении допроса. В криминалистической литературе име-

ется большое количество публикаций, в которых объясняется, в каких случаях лучше предъ-

являть доказательства с настающей силой, а в каких случаях лучше сначала предъявить глав-

ное доказательство. Несомненно, что такой тактический прием (а иногда вместе с примене-

нием такого тактического приема как ускоренный темп допроса) может привести к желаемо-

му результату с тем, чтобы убедить обвиняемого дать правдивые показания. Однако, в тех 

случаях, когда при проведении допроса участвует адвокат, этот тактический прием может не 

сработать. Одной из рекомендаций адвокатов своим подзащитным является не спешить да-

вать показания на каждое предъявленное доказательство. Например, в беседе, один из адво-

катов пояснил, что перед допросом он рекомендует подзащитному выслушать все предъявля-

емые доказательства, после этого попросить перерыв в допросе и спокойно обсудить в кон-

фиденциальной беседе с адвокатом сложившуюся ситуацию. Если следователь откажет в пе-

рерыве допроса, то обвиняемый, ссылаясь, на ст. 51 Конституции РФ, может просто отказать-

ся от дачи показаний. Соответственно, следователь может не добиться нужного результата.  

Примерно так же может противодействовать защитник при применении следователем 

такого тактического приема как создание представления об определенной (преимущественно 

большей) осведомленности следователя. В практикумах по криминалистике приводится зада-

ча, когда следователь, как будто случайно показывает наручные часы, аналогичные тем, что 

были похищены и затем реализованы обвиняемым, при этом следователь никак не комменти-

рует свои действия. Соответственно, обвиняемый может подумать, что следователь нашел 

похищенные часы, и начнет давать правдивые показания. Теперь представим, что рядом с об-

виняемым находится адвокат-защитник, который также наблюдает данные действия следова-

теля. Предполагаем, что адвокат может сразу же сказать подзащитному не реагировать. Либо, 

например, спросит у следователя, что это за часы, которые он показал. Что в этой ситуации 

отвечать следователю? Говорить, что это те самые часы, которые похитил обвиняемый недо-

пустимо, это обман. Говорить, что это аналогичные часы, значит признать провал своей так-

тики, а это укрепит обвиняемого в его позиции не давать правдивые оказания. Молчание сле-

дователя тоже будет расценено адвокатом-защитником и обвиняемым как проявление слабо-

сти в позиции обвинения. Полагаем, что адвокат-защитник, с учетом своего опыта професси-

ональной защиты и знаний криминалистической тактики, может догадаться о намерениях 

следователя создать ошибочное представление у обвиняемого об определенной осведомлен-

ности следователя и тем самым сорвать намеченную тактику допроса. В отдельных случаях, 

это может привести к возникновению конфликтной ситуации, когда адвокат обвинит следо-
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вателя в применении недопустимых тактических приемов, в обмане, в введении заблуждения 

обвиняемого. Эта ситуация может привести к тому, что обвиняемые начнет чувствовать себя 

уверенно, давая ложные показания, полагая, что у следователя нет никаких доказательств.  

Кроме того, тактика следователя, направленная на то, чтобы побудить обвиняемого 

дать правдивые показания, вряд ли применима в тех случаях, когда обвиняемый по совету ад-

воката отказывается от дачи показаний. Как поясняют адвокаты, они дают данную рекомен-

дацию с тем, чтобы понять какие доказательства есть у следователя, какую позицию в даль-

нейшем будет занимать сторона защиты, стремлением не ухудшить своими показаниями по-

ложение обвиняемого, т.е. тактика выжидания. Конечно же, мы не призываем отказаться от 

использования этих и других тактических приемов допроса. Несомненно, что применение 

«классических» тактических приемов допроса может привести и приводит к положительному 

результату при проведении допроса обвиняемого. Однако, считаем, что в современных усло-

виях, возможность применения данных тактических приемов допроса необходимо оценивать 

не только с точки зрения, какой эффект они окажут на обвиняемого, но и предусмотреть, ка-

кие ответные тактические приемы может применить защитник с тем, чтобы помешать наме-

рениям следователя изобличить обвиняемого в совершении преступления. 
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При исследовании объективной стороны пре-

ступления особое значение приобретают та-

кие признаки, которые характеризуют обста-

новку, способ и последствия совершения пре-

ступления. Эти признаки обязательны для 

установления, потому что их отсутствие 

усложняет определение состава преступле-

ния. Однако признаки потерпевшего никогда 

не рассматривались как отдельный признак 

объективной стороны. Вместе с тем, анализ 

уголовного закона показал, что признаки по-

терпевшего (личности, поведения, состояния, 

взаимоотношений с виновным, вреда) до-

вольно часто фигурируют в связи с другими 

признаками объективной стороны. При всем 

этом признаки потерпевшего характеризуют 

такие признаки объективной стороны, как об-

становка (поведение, состояние, взаимоот-

ношения), способ (использование состояния и 

взаимоотношений) и последствия (признаки 

вреда). 

 

In the study of the objective side of crime, such 

essential elements that characterize the situa-

tion, modus operandi and consequences of 

committing a crime take on particular signifi-

cance. These essential elements are required to 

be established, because their absence compli-

cates the definition of components of crime. 

However, the victim’s characteristics have nev-

er been considered as an independent element 

of the objective side. At the same time, the 

analysis of criminal law shows that the victim’s 

characteristics (personality, behavior, condition, 

relationships with the guilty person, damages) 

often appear in connection with other essential 

elements of the objective side. With all this, the 

victim’s traits characterize such signs of the ob-

jective side as the situation (behavior, condi-

tion, mutual relations), modus operandi (use of 

the state and relationships) and consequences 

(essential elements of damages). 

Ключевые слова: потерпевший, объективная 

сторона преступления, признаки потерпевше-

го, виновный, взаимоотношения потерпевше-

го и виновного. 

Key words: victim, objective side of crime, 

victim’s characteristics, guilty, relationships be-

tween the victim and the guilty person. 

 

Объективная сторона преступления включает в себя ряд признаков (обязательных и 

факультативных) которые традиционно выделяются в науке уголовного права. Признаки по-

терпевшего при этом никогда отдельный признак объективной стороны не составляли. Вме-

сте с тем, анализом уголовного закона показал, что признаки потерпевшего (личности, пове-

дение, состояние, взаимоотношения с виновным, вред) довольно часто фигурирует в связи с 

другими признаками объективной стороны. П.С. Дагель признаки потерпевшего относит к 

таким признакам объективной стороны, как обстановка и преступные последствия [2, с. 23]. 

Аналогичной позиции придерживается и И.А. Фаргие [6, с. 26]. С.В. Анощенкова, анализируя 

признаки потерпевшего, приходит к выводу, что они характеризуют деяние, обстановку и 

mailto:odsi@mail.ru
mailto:odsi@mail.ru


ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 

 
161 

 

способ совершения преступления [1, с. 206]. И.Ф. Дедюхина также указывает, что «Поведе-

ние и состояние потерпевшего входят составной частью в содержание объективной стороны 

ряда составов, так как они характеризуют обстановку совершения преступления» [3, с. 18]. 

