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Секция 1 

НОВЕЛЛЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА 

 

О.А. Аксенович 
 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ИНСТИТУТА  

ДЕЛЕГИРОВАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ИНКЛЮЗИВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Ольга Александровна Аксенович – старший преподаватель кафедры 

теории права и гражданско-правового образования, Российский государст-

венный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург; 

e-mail: aksenowicholga@mail.ru. 
 

В статье рассмотрены основные подходы к понятию инклю-

зивной образовательной среды, оценены перспективы еѐ конст-

руирования посредством применения институтов делегирован-

ного законодательства и делегированных полномочий. 

Ключевые слова: инклюзивная образовательная среда; инк-

люзивное образование; инклюзия; делегированное законодатель-

ство; делегированные полномочия; специальная образовательная 

среда. 
 

В современной науке термины «интегрированное обучение», 

«инклюзивное обучение», «совместное обучение» используются 

как синонимы. Они не равнозначны, каждый обладает собствен-

ным смыслом и находятся между собой в отношении соподчине-

ния. Наиболее общим является термин «совместное обучение», 

включающий в себя остальные два. 

Ситуация совместного обучения достигается, когда в школе 

или классе объединяются учащиеся, разные по своим психофизи-

ческим, речевым, сенсорным, интеллектуальным возможностям 

(да и в отношении обычного класса вряд ли можно говорить об 

абсолютно однородном составе). Совместное обучение имеет ме-

сто и в случае, когда при определѐнных социокультурных усло-

виях в одной школе или классе в учебном процессе объединены 

дети, различающиеся по языковому, национальному, расовому, 

конфессиональному, половому, сословному, возрастному или 
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другим признакам. Обучение детей с ограниченными психофизи-

ческими возможностями вместе с детьми, имеющими норматив-

ное развитие, является одним из вариантов совместного обуче-

ния. 

Интегрированное обучение исторически связано с проблемой 

совместного обучения обычных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). В.Ю. Сморгунова и Е.Ю. Кали-

нина приводят удручающие статистические данные: по сведени-

ям международной неправительственной организации Humanium, 

около 2% детей-инвалидов не имеют доступа к образованию, а по 

данным ЮНЕСКО 90% таких детей в развивающихся странах 

лишены возможности посещать школу [9. С. 43]. 

Имеются организационные варианты совместного обучения: 

а) отдельная (специализированная) группа в массовом дошко-

льном образовательном учреждении (ДОУ) или отдельный (спе-

циализированный) класс в структуре массовой общеобразова-

тельной школы, где занимаются только дети с ограничениями 

(одной нозологической группы, например, дети с нарушениями 

слуха); 

б) специальные (коррекционные) образовательные учрежде-

ния (СКОУ), где обычные дети учатся и воспитываются вместе с 

детьми, имеющими ограничения здоровья. Программы обучения 

для детей с ОВЗ в этом случае имеют редуцированный характер и 

реализуются в пролонгированные сроки (обучение осуществляет-

ся по адаптированным образовательным программам). Т.Г. Бо-

гданова понимает интегрированное обучение, как «совместное 

обучение и воспитание детей с ОВЗ и детей с нормативным раз-

витием, предполагающее организационные формы, отличающее-

ся по месту, времени, продолжительности, характеру присутст-

вия, по возможностям и качеству контактов между обучаемыми» 

[2. С. 28]. 

Под инклюзивным (включѐнным) обучением понимается та-

кая организация интегрированного обучения, при которой дети с 

ОВЗ по одному или малой группой непосредственно включаются 

вместе с обычными детьми в учебный процесс класса (группы 

ДОУ) на равных с ними условиях участия [2. С. 29)]. Учебный 
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процесс должен быть трансформирован таким образом, чтобы 

одновременно советовать образовательным потребностям каждо-

го ученика. Важными элементами трансформации являются обу-

чение учащихся с ОВЗ по разработанным для них адаптирован-

ным образовательным программам и создание специальной обра-

зовательной среды в инклюзивном классе. 

Устоявшееся определение инклюзии является узким и не со-

ответствует современным условиям. Ю.В. Багинская отмечает, 

что инклюзия «служит удовлетворению индивидуальных образо-

вательных потребностей всех детей независимо от их материаль-

ных, интеллектуальных, социальных, эмоциональных или иных 

условий и должна создаваться как для детей-инвалидов, так и 

одарѐнных, беспризорных, детей из отдаленных районов, отно-

сящихся к языковым, этническим или культурным меньшинст-

вам, а также для детей из других, находящихся в неблагоприят-

ном положении или маргинальных групп населения» [3. С. 47–

51]. К.Ж. Матиева также выделяет широкое понятие коррекцион-

но-развивающей среды, которая обеспечивает «соответствующие 

условия и равные с обычными детьми возможности для получе-

ния образования в пределах специальных образовательных стан-

дартов, оздоровление, лечение, воспитание, обучение, коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию» [7. С. 291–293]. 

Соглашаясь с широкой трактовкой авторов, отметим: инклюзию 

необходимо создавать не только для детей, но и для взрослых. 

Современная форма интегрированного инклюзивного образо-

вания появилась во второй половине XX века, в 1960–1990-е го-

ды. Как отмечает Т.Г. Богданова, «новый этап развития инклю-

зивного образования можно обозначить как социально-правовой» 

[2. С. 16]. Распространение совместного обучения обычных детей 

и детей с ограниченными возможностями происходило на фоне 

восприятия мировым сообществом глобальной гуманистической 

парадигмы о правах человека, сформировавшейся в Европе под 

влиянием последствий Второй мировой войны. Юридической ба-

зой модернизации инклюзивной образовательной среды стала 

Всеобщая декларация прав человека 1948 года, а социальным ка-

тализатором – процесс борьбы за расовое равноправие против 
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сегрегации и дискриминации в США. 

Под влиянием идей инклюзивной образовательной среды соз-

даны первые модели образовательных учреждений. Революцион-

ные изменения в науке, технике, информационном пространстве 

в сочетании с либерально-демократическими реформами 1970-х 

годов способствовали формированию и развитию в педагогике 

инновационных теорий, технологий, связанных с внедрением ин-

терактивного, экологического подходов к образовательному про-

цессу. Е.Ю. Калинина справедливо отмечает: «В современном 

мире, переживающем состояние кризиса, возникает необходи-

мость глубоко продумать цели образования, обновить его мето-

ды» [5. С. 77]. 

В 1990-х годах ряд образовательных учреждений Москвы, 

Санкт-Петербурга, Новосибирска, Челябинска, Екатеринбурга 

принимал участие в совместных проектах с Бельгией, Нидерлан-

дами, Францией, США, в рамках которых приступили к работе в 

режиме интеграции, но системного внедрения инклюзивного об-

разования в РФ не состоялось. Примечательна разработка кон-

цепции образовательной интеграции (инклюзии) и Положения о 

координационном совете по интеграции (инклюзии), осуществ-

лѐнные коллективом авторов во главе с М.С. Староверовой [10. 

С. 134–146]. Такой Совет создаѐтся на общественных началах, 

является коллегиальным, а его решения носят рекомендательный 

характер, что нам кажется неудачным регулированием. Е.Н. При-

ступа выделяет ювенальное обоснование процессов инклюзии 

для молодѐжи: «отклонение в физическом и психическом разви-

тии приводит к нарушению познавательных функций, эмоцио-

нально-волевой, личностной сферы, накладывает негативный от-

печаток на социальную идентичность» [8. С. 40]. Л.Г. Астаховой 

и Е.Н. Буслаевой затронут аспект психологической безопасности 

инклюзивной среды. Одной из главных проблем авторы обозна-

чают буллинг как агрессию по отношению к детям-инвалидам в 

инклюзивных школах и детских садах. Авторы приводят пример: 

в 2012 г. эксперты ВОЗ опубликовали обзор, включающий ре-

зультаты 17 исследований, проведенных в странах с высоким 

уровнем дохода – США, Великобритании, Испании, Франции, 
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Финляндии, Швеции и Израиле. В обследовании приняло участие 

18 тыс. 374 ребенка-инвалида. Полученные ВОЗ результаты сви-

детельствуют о том, что уровень насилия по отношению к детям-

инвалидам в 3,7 раза превышает аналогичный показатель среди 

здоровых детей. Дети с умственными расстройствами или психи-

ческим заболеванием подвергаются сексуальному насилию в 4,6 

раза чаще, чем их сверстники, не имеющие инвалидности» [1. С. 

116–121]. Актуален вопрос формирования толерантности в инк-

люзивной среде. «Это не столь просто, – отмечает Е.Ю. Калини-

на, –поскольку кризисное состояние нравственности современно-

го общества, размытость его духовных ориентиров являются 

следствием долговременного отсутствия в государстве обосно-

ванной системы чѐтко выраженных ценностных приоритетов и 

идеалов» [6. С. 99]. 

Среди новейших теоретических разработок отечественных 

специалистов А.Н. Ходусов выделяет аксиологический подход в 

инклюзии, в котором «доминирует идея о развитии ребѐнка с ог-

раниченными возможностями здоровья как его личностном 

смысле, связанном с активностью субъекта, отражающим непре-

рывное изменение, развитие личности» [12. С. 177]. М.А. Галагу-

зова, связывая процессы инклюзии с социальной работой, отме-

чает, что наблюдается «перенесение фокуса внимания от физиче-

ского состояния детей с ОВЗ на состояние общества и прежде 

всего системы образования» [4. С. 194]. И.Л. Федотенко отмеча-

ет: «В России ситуация с инклюзией парадоксальна: с одной сто-

роны, незначительное число формально инклюзивных образова-

тельных учреждений, с другой стороны, почти каждая школа на 

практике интегрирует (успешно или нет) в свое образовательное 

пространство детей с особыми потребностями. При этом, как 

правило, имеет место лишь номинальная интеграция детей в 

школьную среду. Наиболее острой проблемой остается подготов-

ка учителей к деятельности в инклюзивных образовательных уч-

реждениях» [12. С. 216–221]. 