М.С. Сирик тоже относит поведение потерпевшего к объективной стороне преступления, од-

нако не конкретизирует, к какому признаку элемента оно относится [4, с. 17]. Поэтому необ-

ходимо определить, к каким признакам объективной стороны относятся признаки потерпев-

шего. Поведение потерпевшего тесно взаимосвязано с поведением виновного и часто харак-

теризует обстановку совершения преступления. Признаки поведения потерпевшего можно 

классифицировать на виды по различным основаниям, но вне зависимости от вида ОНО (по-

ведение) создает специфическую обстановку совершения преступления. Следовательно, по-

ведение потерпевшего соотносится с факультативным признаком объективной стороны – 

"обстановка совершения преступления". Будучи зафиксированным в диспозиции статьи Осо-

бенной части УК РФ, поведение потерпевшего становится обязательным признаком состава 

преступления. Состояние потерпевшего характеризует, прежде всего, объект преступления. 

Однако оно может также использоваться виновным и для совершения преступления, а, зна-

чит, оно может относиться и к обстановке совершения преступления. 

Это обстоятельство признается П.С. Дагель [2, с. 27], И.А. Фаргиевым [5]. Однако с 

данной позицией С.В. Анощенкова не соглашается, указывая, что обстановка в основном свя-

зывается с определенными событиями, а не свойствами потерпевшего. По ее мнению "с осо-

бым состоянием потерпевшего законодатель связывает бездействие субъекта преступления, 

не выполняющего обязанности по отношению к потерпевшему" [1, с. 201], поэтому она отно-

сит такое состояние к признакам деяния (бездействия). Разберем данную позицию на одном 

из примеров, которые она приводит. Пострадавшим в ст.124 УК РФ указан больной, а винов-

ным – лицо, обязанное оказывать больному помощь. С.В. Анощенкова указывает: «Винов-

ный, имея обязанность и реальную возможность оказывать помощь потерпевшему, бездей-

ствует. Если бы лицо, оставляемого без помощи, не обладал указанными признаками, то со-

став преступления отсутствовало бы «[1, с. 200]. Действительно, указанные в законе призна-

ки потерпевшего обязательны для установления, их отсутствие влечет отсутствие в действиях 

лица состава преступления. Однако это совсем не значит, что эти признаки характеризуют 

деяние. Представляется, что содержание бездействия является неоказание помощи, а призна-

ки состояния потерпевшего в данном случае характеризует объект преступления (обществен-

ная опасность деяние), а также обстановка деяние (бездействия). 

Признаки, определяющие взаимоотношения потерпевшего и виновного, также отно-

сятся к объективной стороне. Наличие отношений зависимости, родственные взаимоотноше-

ния характеризует обстановку совершение преступления. А вот их использование (так же, как 

и использование состояние) будет характеризовать способ. 

Признаки, характеризующие вред, причиненный пострадавшему, относятся как к харак-

теристике объекта, так и к преступным последствиям. Общественно опасные последствия – это 

тот результат, который свидетельствует о нарушении прав потерпевшего, о причинении вреда 

его правоохраняемые интересы. Принимая во внимание наш подход к определению потерпев-

шего, считаем, что последствия могут существовать не только как вред, но и в виде угрозы его 

причинения (например, при неоконченном преступлении). Суждение о том, что вред является 

последствием преступления и относится к объективной стороне, не вызывает споров. Данный 

вопрос детально изучен и освещен в рамках учения об объективной стороне преступления. С.В. 

Анощенкова указывает также на связь объективной стороны, а именно способа преступления, и 

субъективного восприятия его пострадавшим. Эта связь проявляется в составах преступлений, 

способом совершения которых является угроза, которая должна восприниматься виновным как 

реальная, а также в иных, когда требуется осознание способа (например, использование ору-
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жия) [1, с. 205-206]. Действительно, такая связь существует, однако при этом непосредственно 

признаках потерпевшего в способе не проявляется. 

Таким образом, признаки потерпевшего характеризуют такие признаки объективной 

стороны, как обстановка (поведение, состояние, взаимоотношения) способ (использование 

состояния и взаимоотношений) и последствия (признаки вреда). 
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Актуальность обусловлена необходимостью 

повышения антикоррупционной устойчивости 

системы государственных и муниципальных 

закупок, что требует формирования эффек-

тивных механизмов управления процессом 

противодействия коррупции. Тематика проти-

водействия коррупции в нашей стране при-

влекает пристальное внимание. В результате 

рыночных преобразований сформировались 

новые организационно-правовые условия хо-

зяйствования, сложился дисбаланс в социаль-

но-экономических отношениях, что повлекло 

за собой обогащение должностных лиц и 

предпринимателей. Коррупция принимает 

различные виды и формы, однако едва ли не 

самая опасная среди них – массовый характер 

преступлений в сфере государственных заку-

пок. Высокая опасность этого явления обу-

словлена целым рядом обстоятельств. Тради-

ционные способы борьбы с коррупцией в сфе-

ре государственных закупок показали свою 

недостаточность, необходим комплексный 

анализ негативного воздействия коррупции в 

сфере государственных закупок. 

 

The relevance is due to the need to improve the 

anti-corruption sustainability of the system of 

state and municipal procurement, which re-

quires the formation of effective mechanisms to 

manage the anti-corruption process. The topic 

of anti-corruption in our country attracts close 

attention. As a result of market transformations, 

new organizational and legal conditions for 

business were formed, imbalance in social and 

economic relations emerged, which resulted in 

the enrichment of officials and entrepreneurs. 

Corruption takes various forms and forms, but 

perhaps the most dangerous among them is the 

massive nature of crimes in the field of public 

procurement. The high danger of this phenom-

enon is due to a number of circumstances. Tra-

ditional ways to combat corruption in public 

procurement have shown their inadequacy; a 

comprehensive analysis of the negative impact 

of corruption in public procurement is needed. 
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На сегодняшний день в России доля государственных закупок составляет около 40% 

расходной части бюджета. Эти значимые объемы государственных закупок делают задачу 

обеспечения их эффективности первостепенной. Перед российским бизнесом сейчас откры-

ваются интересные ниши по развитию и позиционированию себя на рынке, что связано с не-

которыми новыми мощнейшими импульсами, которые бизнес видит, понимает и правильно 

на них реагирует. Во-первых, введение санкций сформировало большой рынок импортоза-

мещения, на который можно войти. Второй момент: это решение Правительства о том, что не 

менее 18% всех госзакупок со стороны как государственных и муниципальных органов, так и 

крупных государственных компаний должны идти через малый и средний бизнес. Это озна-

чает, что рынок открывают более чем на триллион рублей. Это колоссальные возможности [5, 

с. 4]. И, в-третьих, нельзя забывать и о том, что сегодня Россия (Российская Федерация) в со-

ответствии со своей Конституцией 1993 г., где официально закреплен правовой характер ее 

государства (ст. 1), все же развивается в сторону, именно, правового государства, под кото-

рым и в нашей стране начали понимать государство, «формируемое свободными гражданами 

на основании общественного договора» [10, с. 11]. Но тем, кто формирует всю эту политику 

по госзакупкам, необходимо организовать конкретные действия: нужно сектору отдать эту 

часть рынка и соответственно менять всю нормативно-правовую базу. Вторая проблема воз-

никает из-за того, что сектор МСП по многим требованиям госзакупок по качеству услуг и 

продуктов зачастую не готов конкурировать. 

Для ответа на объективный вызов для сектора нужны решения по повышению каче-

ства продукции и услуг, по внедрению международных стандартов в части менеджмента 

снижению издержек, формировани. благоприятной среды и финансовых ресурсов: без денег 

такую модернизацию не произведешь, когда нужно брать новое оборудование, новые техно-

логии готовить кадры и т.д. И здесь возникает проблема, влияющая на настроения сектора. 

Коррупция, которая имеет более глубокие последствия, отложенный эффект, а упущенная 

выгода от использования коррупционных механизмов, или косвенные эффекты, значительно 

превышают прямые нарушения антикоррупционного законодательства. Самой важной дви-

жущей силой в рамках преступлений, связанных с хищением средств бюджета, выступает 

коррупция, которая присущая большому количеству преступных действий в сфере экономи-

ки. Выделяемые бюджетные средства на муниципальные и государственные нужды практи-

чески невозможно похитить без участия чиновников. Объясняется это тем, что хищения тако-

го рода осуществляются, как правило, либо под видом, либо в процессе вполне законных хо-

зяйственных операций. При этом очевидно, что выполнять подобные операции или давать 

указания на их выполнение могут только те лица, которые обладают соответствующими пол-

номочиями. Также в подавляющем большинстве случаев хищение бюджетных денежных 

средств неразрывно связано c коррупционными действиями [1, с. 104-112]. 

Наиболее уязвимыми для коррупции секторами экономики являются: сфера недвижи-

мости, получение строительных подрядов, отрасли тяжелой промышленности, добыча полез-

ных ископаемых, нефтегазовая промышленность. Однако на первом месте – сфера государ-

ственных и муниципальных закупок, прежде всего в таких отраслях народного хозяйства, как 

образование, здравоохранение, ЖКХ, национальная оборона. Важнейшими составными эле-

ментами криминалистической характеристики преступной деятельности в сфере государ-

ственных и муниципальных закупок являются: 

1. Субъект преступной деятельности. Здесь отметим несколько важных обстоятельств. 

Элементы, характеризующие субъект, во-первых, не работают в отрыве от других факторов; 

во-вторых, они не универсальны. Скажем, в ходе расследования так называемых должност-

ных преступлений нетипичным фактором будет розыск субъектов, а в нашем случае данный 

вид преступлений совершают именно должностные лица. Представляет интерес связка долж-

ностного положения и способа совершения определенными лицами преступных действий. 



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 

 
165 

 

2. Обстановка (ситуация, условия) совершения преступной деятельности, которая 

определяется несколькими объективными факторами: во-первых, экономическими условиями 

конкретного субъекта Федерации, населенного пункта, предприятия; во-вторых, конъюнк-

турными характеристиками (спрос, предложение, острота социального вопроса, на разреше-

ние которого выделяются средства); в-третьих, спецификой документооборота; в-четвертых, 

уровнем развития контрольно-ревизионных служб. 

3. Способ совершения преступных действий, который позволяет установить, какова 

задача совершенного действия; какова форма выражения данного действия (внешняя сторона 

«движения мысли»); с помощью каких средств действие совершено. 

4. Следы преступной деятельности. Поскольку субъект деятельности не только изме-

няет объекты, но и запечатлевает, материализует в этих измененных состояниях свою сущ-

ность, в результате формируются следы преступной деятельности. Речь при этом идет не 

просто об изменениях материальной обстановки как будущих вещественных доказательствах 

(или их образцах), не только о документах (или их копиях), но и о психическом отражении в 

форме устных или письменных сообщений наиболее вероятных свидетелей. 

Можно выделить несколько способов хищения средств на производство закупок для 

государственных и муниципальных нужд и сгруппировать их следующим образом. 

1. Нецелевое расходование. Под ним понимается использование бюджетных средств 

на цели, «не соответствующие условиям их получения, определенных утвержденным бюдже-

том, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения» [3]. Напри-

мер, выделенные бюджетные средства могут направляться напрямую на банковские депози-

ты, на приобретение разных активов с целью дальнейшей продажи. Случаи расходования 

средств в отсутствие оправдательных документов; при наличии неоформленных или непра-

вильно оформленных первичных документов; расходование не по коду бюджетной классифи-

кации (КБК), по которому было выделено финансирование, также считаются нецелевым расходо-

ванием. Ранее чиновники, имеющие доступ к бюджетным средствам, имели участие в прове-

дении и организации тендеров (конкурсов) и в свою очередь создавали так называемые фир-

мы-однодневки, на счета которым перечислялись, обналичивались и похищались бюджетные 

средства. Сегодня чиновники (должностные лица) используют более сложные схемы хище-

ния денежных средств, в которых используются коммерческие структуры, причем по фор-

мальным признакам они не являются фирмами-однодневками. 

2. Хищения денежных средств, связанные с проведением конкурсов (тендеров). Хище-

ние бюджетных денежных средств, выделенных для производства закупок товаров и произ-

водства работ для государственных и муниципальных нужд, связанное с проведением кон-

курсов в первую очередь проявляется в наличии преступных сговоров, которые носят проти-

воправный, противозаконный характер и ущемляют интересы государства либо третьей сто-

роны. Типичными способами совершения большинства хищений денежных средств при про-

ведении тендеров являются: а) мошеннические действия, выражающиеся в противоправном 

завладении денежными средствами, предназначенных для государственных и муниципаль-

ных закупок, с представлением подложных документов и т.д. Этот способ может быть осу-

ществлен с помощью отдельных механизмов, ведущих к выигрышу в тендере определенной 

организации: изменение написания слов в объявлении о необходимости предоставления то-

варов или услуг, написание части букв латиницей, использование лишних пробелов и других 

знаков, в результате найти такой тендер при поиске становится невозможно; неправильная 

классификация закупки (изменение кода товара или услуги); подделка документов поставщи-

ками; б) присвоение и растрата средств для государственных и муниципальных закупок, со-

вершаемые посредством сговора с должностным лицом, при этом составляются подложные 

документы о приобретенной продукции; в) мошенничество с предоставлением поддельных 

документов на получение субсидий по кредитам, выделяемым государством в рамках реали-
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зации национальных проектов; г) получение взятки и иные должностные злоупотребления в 

ходе проведения конкурсов (тендеров). 

В сфере проведения конкурсов также заметны коррупционные проявления, как прави-

ло, они напрямую связаны с поставкой товаров. В этом случае заключают изначально невы-

годные договоры без проведения каких-либо торгов. Есть необходимость уделить внимание 

так называемым откатам. Это форма хищения бюджетных средств, совершаемая посредством 

уплаты организацией, где работает должностное лицо, средств за товары по явно завышенной 

цене, при этом часть средств получает должностное лицо в виде вознаграждения (отката) в 

качестве помощи за заключение подобного договора. 