Отметим, что в динамично развивающихся образовательных 

отношениях для эффективного построения инклюзии необходима 

подвижная компетенция вузов. Инклюзия в высшем образовании 
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сегодня встречает активное организационное и бюрократическое 

сопротивление, закрывая доступ инвалидам, лицам в иных труд-

ных жизненных ситуациях доступ к образованию. Мы предлага-

ем на уровне Правительства РФ и Минобрнауки РФ закрепить 

делегацию полномочий, а также внедрить практику принятия де-

легированных нормативных актов, регламентирующих инклю-

зивное образование. 

Мы выделяем делегированное законодательство в инклюзив-

ной образовательной сфере на следующих уровнях: 

1) международная делегация полномочий (от государств-

участников органам – ООН, ЮНЭСКО, ЮНИСЕФ и др.); 

2) внутригосударственное делегированное законодательство 

(передача полномочий министерствам и ведомствам); 

3) региональное делегированное законодательство – регламен-

тирует построение инклюзивной образовательной среды в субъ-

ектах РФ); 

4) локальная делегация – охватывает перераспределение ком-

петенции образовательным учреждениям ВПО, СПО, школам. 

Мы выделяем следующие негативные новеллы права и поли-

тики 2016 года: 

а) Новая редакция ФЗ «Об образовании» от 03.07.2016 г. 

(вступила в силу с 01.09.2016 г.) – в ч. 8 и 10 ст. 36 делегирует 

ответственность за формирование стипендиального фонда соци-

альных стипендий для инвалидов без субсидиарной ответствен-

ности федерального бюджета. Новелла в перспективе может при-

вести к снижению социальной защищѐнности учащихся-

инвалидов.  

б) Мы отмечаем фундаментальную проблему социализации и 

трудоустройства инвалидов в условиях острой социальной кон-

куренции. В социальной практике выделим опыт благотвори-

тельной организации «Дети Павловска» (Валентина Вьюгина) и 

РОО «Право ребѐнка» (Борис Альтшулер), которые реализовали в 

2016 г. проект по социализации выпускников школы-интерната 

№ 4 г. Павловска. Благодаря подвижнической и волонтѐрской 

деятельности ряд воспитанников по достижению 18 лет смогли 

покинуть интернат и жить самостоятельно, избежав участи попа-
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дания во взрослый интернат. По сообщению ИА «Росбалт», по-

лучить «путевку в жизнь» в этом году смогла 18-летняя Соня. 

Несмотря на диагноз «спинномозговая грыжа», она получила ста-

тус дееспособного человека. И при поддержке волонтеров Соня 

смогла получить положенное ей по закону социальное жилье – 

однокомнатную квартиру в новостройке на окраине Петербурга, 

где нет ни поликлиники, ни больницы, ни школы. Вот уже месяц 

она осваивает уроки самостоятельной жизни – изучает правила 

оплаты коммунальных платежей, хождения в магазин, оплаты 

покупок, перемещения по мегаполису на инвалидном кресле. Па-

раллельно Соня ищет работу. Ежемесячно она получает пример-

но 17 тыс. рублей – в эту сумму входит пенсия и монетизирован-

ные льготы. Но это лишь минимум, который необходим для под-

держания жизни. «Сейчас смотрю вакансии для инвалидов. Я 

очень хочу закончить вечернюю школу, чтобы у меня был выбор 

профессии. Хочу посетить другие страны», – говорит девушка. 

Соня планирует отправиться в отдел образования Красногвардей-

ского района, рассказать о себе и получить право на обучение в 

вечерней школе. Для этого ей надо будет пройти медико-

психологическую педагогическую комиссию. Эксперты должны 

принять решение, в какой именно класс можно зачислить Соню. 

Таким образом, основной тенденцией в политико-правовом 

регулировании статуса инвалидов в 2016 году в РФ стало суже-

ние делегированной компетенции местным органам власти, в це-

лом, снижение уровня социальной защищѐнности и обеспеченно-

сти прав лиц с ограниченными возможностями. 
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В статье рассматривается новая модель политического ре-

гиона – мегарегиональные партнерства. Автор анализирует 

проявление основных признаков политического региона. На осно-

вании проведенной работы делается вывод о том, что геогра-

фическая близость территории теряет свою актуальность, 

возрастает значение общности интересов, проявление полити-

ческой субъектности в значительной степени зависит от элит 

или стран-лидеров. 

Ключевые слова: мегарегиональные партнерства; региона-

лизм; регион; мегарегион; особая модель региона; ответ на 

внешние вызовы.  
 

Регионализм всегда был характерной чертой развития полити-

ческого пространства. Он проявлялся в разнообразных формах. 

Во второй половине ХХ века появляется квазиконтинентальная 

форма [8. Р. 293–342], которая трансформируется в мегарегио-

нальную. Появление мегарегионов есть, в первую очередь, ре-

зультат модификаций хозяйственного пространства глобальной 

экономической системы (GES) [1. С. 160]. Попробуем концептуа-

лизировать их как особую модель региона. Это предполагает вы-

явление факторов развития и роли региона. Среди факторов фор-

мирования чаще всего называются: территория, представляющая 

общность с географической точки зрения, определенные общие 

ценности, общий интерес, политическая субъектность. 

В условиях сжатия пространства и времени, развития «ново-

го» регионализма, усиления «проникающей», «контактной» 

функции границ значение общности территории с географиче-

ской точки зрения перестает иметь значение. Об этом свидетель-

ствуют подписание Соглашения о Тихоокеанском партнерстве 

(ТТП) в феврале 2016 г., обсуждение проектов ЕС – Канада, ЕС – 
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Япония, Трансатлантического торгового и инвестиционного 

партнерства (ТАТИП), Регионального всестороннего экономиче-

ского партнерства (РВЭП). Эти и другие соглашения охватят 

почти 90% ВВП. Таким образом, можно говорить об актуализа-

ции значения общего интереса и общих ценностей. Еще, напри-

мер, представители неофункционализма (К. Дойч, Э. Хаас) отме-

чали, что в рамках интеграционных процессов важно учитывать 

не только интересы национальных государств, но и народов, и 

обществ. По их мнению, интеграционные объединения, партнер-

ства должны основываться на «чувстве сообщества». Оно возни-

кает в результате коммуникации, а основной целью интеграцион-

ного партнерства является создание общества безопасности [5. Р. 

121–143]. 

Общие ценности, социально-психологическая близость сохра-

няют свою значимость до сих пор. Например, Г. Ваккерман, изу-

чая процессы создания трансграничных объединений в Европе, 

отмечал неприязнь между французами и немцами, но при этом 

подчеркивал, что чувство общности из-за их периферийного по-

ложения по отношению к центру оказывается важнее, чем непри-

язнь [7. Р. 182–191]. Об общности ценностей говорил также и Ф. 

Фукуяма, подчеркивая, что одной из важнейших добродетелей, 

лежащих в основании прогресса сообществ, является доверие [2]. 

Неудивительным в связи с этим выглядит развитие концепции 

«Экономического пояса Шелкового пути» и особенности участия 

в ней стран, не являющихся геополитическими, глобальными ак-

торами. Собственно, стремление к безопасности, сопряженное с 

доверием, во многом и толкает современные государства к созда-

нию мегарегиональных партнерств. Таким образом, в ХХI веке 

формируется новая модель политического региона – мегарегион, 

выходящая за географические рамки соседствующих стран, меж-

ду которыми сложились активные взаимодействия, и склады-

вающаяся на основе международных интеграционных объедине-

ний. 

Мегарегиональные партнерства могут включать также про-

странства с модернизирующимися системами ценностей. Так, на-

пример, ТТП включает не только США, Канаду, но и такие госу-
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дарства, как Вьетнам, Перу, а «Экономический пояс Шелкового 

Пути» – Китай, Иран, Ирак, Россию, Украину, Италию и другие. 

Представляется, что в условиях трансформации GES важнейшим 

фактором взаимодействия оказывается общий интерес, в значи-

тельной степени экономический. Среди причин формирования 

кросс- и трансграничных образований часто указывается общ-

ность и взаимодополняемость главных и совместно решаемых 

социально-экономических проблем. В контексте глобализации 

мегарегионализм может рассматриваться как попытка выживания 

в условиях усложнившихся социально-экономических и экологи-

ческих проблем [4. Р. 9–10].Общий интерес мегарегионального 

партнерства представляет собой синтез интересов сообществ, 

происходящий под воздействием сугубо региональных уникаль-

ных условий. Он опосредован «чувством» мегарегиона, и в его 

структуру могут входить мегарегиональные культурные, эконо-

мические интересы и даже политические требования. Возмож-

ность появления интереса мегарегионального партнерства опре-

деляется наличием кливажей в мире по культурному, экономиче-

скому, управленческому принципу. Например, выгода Вьетнама 

от членства в ТТП определяется обнулением таможенных по-

шлин на товары швейной промышленности, исключениями для 

сырья, использующегося в указанной области, а также возможно-

стями сотрудничества в военной сфере с учетом конфликтов в 

Южно-Китайском море. 

Актуализация общего интереса зависит от его проводника и 

имеющихся у него инструментов. Иными словами, речь идет об 

элите или стране-лидере «мегарегионального» взаимодействия, 

их институализации на пространстве партнерства и каналах 

влияния на региональное сообщество. Элита должна приобрести 

способность обеспечить постоянное представительство интересов 

сообщества, их артикуляцию, стать актором мегарегионального 

пространства, закрепиться в политическом ландшафте. Большим 

потенциалом обладают элиты, имеющие ресурсы обновления. 