В случае откатов возникает вопрос о том, можно ли расценивать такие действия как 

преступные, предусмотренные ст. 285 или ст. 290 Уголовного кодекса РФ [13]. Впрочем, ино-

гда вменяется совокупность преступлений без учета источника отката. «При решении вопро-

са о наличии в действиях (бездействии) подсудимого состава преступления, предусмотренно-

го ст. 285 УК РФ, под признаками субъективной стороны данного преступления, кроме 

умысла, следует понимать корыстную заинтересованность, т.е. стремление должностного ли-

ца путем совершения неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду 

имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением имуще-

ства в свою пользу или пользу других лиц» [7]. 

В отличие от хищения чужого имущества с использованием служебного положения 

злоупотребление должностными полномочиями из корыстной заинтересованности образуют 

такие деяния должностного лица, которые либо не связаны с изъятием чужого имущества или 

связаны с временным/возмездным изъятием. Если злоупотребление служебными полномочи-

ями выразилось в хищении (фактическом изъятии) чужого имущества, то содеянное квали-

фицируется по ч. 3 ст. 159 или ч. 3 ст. 160 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 285 

УК РФ не требует [7]. 

Центральное значение при квалификации действий должностного лица по ст. 159 

(ст. 160) или ст. 290 УК РФ имеет источник этого вознаграждения – доля (фиксированный 

размер) от суммы сделки, рассматриваемая как откат, или собственные средства взяткодате-

ля [9]. Необходимо анализировать монополистические действия должностных лиц при про-

ведении конкурсов. Все дело в том, что при этом запрещаются действия, способные ограни-

чить, не допустить или устранить конкуренцию, такие как нарушение порядка определения 

победителя; создание преимущественных условий некоторым участникам; противозаконное 

ограничение доступа к торгам; участие в торгах самих организаторов и др. [9]. В этой связи 

практикуются такие приемы, как закупка товаров по заранее оговоренным (как правило, за-

вышенным) ценам; победителями становятся заранее определенные подставные компании; 

приобретение товаров для государственных и муниципальных учреждений реализуется по-

средством манипулирования объемом и качеством закупок; и др. 

Кроме названных способов хищения государственных средств, необходимо рассмат-

ривать еще ряд распространенных способов: мошеннические действия с кредитами и займа-

ми, предоставленными международными финансовыми организациями и иностранными гос-

ударствами, путем фальсифицированных финансовых отчетностей документов; покрытие 

бюджетными средствами расходов сторонних юридических и физических лиц; незаконный 

возврат из бюджета НДС. Один из самых распространенных способов, при котором разворо-

вываются государственные средства (инвестиционные или целевые кредиты), которые кла-

дутся на депозитные счета в банке, под процент гораздо ниже рыночного. За размещение в 

банке денежных средств руководитель государственной организации получает от банка «от-

кат» в виде наличных денег. Одной из особенностей хищений бюджетных денежных средств, 

выделенных для государственных и муниципальных закупок, является то, что эти данные 

преступные деяния в своем большинстве случаев совершаются группами. Они классифици-
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руются так: с предварительным сговором (ситуационная группа); случайная группа; блок 

расхитителей (состоящий из нескольких групп); организованная группа. 

Своеобразие совершаемых преступлений в сфере государственных и муниципальных 

закупок определяется: иерархической структурой группы; большой латентностью соверше-

ния хищений; устойчивой связью всех членов группы; функциональностью каждого участни-

ка группы; кроме того, второстепенные участники, как правило, знают о действиях лишь 

ближайших соучастников, и не осведомлены о деятельности организаторов; напротив, орга-

низаторы преступной группы знают о всей деятельности ее членов. 

Данные признаки можно разделить: во-первых, на признаки сокрытия хищения; во-

вторых, на признаки осуществления хищений. Что касается признаков совершения хищений, 

совершаемых должностными лицами: излишки или недостача денежных средств и матери-

альных ценностей; непосредственное задержание должностного лица с похищенным имуще-

ством; обнаружение на производстве или на складе товарно-материальных ценностей, кото-

рые не отражаются в документах; выплата денежных средств предприятия за изготовление 

продукции, которая не отражается в учете; выявление фактов неправомерного приобретения 

или реализации имущества, а также готовых изделий и др.; отпуск или приемка имущества по 

указанию должностных лиц без соответствующего оформления документов; безоснователь-

ное начисление и выплата заработной платы лицам, не работавшим в данной организации, и 

работникам, не выполнявшим работы; неоднократные выплаты работнику за одну и ту же ра-

боту и др.; несоответствующее определение качественных и количественных характеристик 

отпускаемого или принимаемого имущества; наличие большого количества рекламаций, сви-

детельствующих о замене дорогостоящего сырья малоценным или о систематическом недо-

вложении сырья в изготовляемую продукцию; транспортировка имущества без сопроводи-

тельных документов или в количестве, превышающем указанное в документах, если таковые 

имеются; незаконная закупка должностными лицами сырья с оплатой его из личных средств; 

подложные документы строгой бухгалтерской отчетности; незаконное списание денежных 

средств на фиктивно закупленное оприходованное имущество, которое не поступало. 

С помощью этих признаков можно выдвинуть версии о самом факте хищения опреде-

ленных ценностей, о способах данного хищения, конкретных фактах преступной деятельно-

сти в сфере государственных и муниципальных закупок и об участниках преступной группы. 

Это можно сделать и на самой начальной стадии процесса хищения и тем самым своевремен-

но пресечь преступные действия должностных лиц. Что касается мест, где могут выявляться 

данные признаки хищений в сфере государственных и муниципальных закупок, то это: на 

предприятиях и организациях, которые осуществляют перевозки грузов; в торгово-сбытовых 

предприятиях и организациях; по месту жительства должностного лица (лиц). По итогам 

2015 г. аудиторы Счетной палаты РФ выявили в сфере госзакупок около 500 нарушений бо-

лее чем на 125 млрд р. (годом ранее – 276 нарушений и 39,6 млрд р.).  

На региональном и муниципальном уровнях таких нарушений было 18 тыс., но на 

17,5 млрд р. (а 2014 – 2 тыс. и 7,4 млрд р.). Закупки госкомпаний прошли с нарушением на 

620 млн р., а в регионах – ещё на 3,8 млрд р. Увеличение количества нарушений отмечает и 

ФАС России – почти на 30% по сравнению с 2014 г. Другая негативная тенденция – рост объ-

ема закупок у единственного поставщика, что не приводит к экономии бюджетных средств. 

Так, если на региональном уровне такие закупки составляют 6,4%, а на муниципальном 

14,3%, то на федеральном – уже 35,2%, а в госкомпаниях – 40,4%. Как правило, такой по-

ставщик маскируется в «прочих» способах закупки, разрешенных госкомпаниям (55,3%). 

Причем некоторые из них находятся в стадии банкротства или близки к этому. Не внушает 

оптимизма и отчетность Генпрокуратуры РФ, согласно которой в сфере закупок товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд было выявлено 54 тыс. 
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коррупционных правонарушений, что на 14% превосходит показатель 2014 года, а также 

6,5 тыс. незаконных правовых актов. 

Несмотря на галопирующий рост правонарушений в сфере госзакупок, стоящие за ни-

ми коррупционеры сохраняют не только свои посты, но и свободу. Опять-таки по данным 

Генпрокуратуры, за прошлый год в дисциплинарном и административном порядке наказали 

всего 35,8 тыс. лиц, а по материалам проверок возбудили лишь 730 уголовных дел (!). Что же 

касается оборонно-промышленного комплекса, то там было наказано около 3,3 тыс. винов-

ных лиц и возбуждено всего 244 уголовных дела.  

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 

России выявило 362 преступления данной категории, а к уголовной ответственности привле-

чено 133 лица. Причем далеко не все из них впоследствии получат реальный срок лишения 

свободы, не говоря уже о конфискации. В результате прокурорских проверок, прошедших по 

всей стране, к дисциплинарной ответственности привлечено более 30 тыс. чиновников, 477 

уволены в связи с утратой доверия. Возбуждено почти 2 тыс. уголовных дел, 3,8 тыс. чел. 

привлечены к административной ответственности [4, с. 3]. Хочется заметить, что количество 

уголовных дел, возбуждаемых по фактам хищения бюджетных денежных средств, выделен-

ных для государственных и муниципальных закупок, неумолимо растет. К сожалению, в ряде 

случаев, по различным основаниям уголовное преследование виновных лиц прекращается. 

Причина кроется в большой сложности расследования таких хищений, отсутствии у субъек-

тов производящие расследование, комплексных знаний в области финансовых отношений, 

бюджетного, банковского и налогового законодательства, компьютерных технологий. 

Отрицательные последствия использования коррупционных механизмов сложно пере-

оценить. Например, в конце 2017 г. Генпрокуратура РФ привела следующие цифры: за 2015, 

2016 и три квартала 2017 г. общий ущерб от коррупции составил 148 млрд р. [12]. Однако 

это, возможно, только верхушка айсберга. Пристальное внимание в докладе «Мировой опыт 

борьбы с коррупцией и российские реалии», по понятным причинам, уделено российским 

практикам и моделям антикоррупционной борьбы [11]. 

Правительство России внесло в Госдуму проект закона, который предполагает запрет 

на проведение антикоррупционной экспертизы правовых документов НКО-иноагентам, а 

также определенным категориям лиц. Принятие законодательства, призванного защитить 

граждан от мошенничества строительных компаний, может обернуться ростом числа долго-

строев, цен на новое жилье и увеличить в разы армию обманутых граждан, заключили экс-

перты. Одна из главных проблем в том, что принятые поправки распространяют новые пра-

вила на уже начатые до 1 июля 2018 г. проекты строительства: Это может технически остано-

вить финансирование и строительство всех текущих проектов, привести к банкротству или 

уходу с рынка от 30 до 50 % действующих застройщиков [13]. 

Поправка в закон о закупках госкомпаний, вступившая в силу 1 января 2018 г., указы-

вает, что лишь с этого момента закон формально запретит конфликт интересов между заказ-

чиком и участником закупки, в том числе выражающийся в наличии родственных связей 

между ними [6]. В Послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 г. Президент России зна-

чительное внимание уделил продолжению системной борьбы с коррупцией, несмотря на до-

стигнутые успехи. Он заявил и том, что эта борьба продолжится вне зависимости от полити-

ческой и экономической конъюнктуры. 

СМИ сообщили о том, что в период нового президентского срока В.В. Путина будет 

проведена масштабная чистка в регионах страны, причем она затронет не только руководство 

субъектов России, но и членов их команд. За основу будет взять так называемый «дагестан-

ский сценарий» борьбы с коррупцией, в результате которого правосудие настигло многих чи-

новников и даже премьера региона [2]. Действия федерального центра в Дагестане, санация 

банковского сектора силами Центробанка, а также усилия по обновлению губернаторского 
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корпуса и так называемое дело Улюкаева, в целом, дают представление о том, с помощью ка-

ких моделей предстоит решать проблему борьбы с коррупцией в ближайшее время. 

Российский опыт борьбы с коррупцией в сочетании с иностранным опытом далее будет 

только нарастать и в ближайшее время сделает эту борьбу максимально интенсивной, ведь по-

стоянно поддерживаемая политической волей системная антикоррупционная борьба – главное 

условие существования и эффективной работы государственного аппарата в будущем. 
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Незаконная миграция является общественно 

опасным, динамично развивающимся явлени-

ем, угрожающим интересам национальной без-

опасности не только России, но и международ-

ного сообщества в целом. Она рассматривается 

как угроза стабильному развитию националь-

ных экономик, серьезный источник социальной 

напряженности. Зачастую незаконные мигран-

ты становятся членами международных терро-

ристических и экстремистских организаций. 

ООН создала основательную международную 

правовую базу по противодействию незакон-

ной миграции. Однако это не дало ожидаемых 

результатов. Российское государство идет по 

пути комплексного решения проблемы, вклю-

чая совершенствование законодательства в 

сфере миграции, повышение эффективности 

деятельности правоохранительных органов и 

подготовки высокопрофессиональных сотруд-

ников миграционной службы, осуществления 

взвешенной миграционной политики. Необхо-

димым элементом работы является междуна-

родное сотрудничество по миграционным во-

просам с участием ВУЗов России. 

 

Illegal migration is a socially dangerous, dy-

namically developing phenomenon that threat-

ens national security interests of both Russia 

and the international community as a whole. It 

is considered as a threat to stable development 

of national economies and a serious source of 

social tension. Often, illegal migrants become 

members of international terrorist and extremist 

organizations. The UN created a solid interna-

tional legal framework to counter illegal migra-

tion. However, it has not produced the expected 

results. The Russian state pursues a compre-

hensive solution to the problem, including im-

proving legislation in the field of migration, in-

creasing the effectiveness of law enforcement 

agencies and training highly professional mi-

gration services employees, implementing a 

balanced migration policy. A necessary ele-

ment of the work is international cooperation 

on migration issues with the participation of 

Russian universities. 

Ключевые слова: незаконная миграция, ми-

грационная политика, законодательство в сфе-

ре миграции, государство, коренные народы. 

Key words: illegal migration, migration poli-

cy, legislation in the field of migration, state, 

indigenous peoples. 

 

В рамках ООН ежегодно 9 августа празднуется Международный день коренных народов 

мира, а в соответствии с резолюцией 71/178 Генеральной Ассамблеи ООН 2019 г. объявлен 

Международным годом языков коренных народов. На сегодняшний день в мире насчитывает-

ся около 370 млн представителей коренных народов, живущих в 90 странах [8]. Развитие 
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народа возможно лишь при сохранении его языка. Великий русский писатель Л.Н. Толстой 

сказал: «Как ни говори, а родной язык всегда останется родным. Когда хочешь говорить по 

душе, ни одного французского в голову нейдет, а ежели хочешь блеснуть, тогда другое дело». 

По решениям Генеральной Ассамблеи ООН для просвещения широкой общественности 

по вопросам, вызывающим озабоченность, для мобилизации политической воли и ресурсов 

для решения глобальных проблем, а также для прославления и укрепления достижений чело-

вечества отмечаются международные дни. В числе основных международных дней ООН от-

мечаются и языковые дни [7].  