Мегарегиональный интерес чаще всего – это интерес элиты. В та-

ком случае участие сообществ, входящих в него, может происхо-

дить в мобилизованных формах. Например, в рамках ТТП, с од-
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ной стороны, отсутствует необходимость делегировать часть сво-

его суверенитета на наднациональный уровень, с другой – суще-

ствуют условия политического характера, предусматривающие 

развитие демократии, открытость власти и борьбу с коррупцией. 

В частности, речь идет о свободном обмене данными и размеще-

нии публичных компьютерных серверов, введение в законода-

тельство стран-участников норм, предусматривающих уголовное 

наказание за хакерские атаки и кражу данных. В качестве попыт-

ки мобилизации и установления политической субъектности 

можно также рассматривать приглашение Китая и России при-

соединиться к ТТП. Напомним, что новые члены должны при-

нять уже сложившиеся условия. 

Создание новых мегарегиональных партнерств возможно и 

как ответ, реакция на внешние вызовы. Иными словами, они 

должны почувствовать угрозу. Например, Б. Обама прямо гово-

рил, что в условиях, когда более 95% потребителей продукции 

США живут за их пределами, страна не может позволить Китаю 

определять правила мировой экономики [3]. В этой связи можно 

говорить не только об элитарной модели мегарегионального 

партнерства, которое создается странами-лидерами как полити-

ческая сеть для распространения и укрепления своего влияния, но 

и о реактивной модели актуализации мегарегионального интереса 

для защиты от «других». Но в целом, в регионализме в большей 

степени заинтересованы элиты. Таким образом, «мегарегиональ-

ное» партнерство, используя терминологию Р. Сака, может по-

ниматься как особая модель поведения тех или иных политиче-

ских субъектов (чаще всего стран-лидеров), целью которой явля-

ется освоение пространства и контроль за этим пространством [6. 

Р. 19]. В этой связи мегарегиональные партнерства являются бу-

ферами при актуализации угроз устойчивости для основных ак-

торов мировой системы. В экономическом плане они канализи-

руют или аккумулируют избыточные или недостаточные ресурсы 

развития основных экономик. 
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Формирование целостности современного мира неразрывно 

связано с процессом глобализации общественных отношений, 

под которым понимается интеграция социальных взаимодействий 

в единую планетарную систему [2. С. 25]. 

Процесс интеграции является отражением современного этапа 

смены состояний в развитии и усложнении общественных отно-

шений от их усложнения и сближения до взаимопроникновения 

и, как следствие, взаимозависимости в планетарном масштабе. 

Иными словами, процесс глобализации общественных отноше-

ний ведет к их кардинальному изменению и развитию принципи-

ально нового состояния, которое целесообразно назвать глобаль-

ностью упомянутых отношений. 

Важнейшими проявлениями глобальности общественных от-

ношений является формирование глобальных подсистем: финан-

совых, экономических, торговых, информационных, культурных 

и пр. Таким образом, глобальность охватывает совокупность па-

раметров и характеристик в различных сферах общественных от-

ношений (подсистем), из которых формируется планетарная сис-

тема. Так как уровень развития общественных подсистем разли-

чен, то это приводит к дисбалансу и нарушениям устойчивости 

формирующейся планетарной системы. 

Полагаю, что значительное отставание политической (и тесно 

с ней взаимосвязанной правовой и образовательной) подсистемы 

общества предопределяет глобальные проблемы, препятствую-

щие устойчивому развитию и несущие угрозы существованию 

цивилизации [1. С. 63–64]. В частности, осознание важности про-

блем устойчивого развития нашло свое отражение в документах 

Организации Объединенных Наций, в т.ч. в Повестке дня на XXI 

век и Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и 

развитию от 1992 г., Декларации тысячелетия от 2000 г. и др. В 

сентябре 2015 года на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, 

посвященной устойчивому развитию, была утверждена итоговая 

повестка глобального развития на период после 2015 года. Новая 

повестка предполагает достижение 17 целей и 169 задач. 

И.И. Лукашук не без оснований отмечает, что «впервые в ис-

тории встал вопрос о выживании человечества. Особенность на-
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званных проблем в том, что они являются глобальными и могут 

быть решены лишь совместными усилиями государств. Между-

народное сообщество должно стать сообществом спасения чело-

вечества. Для этого необходим более высокий уровень управле-

ния социальными процессами как на национальном, так и на гло-

бальном уровне. Существенное совершенствование управления 

выдвинулось на первый план» [4. С. 116]. 

В качестве одного из весомых факторов отставания политиче-

ской подсистемы можно назвать отсутствие адекватных меха-

низмов управления планетарной системой, которые должны быть 

сформированы в целях решения глобальных проблем и устойчи-

вого развития цивилизации. Так как процесс создания и принятия 

норм формирующегося глобального общества является осново-

полагающим в процессе формирования глобальной системы 

управления, то проблема глобального права [7. С. 90–146] выхо-

дит на первый план. Требуется опережающее формирование и 

принятие принципов и норм, соответствующих кардинально из-

менившимся (и продолжающих стремительно меняться) общест-

венным отношениям.  

Это значит, что в современных условиях ведущая роль должна 

принадлежать правовой глобалистике. Именно правовая глобали-

стика призвана создать концептуальную, теоретико-правовую и 

нормативную основу для формирования глобальной системы 

управления.  

Следует согласиться с авторами, которые считают, что «про-

цесс глобализации развивается благодаря существованию совре-

менного международного права и государств как первичных 

субъектов международного права и требует, чтобы обеспечение 

основных интересов государств и их экономическое развитие 

осуществлялось в соответствии с международным правом и ос-

новывалось на уважении прав человека» [5. С. 8]. 

Устав Организации Объединенных Наций, наряду с иными 

основополагающими принципами, призвал утвердить веру в ос-

новные права человека на основе терпимости, а также закрепил 

стремление государств осуществлять международное сотрудни-

чество для решения мировых проблем на основе поощрения и 
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развития уважения к правам человека и основным свободам «без 

различия расы, пола, языка и религии». 

Полагаю, что система глобального управления и права также 

должна формироваться на основе принципов, норм и институтов 

международного права во взаимодействии с внутригосударствен-

ными правовыми системами. Правда, для этого они должны пре-

терпеть целый ряд эволюционных изменений. Прежде всего, не-

обходимо дать современное определение понятия «международ-

ное право», которое соответствует современным общественным 

отношениям [6. С. 8–17]. Так как современное правопонимание 

неразрывно взаимосвязано с правами человека [3. С. 7], а совре-

менные общественные отношения взаимосвязаны с глобальными 

процессами и проблемами, то это должно найти свое отражение в 

определении понятия международного права. 

В указанном контексте международное право – это система 

принципов и норм в сфере взаимодействий между государствами 

и другими субъектами, которые должны быть направлены на реа-

лизацию прав человека, что будет способствовать решению гло-

бальных проблем и переходу к устойчивому развитию человече-

ской цивилизации. 

В качестве основных перспектив прогрессивного развития 

международного права (подразумевающих развитие его теорети-

ко-правовых, нормативных и институциональных основ) можно 

выделить следующие: 

- повышение роли и приоритетное развитие механизмов реа-

лизации прав человека в качестве воплощения его свободы как 

объективного требования современных общественных отноше-

ний; 

- реформирование и развитие новых принципов международ-

ного права как его основополагающих начал; 

- повышение эффективности норм международного права как 

юридически обязательных правил поведения его субъектов на 

основе принципа правовой определенности; 

- универсализация принципов и норм международного права, 

приведение в соответствии с ними региональных норм; 

- развитие взаимодействия норм международного права и 
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внутригосударственных правовых систем; 

- изменение системы международных отношений от однопо-

лярной к бесполярной; 

- развитие основ управления мировыми процессами в направ-

лении ограничения власти и отказа от «права силы», перехода к 

«силе права»; 

- реформирование ООН в направлении постепенного отказа от 

иерархической системы управления на основе расширения пред-

ставительства и повышения роли негосударственных междуна-

родных организаций и акторов; 

- правовое закрепление принципа толерантности как призна-

ния равноправия и уважения к индивидам вне зависимости от 

различий при условии правомерности поведения; 

- правовое закрепление и реализация принципа мировоззрен-

ческого нейтралитета субъектов международного права как усло-

вия разграничения формирующейся глобальной системы управ-

ления и мировоззренческих институтов общества с целью разде-

ления религии и политики, преодоления этно-конфессиональных 

барьеров, формирования глобального мышления. 

Очевидно, что глобальное управление без правового обеспе-

чения невозможно, но при этом развитие глобального права, в ча-

стности, его научно-образовательной составляющей, должно но-

сить опережающий характер. Глобальное право должно включать 

в себя научное направление «Правовая глобалистика», учебную 

дисциплину «Глобальное правоведение», систему принципов и 

норм, в планетарном масштабе регулирующих общественные от-

ношения, а также взаимодействия человека и природы. 

Таким образом, в современных условиях ведущая роль при-

надлежит правовой глобалистике, которая должна создать теоре-

тико-правовую и нормативную основу для формирования гло-

бальной системы управления, в свою очередь, призванной соз-

дать условия для решения комплекса глобальных проблем и ус-

тойчивого развития планетарной системы. 

В целом прогрессивное развитие международного права при-

звано сформировать правовую основу для перехода от стихийно-

го развития нестабильности международных отношений к управ-
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ляемости современными процессами и устойчивому развитию 

человеческой цивилизации. 
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Туркменистан является одним из государств Центральной 

Азии и признан международным сообществом в качестве суве-

ренного государства. При этом можно согласиться с тем, что это 

самое необычное государство из бывшего социалистического 

блока на постоветском пространстве: как в силу высокой степени 

инертности политической культуры [2. С. 181–198], так и по при-

чине признанного постоянного нейтралитета в рамках междуна-

родной политики [4. С. 67–70]. 