Целью языковых дней ООН является празднование многоязычия и культурного разно-

образия, а также содействие равному использованию всех шести официальных языков во 

всей Организации Объединенных Наций, а именно: русского, английского, испанского, 

французского, арабского и китайского. Вместе с тем, с древнейших времен, люди в поисках 

лучшей доли перемещаются по планете. При этом происходит и обогащение языков, их сме-

шение, а также утрата языка частью народа в результате ассимиляции, переместившегося в 

другую страну. 

В современной науке перемещение народов получило наименование «миграция». В ХХI 

в. она коснулась почти всех государств мира. В 2017 г. число мигрантов достигло 258 млн, 

что на 14 млн превышает данные за 2015 г. Женщины составляют 48% от общего числа ми-

грантов, около 36,1 млн – дети, 4,4 млн  – международные студенты и 150,3 млн  – трудовые 

мигранты [9]. 

Как правило, миграция является следствием стремления получить гражданство, либо 

временную работу или образование. При определенных условиях миграция может стать неза-

конной. Это создает негативные последствия как для страны исхода, так и для страны, в ко-

торой оказался мигрант. Существуют и нелегальные мигранты. Они либо нелегально пересе-

кают границу, либо незаконно пребывают на территории государства. 

Нелегальное проникновение в государство, как правило, осуществляется при помощи 

транснациональных организованных преступных групп, что таит в себе огромную опасность 

в связи с тем, что велика смертность среди лиц, ставших жертвами преступников [10]. Реаль-

ной является угроза попадания нелегального мигранта в ситуацию торговли людьми. Неслу-

чайно ООН в 2000 г. приняла Конвенцию против транснациональной организованной пре-

ступности, а также дополняющие ее Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, 

морю и воздуху и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее. 

В Докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-

ции за 2016 г. отмечалось, что в стране по экспертным оценкам находится от 8 до 10 млн не-

легальных мигрантов [4]. Данная ситуация рассматривается как источник социальной напря-

женности среди российского населения. В тоже время нелегальная миграция создает угрозу 

самим мигрантам. Они становятся частью нелегального рынка рабочей силы, элементом те-

невой экономики, что не позволяет им рассчитывать на защиту их гражданских, экономиче-

ских, социальных и культурных прав в стране пребывания. Нелегальный мигрант не может 

полноценно участвовать в социально-экономическом развитии государства исхода и государ-

ства нахождения. 

Постоянное опасение обнаружения создает угнетающий психологический фон, делает 

невозможным интеграцию мигранта в принимающее сообщество. Положение нелегала не 

позволяет рассчитывать на высокооплачиваемую работу, как правило, это обслуживающий 

труд, низкоквалифицированная работа на стройке, или потогонный труд в подпольном цеху и 

отсутствие всякого медицинского обеспечения и т.д. 

Меры, принятые Правительством Российской Федерации, привели к стабилизации си-

туации. Так, по итогам 2017 г. было зафиксировано снижение криминальной активности ино-



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 

 
173 

 

странных граждан почти на 7 процентов [3]. Усилилась ответственность за незаконное пре-

бывание на территории Российской Федерации. Выявление факта незаконного пребывания 

теперь влечет при первичном решении о нарушении, запрет на въезд в страну в течение пяти 

лет, при неоднократном (два и более раз) принятии такого решения не разрешается въезд в 

течение десяти лет. За январь-февраль 2019 г. 44817 иностранных гражданин и лиц без граж-

данства получили запрет на въезд в Российскую Федерацию [12]. Если же будет доказано не-

законное пересечение государственной границы, то нарушителя ждет уголовное наказание.  

Российская Федерация активно борется и с организаторами незаконной миграции. Так, 

за 2017 г. за данный вид преступления было осуждено 740 лиц по ст. 322.1 УК РФ, в 2018 г. 

было осуждено 744 лица за организацию незаконной миграции по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ. В ка-

честве примера можно привести факт возбуждения уголовного дела по признакам состава 

преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фик-

тивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пре-

бывания в Российской Федерации» отделом дознания ОМВД России по г. Обнинску. По вер-

сии следствия, житель Обнинска 1982 г.р. по месту своего проживания фиктивно поставил на 

учет иностранных граждан. В ходе проверочных мероприятий установлено, что мужчина не 

предоставлял жилое помещение по указанному адресу для проживания. В настоящее время 

подозреваемому инкриминируется 17 эпизодов [5]. 

Незаконные мигранты попадают в поле зрения членов международных террористиче-

ских и экстремистских организаций, которые стремятся вовлечь их в свои ряды. Члены тер-

рористических организаций пытаются организовать устойчивые каналы нелегальной мигра-

ции путем изготовления поддельных документов, для переброски завербованных членов в 

«горячие точки», привлечения их для совершения террористических актов на территории РФ. 

По данным ФСБ РФ к сентябрю 2015 г. воевать на стороне ИГИЛ в Сирийскую Арабскую 

Республику выехало более 2,6 тыс. граждан стран Центральной Азии [11]. 

Действующее российское законодательство создает достаточную правовую основу для 

реализации взвешенной миграционной политики государства. 31 октября 2018 г. Указом Пре-

зидента России была утверждена Концепция государственной миграционной политики Рос-

сийской Федерации на 2019–2025 гг. [6]. В ней закреплены основные принципы миграцион-

ной политики РФ: это обеспечение прав и свобод человека и гражданина; недопустимость 

любых форм дискриминации; соблюдение норм национального и международного права; 

гармонизация интересов личности, общества и государства. Концепция закрепила задачи и 

основные направления миграционной политики, позволяющие противодействовать незакон-

ной миграции. 

В качестве одной из мер противодействия незаконной миграции необходимо рассматри-

вать развитие механизмов организованного привлечения иностранных работников в Россий-

скую Федерацию. В настоящее время приоритет отдается высококвалифицированным и квали-

фицированным специалистам. Так, за период с 1 января по 31 июля 2018 г. было оформлено 69 

489 разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, из них 26 066 вы-

сококвалифицированных и квалифицированных специалистов, что составило 37,5%.  

Вместе с тем необходимо оказать помощь Центрально-Азиатским республикам в подго-

товке таких кадров. Это позволит сохранить и увеличить потенциал развития их собственных 

экономик. Неслучайно Концепция государственной миграционной политики Российской Фе-

дерации на 2019–2025 гг., принятая 31 октября 2018 года, в качестве одного из основных 

направлений миграционной политики в области содействия свободному перемещению обу-

чающихся, научных и педагогических работников предполагает совершенствование меха-

низмов отбора талантливой иностранной молодежи для поступления в российские образова-

тельные организации в пределах выделяемых квот [6].  
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Выпускники российских вузов из числа иностранных студентов, вернувшись на родину, 

вносят достойный вклад в социально-экономическое развитие своих стран, что позволяет 

снизить незаконное миграционное давление. В эту работу большой вклад вносит Башкирский 

государственный университет. За последние годы вузом заключены договоры о сотрудниче-

стве более чем с 50 университетами-партнерами из Европы, Китая, Центральной Азии и Аф-

рики. Сегодня в БашГУ проходят обучение более 300 иностранных студентов из 18 стран как 

дальнего, так и ближнего зарубежья [13]. 

Одним из факторов, способствующих развитию незаконной миграции и, как следствие, 

создающих определенную напряженность на внутреннем рынке труда, является существую-

щий спрос на дешевую, нелегальную рабочую силу. В связи с этим усилена ответственность 

работодателя. Так, если работодатель нарушил миграционное законодательство, а именно: 

˗ нанял на работу иностранного гражданина без патента;  

˗ использует труд иностранного гражданина не по профессии, указанной в патенте;  

˗ использует труд иностранного гражданина, получившего патент в другом регионе; 

˗ не уведомил миграционную службу о приеме иностранного гражданина на работу, то 

он может быть оштрафован на сумму до 1 млн. рублей за каждого иностранного гражданина 

вплоть до приостановления деятельности его организации до 3 месяцев. 

Во взаимодействии с Федеральной службой безопасности, Росфинмониторингом и ком-

петентными органами государств – членов ОДКБ продолжается проведение специальной 

операции «Нелегал» [2]. Так, сотрудниками полиции МУ МВД России «Серпуховское» в 

рамках проведения оперативно-профилактической операции «Нелегал–2019» с целью выяв-

ления и пресечения незаконной миграции на территории района проверено более 300 объек-

тов промышленности, строительства, торговли и мест проживания иностранных граждан. По 

итогам операции составлено 98 административных протоколов по соответствующим статьям 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Все нарушители 

миграционного законодательства привлечены к административной ответственности. По 19 

фактам судом принято решение о выдворении нелегальных мигрантов за пределы Российской 

Федерации. Возбуждено 11 уголовных дел по ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства 

по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» [1]. 

Таким образом, незаконная миграция – это общественно опасное, динамично развиваю-

щееся явление, угрожающее интересам национальной безопасности России и международного 

сообщества в целом. Необходимо усиление роли государственных органов в реализации ми-

грационной политики, усиление охраны государственной границы, совершенствование законо-

дательства в сфере миграции, повышение эффективности деятельности правоохранительных 

органов, подготовка высокопрофессиональных сотрудников миграционной службы. Все это, 

несомненно, будет способствовать реальному сокращению незаконной миграции и полноцен-

ному обеспечению права коренных народов на развитие и достойное существование. 
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гос права: Парменид – Гегель – Достоевский. 

К вопросу о спекулятивно-логических осно-

ваниях метафизики права». В книге рассмот-

рены труды первого древнегреческого фило-

софа Парменида, подходы к праву Гегеля и 

Достоевского, а также и других философов. 

Рецензенты приходят к выводу о фундамен-

тальности данной книги для философии и 

философии права, ее международном акаде-

мическом уровне.  

 

The monograph by S.I. Zakhartsev, D.V. 

Maslennikov and V.P. Sal’nikov “Logos of 

law: Parmenides - Hegel – Dostoevsky. On the 

issue of the speculative logical foundations of 

metaphysics of law” is reviewed. The book dis-

cusses the works of the first Greek philosopher 

Parmenides, Hegel’s and Dostoevsky’s, as well 

as other philosophers’ approaches to law. The 

reviewers conclude that the book is fundamen-

tal for philosophy and philosophy of law, and is 

at international academic level. 

Ключевые слова: философия; бытие; фило-

софия права; право. 

Key words: philosophy; being; philosophy of 

law; law. 

 

Книга С.И. Захарцева, Д.В. Масленникова и В.П. Сальникова «Логос права» не просто 

интересна и значима, но и по-своему уникальна для современной философии права.  

В ней, во-первых, под новым углом рассматривается философия Парменида, Гегеля и 

Достоевского. А во-вторых, что может быть еще более ценно, на базе трудов указанных фи-

лософов обосновывается новый философский подход к праву, к философии права.  
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С.И. Захарцев, Д.В. Масленников и В.П. Сальников не раз писали, что принцип един-

ства мира заключается в упорядоченности, представляет собой систему, а не хаотичную мас-

су. И философия права, если она хочет быть именно философией, должна показать как все-

общее единство раскрывает в себе определенность права и правового сознания.  

Философия права не входит в общую теорию права, а обозначает ей направления по-

знания права, методологию права, формулирует подходы и фундаментальные проблемы пра-

ва, ищет пути их решения. Тогда получается, что в предмет философии права входят осново-

полагающие вопросы правового бытия, сущности права, методологии познания права, ценно-

стей права, осознания права, логики права, места человека в правовых отношениях. Этот ши-

рокий, фундаментальный и именно философский подход лежит в основе сформулированной 

авторами компрехендной теории права [2; 3; 5; 6; 7; 8].  

Вызывает уважение и поддержку, что С.И. Захарцев, Д.В. Масленников и 

В.П. Сальников вернули интерес к творчеству выдающегося древнегреческого философа 

Парменида и рассмотрели его идеи вместе с Гегелем. Ведь именно Парменид первым ставил 

вопрос не просто о сущности мироздания, а именно о бытии, причем о едином бытии мира и 

человека. Говоря конкретнее: о единстве чистого бытия и того, что есть главное в человеке, – 

мышления. Философ предлагал мышлению осуществить над собой некую интеллектуальную 

операцию, посредством которой оно в самом себе находит определение бытия.  

Парменид обнаруживал, что истинное мышление может быть только мышлением о 

бытии, поскольку мысль о небытии заключает в себе противоречие, а значит и невозможна. 

Она является лишь имитацией мышления, грамматической конструкцией, но не мыслью. Не-

бытие невозможно ни помыслить, ни выразить, ни назвать, так как сказать «есть небытие» 

уже означает отрицать его природу как не-сущего. Сказать, что «есть небытие», может лишь 

тот, кто не понимает самой природы мышления. «"Мышление истины есть мышление бытия" 

и одновременно – отделение мышления бытия от мышления небытия, от ничто. Мышление 

«ничто» невозможно. Тот, кто утверждает обратное, просто не понимает, что он говорит, не 

понимает самой природы мышления. Либо уволит нас с пути истины. Ибо мыслить – то же, 

что быть» [13, с. 296].  

Как известно, Гегель называл Парменида первым философом и принято считать, что 

именно Парменид открыл классическую философию. Сейчас, будем объективны, к Пармени-

ду и его значению для философии обращаются не так часто. И то, что С.И. Захарцев, 

Д.В. Масленников и В.П. Сальников, вначале обратились к трудам этого выдающегося древ-

негреческого философа, заслуживает уважение и поддержку. 

Основная часть монографии посвящена работам Гегеля и Достоевского.  

Парменид открывает классическую философию. Гегель ее завершает. Проблемы по-

знания, поставленные в ходе исторического развития науки, получают в немецкой классиче-

ской философии свое разрешение. «Абсолютное есть противоречащее себе единство субъекта 

и объекта, мышления и бытия. Постижение его как такового противоречащего себе единства 

и означает, что историческое развитие диалектики отношения субъекта и объекта, мышления 

и бытия завершено… Начинается логическая форма истины, логическое познание всеобщего 

единства субъекта и объекта, мышления и бытия. Но эта диалектика конкретного в себе са-

мом всеобщего, понятого как абсолютная идея и выраженного в логической форме, и есть 

всеобщая диалектика Гегеля» [11, с. 16].  