В результате конституционной реформы 2016 года, проведен-

ной по инициативе Президента страны, произошли изменения в 

организационном аспекте системы высших органов государст-

венной власти. Форма правления Туркменистана представляет 

собой яркий пример президентской республики. Система органов 

государственной власти Туркменистана установлена Конститу-

цией Туркменистана и законами, действующими на ее основе. 

В соответствии со ст. 66 Конституции Туркменистана [1] 

высшими органами государственной власти являются Президент 

Туркменистана, Меджлис Туркменистана, Кабинет Министров 

Туркменистана, Верховный суд Туркменистана. На местном 

уровне государственная власть осуществляется органами пред-

ставительной власти (Халк Маслахатами) и исполнительной вла-

сти (хакимами) в соответствии со ст. 80 Конституции. 

Статус Президента Туркменистана регулируется Разделом III 

Конституции Туркменистана, Законом Туркменистана «О Прези-

денте Туркменистана» от 21 мая 2011 года № 192-IV и Законом 

Туркменистана «О выборах Президента Туркменистана» от 21 

мая 2011 года № 193-IV. 

В соответствии с нормами законодательства, кандидат на 

должность Президента Туркменистана должен преодолеть сле-

дующие избирательные цензы: 

- гражданство Туркменистана по рождению; 

- возраст от 40 лет; 

- владение государственным языком; 

- ценз оседлости не менее 15 лет. 

Выборы назначаются высшим органом законодательной вла-

сти. 
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Срок полномочий Президента составляет 7 лет, во время срока 

полномочий и после их прекращения Президент обладает непри-

косновенностью. 

Основаниями для прекращения полномочий согласно ст. 75 

Конституции Туркменистана, являются: 

- истечение срока полномочий; 

- досрочное прекращение по причине болезни на основании 

решения Меджлиса; 

- досрочное прекращение по причине выраженного Меджли-

сом недоверия на основании решения, принятого на референду-

ме. 

В случае невозможности исполнения Президентом принадле-

жащих ему полномочий на срок не более 60 дней (до момента 

выборов нового Президента) их исполняет Председатель Медж-

лиса Туркменистана. 

Полномочия Президента можно сгруппировать по сфере осу-

ществления: 

- в сфере законодательной власти; 

- в сфере внешней политики; 

- в сфере внутренней политики; 

- в сфере безопасности; 

- классические полномочия главы государства (решение во-

просов гражданства и т.д.); 

- иные полномочия, определяемые Конституцией и законами 

Туркменистана. 

В целях реализации государственно-властных полномочий 

Президент издает указы, постановления и распоряжения. 

Президент Туркменистана в соответствии со ст. 91 Конститу-

ции возглавляет систему исполнительной власти и формирует в 

течение месяца с момента вступления в должность Кабинет Ми-

нистров, являющийся органом исполнительной и распорядитель-

ной власти. 

Кабинет Министров состоит из следующих элементов: 

- Председатель Кабинета Министров (на основании ст. 91 

Конституции им является Президент Туркменистана); 

- заместители Председателя Кабинета Министров; 
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- министры; 

- руководители других центральных органов государственного 

управления и должностных лиц, осуществляющих исполнитель-

ную власть на местах по назначению Президента. 

В структуре Кабинета Министров могут быть образованы ко-

митеты, главные управления и другие ведомства. 

Полномочия Кабинета Министров, зафиксированные в ст. 94 

Конституции, можно сгруппировать следующим образом: 

- в сфере безопасности; 

- в сфере внутренней и внешней экономики (разработка про-

грамм и направление их Меджлису); 

- иные полномочия на основании Конституции Туркменистана 

и иных законов. 

На местах исполнительную власть осуществляют хакимы, на-

прямую подотчетные Президенту Туркменистана, назначаемые 

на должность и освобождаемые от должности им же и являю-

щиеся представителями Президента. 

Высшим органом законодательной власти в соответствии со 

ст. 59 Конституции является Меджлис Туркменистана, дейст-

вующий и формируемый на основании Главы III Конституции 

Туркменистана, Закона Туркменистана «О Меджлисе Туркмени-

стана» от 09.01.2009 г. № 15-IV и Закона Туркменистана «О вы-

борах депутатов Меджлиса Туркменистана» от 10.10.2008 г. № 

210-III. 

По своему составу Меджлис состоит из 125 депутатов, изби-

раемых на 5 лет. В соответствии с нормами законодательства 

кандидаты должны преодолеть следующие избирательные цензы: 

- гражданство Туркменистана; 

- возраст от 25 лет; 

- ценз оседлости не менее 10 лет. 

По своей структуре Меджлис состоит из комитетов и комис-

сий, руководство Меджлисом осуществляет Председатель Медж-

лиса (избираемый тайным голосованием) и заместитель Предсе-

дателя (избираемый открытым голосованием). 

Полномочия Меджлиса могут быть прекращены досрочно по 

трем основаниям: 
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- на основании решения, принятого на референдуме; 

- на основании самороспуска по решению не менее 2/3 депута-

тов; 

- на основании решения Президента, если в течение 6 месяцев 

не сформирован руководящий состав Меджлиса. 

Полномочия Меджлиса можно сгруппировать следующим об-

разом: 

- законотворчество (полномочия в этой сфере могут переда-

ваться Президенту, за исключением вопросов изменения Консти-

туции, уголовного и административного законодательства и во-

просов судопроизводства), вопросы референдума, ратификация и 

денонсация международных договоров; 

- вопросы внутренней политики (совместно с Кабинетом Ми-

нистров); 

- участие в формировании органов государственной власти; 

- полномочия конституционного контроля; 

- иные полномочия (изменение государственной границы и 

административно-территориального деления, государственной 

безопасности и т.д.). 

На местном уровне представительные функции осуществляют 

халк маслахаты, избираемые на 4 года, они принимают решения 

по вопросам в рамках экономической, социальной и культурной 

сфер. 

Судебную систему в Туркменистане возглавляет Верховный 

суд Туркменистана, состоящий по своей структуре из Пленума 

Верховного суда, Президиума Верховного суда и трех судебных 

коллегий: по гражданским, арбитражным, административным и 

уголовным делам. Деятельность судебных органов осуществляет-

ся на основании Раздела VI Конституции Туркменистана и Зако-

на Туркменистана «О суде» от 15.08.2009 г. № 49-IV. Судьи на-

значаются Президентом Туркменистана. 

В качестве иных правоохранительных органов Конституция 

называет прокуратуру, действующую на основании Закона Турк-

менистана «О прокуратуре» от 15.08.2009 г. № 50-IV. Прокурату-

ра возглавляется Генеральным прокурором, назначаемым Прези-

дентом с согласия Меджлиса. Генеральному прокурору подчи-
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няются все остальные прокуроры. 

Систему органов внутренних дел регулируют Закон Туркме-

нистана «Об органах внутренних дел Туркменистана» от 

07.07.2001 г. № 72-II (по состоянию на 14.12.2007 г.) и Закон 

Туркменистана «О полиции Туркменистана» от 07.07.2001 г. № 

73-II (по состоянию на 26.01.2007 г.). 

Отличительными особенностями правового регулирования 

является разделение местного управления на государственную 

сферу и сферу самоуправления. Система муниципального управ-

ления тоже осталась прежней и осуществляется Генгешами, из-

бирающими из своего состава арчына. Порядок занятия должно-

сти Генгеша регулируется Законом Туркменистана «О Генгеше» 

от 15 января 2003 года № 175-II. 

В результате реформирования конституционно-правовых ин-

ститутов прекратил свое существование такой орган государст-

венной власти, который на протяжении достаточно длительного 

времени в соответствии с Конституцией был провозглашен как 

«высший представительный орган народной власти» – Халк Мас-

лахата. Полномочия данного органа были перераспределены ме-

жду Президентом Туркменистана и Меджлисом. 

В целом, реформированная система государственного управ-

ления Президента Гурбангулы Бердымухамедова не сильно отли-

чается от системы Сапармурата Ниязова. Однако, несмотря на 

направленную деятельность на прекращение культа личности 

прежнего президента (отмена ежедневной клятвы верности 

Туркменбаши, изъятие «Рухнамы» из школьного курса обучения 

и т.п.), действия нового президента во время конституционной 

реформы и результат изменения Конституции в 2016 году ярко 

свидетельствуют о дальнейшем укреплении президентской вла-

сти, но теперь уже не только на эмоциональном, но и рациональ-

ном уровне – путем закрепления легальных возможностей Пре-

зидента влиять на абсолютно все (включая право принятия зако-

нов) сферы государственного управления. При этом снятие верх-

него возрастного предела кандидата в Президенты и некоторые 

другие аспекты наталкивают исследователей на мысли об оче-

редном пожизненном правлении [3]. Современные реформы в ос-
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новном направлены на экономическую, социальную и культурно-

научную сферы, что, впрочем, тоже немало для столь традицион-

ного государства, как Туркменистан. 
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В 2016 г. глобальные политические процессы продолжили 

развиваться, и их тенденции продемонстрированы прошедшими в 

России и в Испании парламентскими выборами. Сравнение поли-

тико-правовых процессов в двух странах представляется важным, 

поскольку в рамках исторического процесса они проходили не 

синхронно, но параллельно, что обеспечивалось схожими поли-
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тико-правовыми механизмами. Особенно ярко это проявилось в 

последней четверти ХХ века в связи с переходными процессами в 

рамках Третьей волны демократизации. В тот момент испанская 

модель считалась единственно возможной для России [2; 16]. 

Российский путь демократизации был похож на испанский, что 

обусловливалось схожими цивилизационными тенденциями. С 

этой точки зрения, нам особенно интересен политико-правовой 

опыт развития пост-авторитарного парламентаризма в Испании, 

поскольку с большой степенью вероятности мы можем с некото-

рой задержкой оказаться в похожей политической ситуации. С 

другой стороны, необходимо учитывать, что, по всей видимости, 

Россия и Испания выбрали разные пути развития, хотя, на наш 

взгляд, нецелесообразно говорить о разных цивилизационных пу-

тях, поскольку шанс государства выйти из одной цивилизацион-

ной модели и избрать за десятилетие новую ничтожен. Правиль-

нее говорить о разных ценностных политико-правовых парадиг-

мах в рамках одной цивилизации. В этом случае нелишне обра-

тить внимание на парламентские процессы в государстве, кото-

рое мы считаем близким нам. 

Общий набросок политико-правовой траектории развития Ис-

пании после смены диктаторского режима демократическим вы-

глядит следующим образом: мирный переход – попытка государ-

ственного военного переворота – установление стабильной двух-

партийной системы – политический кризис, связанный с эконо-

мическим и социальным, – появление новых политических сил – 

провальные выборы в декабре 2015 г. (отсутствие большинства 

для формирования Правительства) – перевыборы в июне 2016 г. – 

формирование «слабой» коалиции осенью 2016 г. Легко заметить, 

что Россия последовательно идѐт тем же путѐм. На стадии появ-

ления альтернативных политических сил произошѐл откат к пре-

дыдущей стадии, что является нормальным развитием ситуации. 

На сегодняшний день ещѐ не ясно, насколько долговечен россий-

ский режим стабильности, столь блестяще подтверждѐнный вы-

борами в сентябре 2016 г. В Испании повторное утверждение 

Мариано Рахоя премьер-министром, что может видеться как воз-

врат к стабильности системы, ещѐ не свидетельствует о прекра-
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щении политического кризиса. 

В процессе нынешних выборов «испанская партийно-полити-

ческая система была полностью перевернута с ног на голову. В 

Испании закончился постфранкистский период» [3. С. 85] поли-

тической стабильности, который неизбежно наступает после по-

трясений, каковым, несомненно, являлся переходный период. Это 

пост-авторитарный период, когда ещѐ политически активно по-

коление, принимавшее непосредственное участие в процессе пе-

рехода и жаждавшее стабильной политической и экономической 

жизни. Однако период стабильности – особенно специально под-

держиваемый властью и являющийся частью государственной 

политики – неизбежно приводит к кризису. В случае Испании мы 

наблюдаем усложнение в виде глобального экономического кри-

зиса, которое повлияло на жизнь страны. 

Перед исследователем встаѐт важный вопрос: какой характер 

носит этот политико-правовой кризис как в Испании, так и в Рос-

сии, ярко проявившийся в 2016 г.? Это кризис пост-авторитарной 

стабильности или это кризис слабо консолидированной демокра-

тии (или демократии вообще)? Вопрос о кризисе демократии в 

2013 г. поднял немецкий исследователь Вольфганг Меркель в 

своей статье «Is there a crisis of democracy», заметив, что, либо за 

последние десятилетия наметился упадок качества демократии, 

либо такой режим, долго считающийся на Западе идеальным спо-

собом решения всех проблем, тоже может находиться в состоя-

нии кризиса [15]. На самом деле ничего ужасного в признании 

факта кризиса демократии нет, поскольку это – такой же процесс, 

как и остальные, который находится в процессе эволюции (благо, 

что исследователи отказались от понятия «конец истории» [5] в 

момент его появления). Как заметил классик теории демократи-

зации Ф. Шмиттер, «нужно быть готовым к тому, что эйфория 

народных масс сменяется шоком понимания того, что падение 

тиранов не означает чудесного появления бесконечной гармонии 

и добрых чувств, что само по себе пришествие демократии не 

приносит заодно свободу и равенство, рост благоденствия и 

справедливость, безопасность и равные возможности, автономию 

и подотчетность властей» [6]. Но в исследованиях 2015–2016 г. 
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чувствуется паника европейских учѐных, когда они утверждают, 

что вал подобных статей после публикации Меркеля – не что 

иное как алармизм или мейнстримовская тенденция [10. Р. 1]. 

Признаки кризиса проявились в Испании в течение последних 

5–6 лет, а также и в России, хотя и не столь интенсивно, в связи с 

тем, что процесс этот находился в состоянии зарождения, а вла-

сти учли и скорректировали обстановку. В Испании в начале 80-х 

гг. установилась стабильная двухпартийная система, в которой 

Народная партия (Partido Popular – PP) и Испанская социалисти-

ческая рабочая партия (Partido Socialista Obrero Español –PSOE) 

последовательно сменяли друг друга. Хотя они позиционирова-

лись как правая и левая, между ними не было значимых различий 

(ср. ЛДПР или КПРФ в России, идеология и деятельность кото-

рых не отвечают наименованию), и на выборах одна из них по-

беждала, если действующий премьер-министр не устраивал насе-

ление или политическую элиту. Это дало возможность новому 

испанскому политическому лидеру, Пабло Иглесиасу, заявить на 

страницах ElРaís, в статье «Мы – альтернатива», что крах суще-

ствующей европейской системы позволяет открыть дорогу «но-

вой социал-демократии» [13]. 

Наиболее ярким явлением последних лет, проявившимся и на 

выборах 2016 г., стала партия «Podemos», возглавляемая П. Игле-

сиасом, резко отличающимся по имиджу представителем моло-

дого поколения, который в своих ранних статьях уже говорил о 

гражданском неповиновении как альтернативном политико-

правовом инструменте [14]. На выборах в декабре 2015 г. относи-

тельную победу одержала Народная партия, получившая 28,7% 

голосов избирателей, ИСРП заняла второе место с 22%. При де-

монстрации результатов по регионам явно видно, что голоса от-

дают либо за старые проверенные партии (НП или ИСРП), либо 

за привычные региональные партии, либо за «Podemos» [4. С. 99], 

которая оказалась на 3 месте – «возникшая в 2014 году левопопу-

листская партия Подемос («Мы сможем»)… Для неѐ характерна 

критика Евросоюза…, нежелание отдавать государственные дол-

ги, критика правящей элиты и капитализма в целом, а также же-

лание изменить всѐ общество» [1]. Вторым политическим откры-



33 

тием стала каталонская партия «Граждане», среди прочего вы-

ступающая против отделения Каталонии, что вызывает бурную 

реакцию со стороны каталонских националистов, которые обла-

дают политической силой, хотя давно образуют привычный сис-

темный антагонизм официальной политике Мадрида. Это приво-

дит лишь к консолидации политической системы. Ни одна из 

партий в декабре 2015 г. не набрала необходимого большинства, 

по закону нужно было создать коалицию. Она не сложилась, и 

королю не оставалось иного выхода, как распустить избранный 

парламент и назначить на лето 2016 г. перевыборы. 

«Новая предвыборная кампания проходила весьма оживленно. 

Одним из важных еѐ стимуляторов стало создание избирательно-

го блока Унидос-Подемос. Унидос («Объединенные левые») 

представляет собой самую левую часть испанского политическо-

го спектра. В состав Унидос входит несколько организаций, 

включая Коммунистическую партию Испании» [1]. Присоедине-

нию к этой коалиции ИСРП смогло помешать только экстренное 

вмешательство Евросоюза, руководству которого крайне не вы-

годна политическая сила с евроскептической позицией. В резуль-

тате политическая ситуация в Испании по результатам парла-

ментских выборов следующая: НП получила больше голосов, 

ИСРП – меньше, а Подемос, объединѐнная с Объединѐнными ле-

выми, набрала на 3% меньше, чем в конце 2015 г. Ситуация была 

близка к новым перевыборам, пока 29 октября 2016 г., не набрав 

реального большинства (170 голосов за, 111 против и 68 воздер-

жавшихся [11]), М. Рахой вновь не стал премьер-министром. Это 

свидетельствует о необходимости учитывать политико-правовую 

психологию населения, которое стремится к стабильности. Это 

стремление сильнее, чем привычное недоверие к Рахою и его 

партии (хотя Подемос смог вывести в Мадриде 6000 противников 

назначения Рахоя [7], а Иглесиас заявил, что он возглавляет орга-

низацию, которая находится «одной ногой в парламенте, а голо-

ва, руки и вторая нога – на улице» [8], имея в виду, что он по-

прежнему собирается идти во главе народных протестов). Испан-

ские аналитики отметили, что такой результат – показатель не 

силы традиционной элиты, а еѐ слабости, поскольку двухпартий-
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ная система оказалась «тяжело ранена» [9]. Здесь можно провес-

ти сравнение с Россией: общеизвестно, что отношение россиян к 

тотально победившей партии не самое радужное, но в силу иных 

обстоятельств избиратели сделали выбор. Не менее важно по-

следнее утверждение Иглесиаса: несмотря на видимую стабиль-

ность и возвращение на Олимп «патриархов», страна переживает 

«новый переходный период», и это подтверждается наличием но-

вой политической силы, которая имеет за спиной поддержку пяти 

миллионов граждан [12]. Такой политической силы в России пока 

нет и в ближайшее время не предвидится, если судить по резуль-

татам выборов в Государственную Думу. Тем не менее, парал-

лельность политико-правовых процессов в России и Испании де-

монстрирует общественные потребности, которые могут возник-

нуть в ближайшее время, и которые власть в нынешних условиях 

пока не может обеспечить.  
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Современная тенденция в высшем образовании, связанная с 

пересмотром роли коммуникативных образовательных дисцип-

лин, их выдвижением в разряд истинно приоритетных, вызвана 

расширением объема контактов (в том числе профессиональных) 

с представителями иноязычных культур, растущей открытости 

внешнему миру, ориентации на международное сотрудничество. 