В теоретическом отношении понимание сущности бытия как абсолютной свободы 

требует развития философией своей логической формы, позволяющей мыслить единство 

субъективности и объективности как абсолютной духовной гармонии. Это является достиже-

нием классической философии и в ее высшем результате – достижением Гегеля. 

На теоретической основе, формируемой логической философией, дающей метод по-

нимания абсолютного как свободы и свободы как абсолютного, становится возможной разра-
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ботка метафизического понимания права как воплощения высшего Добра, абсолютной нрав-

ственной идеи в форме абсолютной свободы. Такое понимание, как верно отметили авторы 

монографии, не может быть возвратом ни к историческим формам естественного права, ни к 

постулатам теории общественного договора, ни к кантианству [8, с. 332-333].  

Но далее настало время Достоевского. По справедливому мнению С.И. Захарцева, 

Д.В. Масленникова и В.П. Сальникова, русский писатель трансформирует проблему сущно-

сти бытия в проблему его смысла. И считает, что для человека центральным вопросом с са-

мых первых дней его бытия был вопрос о добре и зле, о ценностной квалификации своих 

поступков. Этот вопрос о добре и зле является нравственным alter ego вопроса о сущности и 

смысле бытия. Без ответа на него не может быть ни нравственности, ни права [8, с. 65]. 

А чтобы идея абсолютного Добра прозвучала как идея права, она должна быть созвучна 

душе человека.  

И действительно, как точно отметили С.И. Захарцев, Д.В. Масленников и 

В.П. Сальников, в практическом отношении понимание сущности бытия как абсолютной 

свободы требует достижения понимания не только сущности, но и смысла бытия. Это означа-

ет осознание и признание человеком всеобщей гармонии как собственного, глубоко внутрен-

него, содержания личности. Этот аспект результата классической философии четко разъяснен 

у Достоевского. 

Именно поэтому многие русские правоведы именно Достоевского считают основате-

лем русской философии права и, судя по всему, С.И. Захарцев, Д.В. Масленников и 

В.П. Сальников с ними согласны. Они отметили, что Достоевский сам по себе русскую фило-

софию права не создал, но определил вектор ее становления и развития.  

Так что же такое право?  

Как пишут С.И. Захарцев, Д.В. Масленников и В.П. Сальников, свободный человек 

относится к праву как «своему иному», воспринимает его не как внешнюю чужую силу, а как 

собственную ценность, разрушать которую неправомерным поведением недопустимо. И эта 

недопустимость задается ему более высокими основаниями, чем плоский прагматизм или 

страх перед государством. Как пишут ученые далее, право в его предельно абстрактном вы-

ражении является формой отношения одной личности к другой на основании всеобщей идеи 

свободы и заключается в признании как равной мне и свободной личности. «Правовыми от-

ношения между личностями оказываются только в том случае, если другой не обязательно 

предполагается мною изначально как равная и свободная личность, однако я полагаю для се-

бя благом именно так относиться к нему» [8, с. с. 327].  

Исходя из этого, заключают С.И. Захарцев, Д.В. Масленников и В.П. Сальников, поня-

тие права предполагает идею блага, а значит, если мы говорим об универсальности норм пра-

ва (а иначе это – не право), и идею абсолютного Блага или абсолютного Добра, что в принци-

пе одно и то же. Право имеет также своей предпосылкой идею всеобщего равенства (или 

ценности) всех людей, независимо от их «качественных» отличий друг от друга. Право, да-

лее, предполагает идею абсолютной свободы, понимаемой как высшая ценность и как выс-

ший императив всякого действия. Синтез этих трех идей (идеи всеобщего равенства, идеи 

свободы, идеи абсолютного Добра) как раз дает всеобщую идею права [8, с. 328].  

Такой вывод крайне интересен, актуален и полезен как для философии права, так и 

для философии в целом. Этот вывод, кроме того, ярко показывает как значимость труда 

С.И. Захарцева, Д.В. Масленникова и В.П. Сальникова, так и их статус среди современных 

правоведов и философов. Важно также понимать, что в России, к ее трагедии, традиционно 

господствует философия права иностранных государств, где не принято говорить и даже 

думать об абсолютном Добре и абсолютном Благе для человека, а также о его нравственно-

сти. Принципиально другое отношение к добру и злу, особенно в части экономических вза-

имодействий людей. 
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Авторы монографии здесь развивают свои позиции в отношении абсолютного Добра и 

абсолютного Блага, предложенные ранее в своих публикациях [1; 9; 12]. 

Авторы отмечают, что в данной работе ими был предпринят метод интерпретации ло-

гической философии как способа понимания всеобщего единства мышления и бытия (Фихте 

и Гегель) и истолкования смысла его гармонии (Достоевский). Намечен переход от Логики 

Логоса к метафизике Логоса права. На этой теоретической основе возможна реинтерпретация 

содержания классической философии права, понимающей идею абсолютной свободы в каче-

стве порождающей модели права. Диалектика логического в историко-философском процессе 

может сыграть роль своеобразного «ключа» к постижению природы права как внутренней 

логики человеческой деятельности различения добра и зла и осуществления в действительно-

сти изначальной причастности человека к идее абсолютного Добра. В таком случае есть воз-

можность получить философию права, которая не является ни учением о субстанции права 

без субъективности (теория естественного права), ни трактовкой права как чистой субъектив-

ности без субстанции (неокантианские модели права), а является разъяснением идеи субстан-

циональной свободы в ее изначальном христианском (а не либеральном) понимании. Причем 

по форме она будет иметь совсем другую предметность, чем текст «Философии права» Геге-

ля, которая в действительности более приближена к позитивному учению о праве, чем соб-

ственно философско-правовому [8, с. 333-334].  

Мы искренне поддерживаем указанные слова, желаем развития российской филосо-

фии права и благодарим С.И. Захарцева, Д.В. Масленникова и В.П. Сальникова. По нашему 

мнению, ими подготовлен труд, заслуживающий самых высших академических оценок.  

При этом для большей ясности, хотим приведенный здесь вывод чуть разъяснить. 

Специалистам, конечно, не надо разъяснять, что «Философия права» Гегеля – это, прежде 

всего, учебник. Мы также не сомневаемся в том, что читатели знают, насколько Достоевский 

был религиозным христианским писателем и философом. Без Бога, а именно – без Иисуса 

Христа, Достоевский даже не допускал возможности всеобщей гармонии бытия и нравствен-

ности в душе человека. Приятно, что С.И. Захарцев, Д.В. Масленников и В.П. Сальников, в 

отличие от немалого количества специалистов, не стали обходить религиозность Достоевско-

го, а напротив, четко ее показали. Тем самым книга в значительной степени является также 

пропагандой русского Православия и русской православной мысли.  

Мы поздравляем С.И. Захарцева, Д.В. Масленникова и В.П. Сальникова с написанием 

фундаментальной монографии. Не сомневаемся, что она займет достойное место в библиоте-

ке классиков философии права. Уверены, что эта книга будет востребована не только в Рос-

сии, но и за рубежом. Желаем авторам новых высоких достижений. 
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