Умение грамотно и адекватно выстраивать профессиональное 

общение становится категорией, в значительной степени опреде-

ляющей успех современного специалиста. Навыки профессио-

нального иноязычного общения являются востребованными в 

любой сфере деятельности, связанной с взаимодействием с ино-
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странными партнерами, и специалисты в области юриспруденции 

не являются исключением. 

ФГОС ВО следующим образом характеризует профессио-

нальную деятельность бакалавров по направлению «Юриспру-

денция»: 

- область профессиональной деятельности выпускников 

включает в себя разработку и реализацию правовых норм; обес-

печение законности и правопорядка; 

- объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программы бакалавриата, являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения за-

конности и правопорядка. 

Выпускники, освоившие программы бакалавриата, должны 

быть готовы к осуществлению следующих видов профессиональ-

ной деятельности: нормотворческой; правоприменительной; пра-

воохранительной; экспертно-консультационной. 

Очевидно, что для успешной профессиональной реализации у 

выпускников должен быть сформирован целый ряд общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций. Некоторая доля данных компетенций формируется, в том 

числе, при изучении дисциплин «Иностранный язык» и «Ино-

странный язык в сфере юриспруденции». В частности, в соответ-

ствии с ФГОС ВО мы ожидаем, что выпускник, успешно осво-

ивший программу специальности «Юриспруденция», будет обла-

дать: 

● способностью к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

● способностью работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

● способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7); 

● способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6). 

Насколько разделяют такое видение представители профес-
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сионального сообщества? Нами было проведено анкетирование 

руководителей и специалистов юридических компаний и подраз-

делений с целью выявления ключевых требований, в настоящее 

время определяющих профессиональную успешность выпускни-

ка. Обработка результатов опроса продемонстрировала следую-

щие приоритетные компетенции специалиста в сфере юриспру-

денции: 

● наличие глубоких профессиональных знаний и готовности 

не только принимать решение на их основе, но и нести ответст-

венность за таковое; 

● способность грамотно выстраивать профессиональное об-

щение как в устной, так и в письменной формах; 

● высокий уровень владения информационными технология-

ми, умение работать с информацией, осуществлять ее анализ и 

обработку; 

● владение иностранным языком на уровне, позволяющем 

осуществлять профессиональное общение и работать с юридиче-

ской документацией. 

Итак, исследование стандартов высшего образования и ожи-

даний рынка труда в отношении уровня подготовки выпускников 

демонстрирует высокий уровень требований к владению ино-

странным языком студентами юридических специальностей. Но 

это только одна сторона вопроса, внешние факторы, определяю-

щие задачи преподавателя, перед которым встает проблема дос-

тижения студентами данного уровня иноязычной подготовки на 

основе компетенций, в той или иной степени сформированных на 

предыдущих этапах обучения. Проблема формирования ино-

язычной профессионально-ориентированной коммуникативной 

компетентности студентов нелингвистических специальностей, в 

том числе в сфере юриспруденции, не может быть решена без 

создания целостной системы языковой подготовки с учетом во-

просов преемственности. Программа курсов иностранного языка 

и иностранного языка для специальных целей должна разрабаты-

ваться исключительно в контексте непрерывного образования и с 

обязательным принятием во внимание исходного лингвистиче-

ского уровня студентов. Необходимость опираться на иноязыч-
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ные знания, умения и навыки, приобретенные на предыдущих 

этапах, вызвана еще и особенностями реализации учебных про-

грамм по иностранному языку и иностранному языку для специ-

альных целей в нелингвистическом вузе. Среди последних хочет-

ся выделить краткосрочность данных курсов, крайне малое коли-

чество контактных часов, полное отсутствие или ограниченное 

количество специальных дисциплин, читаемых на иностранном 

языке.   

С каким языковым уровнем приступают к учебе в высшей 

школе вчерашние выпускники? Стандарт основного общего обра-

зования по иностранному языку в средней школе предусматрива-

ет развитие у них иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности таких ее составляющих, как речевая компетенция, 

языковая / лингвистическая компетенция, социокультурная ком-

петенция, учебно-познавательная компетенция и компенсаторная 

компетенция, а также подразумевает развитие и воспитание у 

школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие националь-

ного самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявле-

ниям иной культуры. Теоретически соблюдение требований 

стандарта создает надежную основу для последующего формиро-

вания иноязычной профессионально-ориентированной компе-

тентности как готовности вступать в профессиональное общение 

с представителями иноязычной культуры. Однако практика пре-

подавания показывает, что наши ожидания относительно прибли-

зительно однородной языковой подготовки вчерашних школьни-

ков имеют мало общего с реальностью. Различные стартовые ус-

ловия студентов, оказавшихся в одной и той же группе нелин-

гвистического вуза, вызваны различиями в школьных програм-

мах и применявшихся пособиях, наличием или отсутствием до-

полнительных занятий, и массой прочих факторов. Как правило, 

абитуриенты, выбирающие юридические специальности, не ис-

пытывают необходимости в сдаче ЕГЭ по иностранному языку, 
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что означает, что во время обучения в старших классах данный 

предмет не является для них приоритетным и внимание ему уде-

ляется по остаточному принципу. К сожалению, наш опыт пре-

подавания иностранного языка в нелингвистическом вузе демон-

стрирует недостаточную сформированность набора компетенций, 

необходимых для продолжения языковой подготовки. Нам хоте-

лось бы проиллюстрировать данный тезис, приведя результаты 

входного тестирования по иностранному языку студентов специ-

альности «Юриспруденция». Для получения более объективных 

данных тестирование проводилось на протяжении трех лет с 

применением материалов для проверки сформированности лек-

сико-грамматических и фонетических навыков, а также умений 

аудирования, чтения, говорения и письма.  

В целом участие в тестировании приняли 85 студентов перво-

го курса специальности «Юриспруденция», которые продемонст-

рировали следующие результаты (по 100-балльной шкале):  

- менее 20% правильно выполненных заданий – 11 человек; 

- от 20 до 35% – 26 студентов; 

- от 36 до 55% – 22 студента; 

- от 56 до 70% – 14 студентов; 

- от 71 до 85% – 9 студентов; 

- свыше 85% – 3 студента. 

Результаты тестирования говорят сами за себя, отдельно хоте-

лось бы прокомментировать недостаточную сформированность 

тех иноязычных умений и навыков, которые в перспективе могут 

стать определяющими в успешности профессиональной реализа-

ции будущих юристов. Так, студенты продемонстрировали низ-

кий уровень понимания устного и письменного иноязычного тек-

ста, неспособность выделить главную мысль, правильно интер-

претировать информацию. Тестирование выявило низкий уровень 

владения нормами иноязычного речевого этикета как в устной, 

так и в письменной речи.  

Нельзя оставить без внимания и колоссальный разброс ре-

зультатов: только 14% от общего числа тестируемых справились 

с предложенными заданиями на «хорошо» и «отлично», в то вре-

мя как практически 70% первокурсников не обладают необходи-
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мой для дальнейшего обучения базой. Проведенное параллельно 

с тестированием анкетирование выявило, что более половины 

студентов абсолютно уверены, что владение иностранным язы-

ком будет востребовано в той или иной степени в их будущей 

профессиональной деятельности, и лишь менее одной пятой не 

считают знание языка одним из условий, определяющих их про-

фессиональную успешность. В то же время проведенный опрос 

демонстрирует значительную неуверенность будущих юристов в 

их лингвистической подготовке и высокую тревожность относи-

тельно готовности вступить в диалог с представителями ино-

язычной культуры.  

Таким образом, мы наблюдаем довольно противоречивую си-

туацию, характеризующуюся, с одной стороны, высокими ожи-

даниями потенциальных работодателей и растущей потребно-

стью студента обладать необходимыми компетенциями для ус-

пешного осуществления профессионального общения, а с другой 

стороны, недостаточно высоким уровнем сформированности 

компетенций, обеспечивающих успешное усвоение большого 

объѐма профессионально-ориентированной информации.  

Данные наблюдения приводят нас к выводу о необходимости 

разработки особой системы методических действий, направлен-

ных на разрешение сложившегося противоречия. Нам кажется 

нецелесообразным говорить о традиционном вводно-корректив-

ном курсе, поскольку краткосрочность курса иностранного языка 

для студентов юридических специальностей делает его реализа-

цию практически невозможной. Еще одним существенным не-

достатком данного рода курсов нам представляется их ориенти-

рованность на студентов с особенно невысоким уровнем языко-

вой подготовки и недостаточное внимание к пробелам в знаниях 

у более подготовленных студентов. Мы видим необходимость в 

организации процесса выравнивания уровня языковой подготов-

ки, реализуемого параллельно с развитием иноязычной коммуни-

кативной компетентности и в соответствии с рядом общедидак-

тических и частнометодических принципов, среди которых 

принцип профессиональной направленности, разноуровневости, 

индивидуализации и дифференциации обучения, коммуникатив-
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ного партнерства, сознательности и активности студентов. В 

практическом аспекте организация методических мероприятий по 

выравниванию подразумевает разработку эффективной лингво-

дидактической системы коммуникативных заданий, в том числе, 

проблемно-поискового характера как для работы под руково-

дством преподавателя, так и для самостоятельной работы студен-

тов.  

Данный подход представляется нам адекватным способом 

разрешения сложившегося противоречия между социальным за-

казом общества, ожиданиями самих студентов, недостаточным 

исходным уровнем иноязычной подготовки и особенностями 

преподавания иностранного языка в неязыковом вузе. 
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В статье рассмотрены основные проблемы законотворче-

ской деятельности, а также необходимость повышения качест-

ва юридического образования как достаточного базиса для 

улучшения состояния российского законодательства в будущем. 

Ключевые слова: законотворчество; законодательная ини-

циатива; юридическое образование; формулировки законода-

тельства; социологическое исследование.  
 

Разговаривают уборщицы в Государственной Думе:  

- Надо бы закон о тапочках через Думу провести.  

- Не так это и сложно.  

Зато как стало бы чисто. 
 

Эта шутка, используемая нами в качестве эпиграфа, очень 

точно отражает ситуацию, сложившуюся в российском законо-

творчестве. Николай Кропачев, ректор СПбГУ, сообщает что, со-

гласно исследованиям экспертов университета, только в Северо-

Западном федеральном округе за последние годы было издано 35 

тысяч нормативных актов общим объемом 185 млн. страниц тек-

ста. Тысячи нормативных актов могут ущемлять права граждан, 

создавать условия для проявления коррупции и могут быть при-

знаны недействующими в случае обращения граждан или проку-

ратуры в суд. Социальные последствия множества нормативных 

актов оказываются совершенно неожиданными для законодате-

лей. Приведем наиболее яркий пример. Некоторые категории жи-

телей Крайнего Севера в соответствии с российским законода-

тельством имеют право на компенсацию расходов на дорогу «к 

месту отдыха по территории России и обратно». В 2013 году пен-

сионер слетал из Новосибирска в Пекин и обратно и доказал в 
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суде, что имеет право на компенсации, так как летал на россий-

ском самолете, а это, согласно закону, территория Российской 

Федерации. Разумеется, законодатели совсем не планировали 

тратить бюджетные деньги на поддержку иностранного туризма. 

Все дело в том, что пенсионер оказался более компетентным в 

юридических тонкостях в сравнении с профессиональными юри-

стами. 

Серьезной проблемой в реализации нормативных актов явля-

ется часто встречающийся полисемантизм. Так, руководство од-

ного из таксопарков было оштрафовано Управлением федераль-

ной антимонопольной службы г. Костромы за текст рекламы: 

«Если в слове «хлеб» допустить пять ошибок, то получится слово 

«такси». Основанием для применения штрафных санкций оказа-

лось положение Закона о рекламе, запрещающее использование 

«бранных слов и непристойных образов». ФАС решила, что сло-

во «хлеб» является священным для русского народа, поэтому шу-

тить по его поводу «непристойно». В то же время, не отягощен-

ные избытком воспитания деятели шоу-бизнеса С. Шнуров и     

Ф. Киркоров исполняют песню с текстом, оскорбляющем досто-

инство полицейских, а полицейские, между прочим, представите-

ли государства. Видимо, нет соответствующего нормативного ак-

та. Список юридических казусов, вызванных несовершенством 

нормативных актов можно продолжать практически до бесконеч-

ности. Знаменитое высказывание В. Черномырдина: «хотели как 

лучше, а получилось как всегда» – не теряет своей актуальности. 

Появились даже правоведы, утверждающие, что использова-

ние в законотворчестве древнего метода проб и ошибок вполне 

оправданно, как это не печально. Дело в том, что социальный мир 

изменчив, стохастичен, непредсказуем. Рациональные решения 

могут привести к иррациональным последствиям и наоборот. 

Действительно, метод проб и ошибок никто не отменял, хотя уже 

в ХХ веке в связи с появлением ядерного оружия этот метод ста-

новится методом проб и катастроф. Излишний пессимизм, вы-

званный постоянной изменчивостью мира, следует преодолевать, 

делая акцент на том, что развитие – это все-таки единство устой-

чивости и изменчивости. Современные гуманитарные и социаль-



44 

ные науки способны предсказывать последствия законодатель-

ных инициатив, по крайней мере, на 10–20 лет. 

Так, например, удалось предотвратить законодательную ини-

циативу о повышении государственной пошлины за развод суп-

ругов с 400 рублей до 30 тысяч. Разумеется, данная инициатива 

официально декларировалась как забота об укреплении семьи, 

однако скептики разглядели в ней банальное стремление любой 

ценой пополнить государственный бюджет. Специалисты в об-

ласти этики вспомнили глубокую идею К. Маркса о том, что если 

нравственной основой брака является любовь, то ее исчезновение 

превращает брак в проституцию. Другими словами, стремление 

удержать фактически распавшийся союз финансовым обручем не 

отвечает европейским этическим принципам. Социологи пред-

сказали, что столь значительное удорожание процедуры развода 

не заставит супругов жить вместе, а приведет к отказу от регист-

рации развода. 

Удалось предотвратить запрет школьникам покидать помеще-

ние, в котором проходит ЕГЭ. Объяснялась эта инициатива 

стремлением предотвратить возможность списывания. Врачам, 

физиологам и психологам удалось убедить чиновников, что этот 

запрет может принести вред здоровью школьника, а стрессовая 

ситуация, вызванная запретом, согласно психологическому зако-

ну Йеркса – Додсона приведет к блокированию интеллектуаль-

ной деятельности. 

Однако в нашей стране предостережения и рекомендации уче-

ных не имеют предписывающего характера, что иногда приводит 

к реальным катастрофам. Не было учтено мнение академика Д. 

Сахарова о необходимости строительства атомных электростан-

ций в закрытых глубоких котлованах. В результате Чернобыль-

ская катастрофа – это не только взрыв, но и выброс радиоактив-

ных веществ на значительных территориях, сегодня атомные 

электростанции надежно защищены железобетонными куполами, 

способными выдержать падение самого большого самолета. 

Вот уже несколько лет научная общественность обращает 

внимание не только на бестактность некоторых формулировок 

пенсионного законодательства, но и на их несоответствие совре-
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менным геронтологическим представлениям. Пенсия 55-летним 

женщинам и 60-летним мужчинам назначается «по старости» (в 

связи с планами законодателей повысить пенсионный возраст, 

видимо, придется использовать формулировку «Пенсия по глубо-

кой старости»). 

В 2011 году автор с позиции психолингвистики указывал на 

необходимость отказаться в уголовном законодательстве от фор-

мулировки «убийство по неосторожности» Слово «неосторож-

ность» позволяет осужденному по данной статье включать мощ-

ные механизмы психологической защиты и не приводит к рас-

каянию. Неосторожный поступок может случиться с любым че-

ловеком, в нем нет ничего криминального. Убийство «по неосто-

рожности» – это просто нелепая случайность, невезение, от кото-

рого не застрахованы самые законопослушные граждане [2]. Ка-

кой-либо реакции на это предложение так же не последовало. 

Так как окончательное решение о новациях в сфере законода-

тельства принадлежит все-таки юристам, политикам, а не уче-

ным, следует особое внимание обратить на общенаучную и куль-

турологическую подготовку юристов. Юристы, в отличие, на-

пример, от экономистов, маркетологов, менеджеров сохранили в 

Федеральных государственных стандартах компетенции, дейст-

вительно необходимые выпускнику. Среди них такие важные ка-

чества, как добросовестность, культура мышления, культура по-

ведения, нетерпимость к коррупционному поведению, профес-

сиональная этика, уважительное отношение к праву и закону. 

Однако нельзя не поддержать озабоченность Н. Кропачева тем, 

что нет требований к изучению государственного языка. Соглас-

но исследованиям юридического факультета СПбГУ только пять 

процентов россиян признали, что они понимают язык, на котором 

пишутся законы. Автор указывает, что обнаружены в законах 

предложения, в которых шестьдесят шесть запятых (!). 

Наверное, следовало бы обратить особое внимание на соци-

альную ответственность будущего юриста, на его патриотизм. К 

сожалению, уже можно встретить публикации студентов, стра-

дающих симптомом профессора Плейшнера из кинофильма 

«Семнадцать мгновений весны». Этот симптом проявляется в 
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опьянении свободой и потерей чувства ответственности. Приведу 

пример, надеюсь, не типичный, но симптоматичный. Магистран-

ты Ф.А. Бобров и В.В. Шапка публикуют свой доклад, прочитан-

ный на весьма авторитетной, активно поддерживающей молодых 

ученых Всероссийской конференции «Новеллы права и полити-

ки», ежегодно проводимой в ГИЭФПТ (г. Гатчина) [1]. 

Авторы утверждают, что «система нашего государства по-

строена на принципах авторитаризма». Юрист в этом случае обя-

зан привести ссылку на Конституцию или какие-либо другие за-

коны, возможно, проведение репрезентативного социологическо-

го исследования с указанием на количество граждан, считающих, 

что они живут в авторитарном государстве. Наверное, следовало 

бы перед заявлением о характере режима заглянуть в энциклопе-

дии, справочники, учебники. Можно было бы в этом случае об-

наружить, что авторитаризм – это политический режим, при ко-

тором власть сконцентрирована в руках одного человека или в 

одном органе власти при снижении роли других, в основном, 

представительных органов власти. Историческими формами ав-

торитарных государств являются азиатские деспотии, тираниче-

ские и абсолютистские формы правления древности, Средневеко-

вья и Нового времени, военно-полицейские и фашистские режи-

мы, различные варианты «казарменного коммунизма» в Новей-

шее время. 

Магистранты в подтверждение своих взглядов цитируют из-

вестного экономиста М. Делягина, который заявил: «В наше вре-

мя человек скорее пойдет к ворам в законе, чтобы решить свои 

проблемы по понятиям, чем обратится в суд». М. Делягин – чело-

век, несомненно, талантливый, однако часто выступает не как 

ученый, а как публицист и «ради красного словца не жалеет мать, 

отца». Наше судопроизводство, действительно, подвергается 

справедливой критике, но тем не менее суды переполнены граж-

данами, которые ищут справедливости именно в суде, а не у кри-

минальных «авторитетов».  

В то же время среди работ студентов, представивших свои 

доклады на конференцию в Гатчине, мы можем встретить науч-

ные исследования, отвечающие самым строгим критериям науч-
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ной добросовестности, эрудиции и ответственности. Так, в док-

ладе «К вопросу о возможности неисполнения решений Европей-

ского суда по правам человека» студент юридического факульте-

та ГИЭФПТ С.С. Рудомѐтов [3] трактует весьма актуальную про-

блему разграничения компетенции Конституционного Суда РФ и 

ЕСПЧ, соединяя сугубо юридический подход с позицией гражда-

нина, неравнодушно относящегося к национальным интересам 

Российской Федерации. 
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В статье проанализированы статистические данные, ха-

рактеризующие представленность женщин в парламентах мира. 

Особое внимание уделено оценке итогов выборов в нижнюю па-

лату белорусского Парламента в 2016 г. Делается попытка оп-

ределить факторы, влияющие на уровень представленности 

женщин в Палате представителей. 

Ключевые слова: политические права; права женщин; пар-

ламент; выборы; женское представительство. 
 

Женщины составляют практически 50% населения в большин-

стве стран мира, однако их доля в нижних палатах парламентов 

на 1 сентября 2016 г. составляет 39178, что не превышает 22,9% 

от общего количества депутатов. В 193 парламентах государств 

мира насчитывается всего 46073 женщины-депутата (22,8%). 

Процент женщин в верхней палате традиционно более низкий, 

чем в нижней палате или однопалатном парламенте – 22,3% или 

6895 депутатов. В общемировом ракурсе наибольший процент 

женщин-депутатов отмечается в странах Америки (27,7%) и Ев-

ропе, включая Скандинавские страны – (25,8%). Именно послед-

ние отличаются наибольшей степенью доступа женщин в законо-

дательно-представительные структуры – 41,1% женщин [6]. 30% 

женщин-парламентариев – это тот минимум, который, согласно 

мнению ученых и экспертов ООН, позволяет данной группе обо-

значить на повестке дня свои специфические интересы, получить 

возможности выразить и отстоять их [1. С. 56]. 

По уровню представленности женщин в нижней палате пар-

ламента, согласно данным на 1 сентября 2016 г., среди парламен-

тов мира 57-е место занимала Республика Беларусь (27,3%), по-
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следнее, 151-е – Армения (10,7%). Среди 77 бикамеральных пар-

ламентов в верхней палате по количеству женщин-парламента-

риев среди постсоветских государств также лидирует Беларусь 

(32,8%), а замыкает список Российская Федерация (17,1%) [5]. 

В Палату представителей Национального собрания Республи-

ки Беларусь по результатам выборов 11 сентября 2016 г. избрано 

30 женщин из 110 депутатов, что составляет 27,3% от общего со-

става палаты [2]. Заслуживает внимания тот факт, что среди 525 

кандидатов в депутаты в данной избирательной кампании насчи-

тывалось 115 женщин, что в долевом соотношении к гендерному 

составу кандидатов на предыдущих выборах несколько ниже: 4,6 

раза к 5,3 [3]. В тоже время процент женщин, одержавших побе-

ду, выше. За женщин как депутатов голосуют довольно активно. 

В настоящее время Республика Беларусь относится к гендер-

но-перспективным странам по критерию женского представи-

тельства в национальном парламенте (15,0–29,9%) при общем 

показателе в 27,3%. С учетом опыта прошлых избирательных 

кампаний можно с уверенностью прогнозировать сохранение и 

развитие данной тенденции. 

Формирование планки в 1/3 женщин-депутатов отмечается по 

итогам выборов в нижнюю палату Парламента в 2004 г. (29,1%). 

Она стабилизировалась в ходе последующих избирательных кам-

паний: 2008 г. – 31,8%, 2012 г. – 26,6%, что свидетельствует о 

демократизации политических ценностей белорусского общества, 

выработке более толерантной позиции по отношению к женщи-

не-политику и, одновременно, обуславливается активизацией 

женского движения, ростом политического самосознания жен-

щин. 

И.Р. Чикалова считает одним из факторов роста численности 

женщин в структуре законодательной власти позицию главы го-

сударства – Президента А.Г. Лукашенко. Белорусский лидер в 

своих выступлениях неоднократно отмечал необходимость 

большего включения женщин в политику. Так, в Послании Пре-

зидента Парламенту страны в 2004 г. эта мысль прозвучала наи-

более отчетливо: «… должны быть здесь представлены и ветера-

ны, и молодежь, и особенно женщины. Женщин в Парламенте не 
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должно быть меньше 30–40 процентов. Тогда Парламент будет 

стабильным и спокойным. … Поэтому я буду всячески поддер-

живать тенденцию на большее присутствие в Парламенте 

женской части нашего общества…» [цит. по: 4. С. 16]. 

На наш взгляд, данное политическое решение во многом пре-

допределило сложившуюся ситуацию, однако одновременно 

нельзя не учитывать и другие факторы – реальную социально-

политическую значимость женщин в белорусском обществе; це-

ленаправленную политику государства, нацеленную на интегра-

цию в общемировое пространство, а значит и стремление по воз-

можности следовать общемировым политико-правовым тенден-

циям (каковой и является направленность к гендерному равенст-

ву); тип культуры по отношению к мужским и женским ролям. 
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В статье рассматривается необходимость совершенство-

вания системы государственного управления Российской Феде-

рации. При этом акцентируется внимание на обязательность 

преобразований как всей системы в целом, так и отдельных еѐ 

элементов, в частности элементов политической системы об-

щества и системы обеспечения национальной безопасности Рос-

сийской Федерации. Предполагается, что система государст-

венного управления станет эффективной и способной к улучше-

нию жизни граждан в том случае, если она исправит ошибки 

управления, перестанет обвинять в них прошлое, сможет адап-

тироваться к новым условиям, обновлять старые и создавать 

новые институты, позволяющие вести постоянный и продук-

тивный диалог с гражданским обществом. 

Ключевые слова: система государственного управления; по-

литическая система; система национальной безопасности; вер-

тикальная целостность системы; реализация национальных ин-

тересов России. 
 

Строительство российской модели системы государственного 

управления идѐт на протяжении четверти века, с момента распада 

Советского Союза. На смену советским структурным элементам 

этой системы приходят новые, успешно и эффективно функцио-

нирующие во многих странах мира. 

Следует отметить, что современная российская система госу-

дарственного управления отличается неповоротливостью, нали-

чием чрезмерного количества элементов, многие из них являются 

бесполезными и лишними. Она не способна обеспечить эффек-

тивное функционирование всех своих элементов, улучшить 

жизнь граждан и обеспечить стабильность политической власти. 

При этом стоит заметить, что государственной властью неодно-

кратно предпринимались меры по реформированию всей системы 
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государственного управления и отдельных еѐ элементов. Высшие 

должностные лица Российской Федерации неоднократно обраща-

ли внимание на недостаточную эффективность функционирова-

ния системы государственного управления, принимали меры, на-

правленные на еѐ совершенствование. Так, 7 мая 2012 г. был под-

писан Указ Президента Российской Федерации № 601 «Об ос-

новных направлениях совершенствования системы государствен-

ного управления». 30 сентября 2016 г. председатель Правитель-

ства Российской Федерации Д.А. Медведев сделал заявление о 

необходимости серьѐзных изменений системы государственного 

управления, признав при этом еѐ недостаточную гибкость и низ-

кую эффективность. Он подчеркнул, что «государственная ма-

шина действительно неповоротлива и несѐт в себе черты пере-

ходного периода: сохраняет и часть советских управленческих 

механизмов, и какие-то черты, которые появились в 1990-е годы, 

и наши последующие новации» [2]. 

Совершенствование системы государственного управления 

современной России на протяжении четверти века в большей или 

меньшей степени затронуло все сущностные еѐ элементы: инсти-

туциональную, нормативно-правовую, функционально-структур-

ную, коммуникативную, профессионально-кадровую и профес-

сионально-культурную подсистемы. К сожалению, система госу-

дарственного управления так и не стала целостным комплексом 

взаимосвязанных подсистем. Она слабо взаимодействует с внеш-

ней средой. На входе в систему возникают барьеры, выход из 

системы не соответствует ожиданиям общества. Она во многом 

не обладает свойствами системы, в первую очередь такими, как: 

жѐсткость, размерность, иерархичность, вертикальная целост-

ность системы, горизонтальная обособленность системы, взаимо-

зависимость системы и внешней среды, открытость, оптималь-

ность, эмерджентность, адаптивность. 

Несомненно, необходимо кардинально реформировать всю 

систему государственного управления Российской Федерации. 

Автор в рамках объѐма своей статьи обращает внимание на обя-

зательность совершенствования отдельных элементов системы, 

какими, несомненно, являются элементы политической системы 
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российского общества и системы обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Политическая система на протяжении всей постсоветской ис-

тории претерпевает разнообразные изменения, призванные обес-

печить прогрессивное развитие нашего общества, улучшение 

жизни граждан, формирование политической культуры нового 

демократического типа. 

Политическое развитие предполагает поступательное движе-

ние политической системы к демократии, еѐ способность эффек-

тивно адаптироваться к новым условиям, обновлять старые и 

создавать новые институты, позволяющие вести постоянный диа-

лог с гражданским обществом. Конечной целью этого движения 

должна стать демократическая политическая система, в которой 

соблюдаются все принципы демократии и функционируют все еѐ 

институты. 

Однако политическая система России в настоящее время всѐ 

чаще остаѐтся глуха к требованиям народа, при этом часто опи-

рается на инициируемую сверху его поддержку. Механизм об-

ратной связи между политической системой и населением страны 

используется недостаточно, политические решения принимаются 

без опоры на мнение общества. Следует признать, что движения 

политической системы современной России к тому, чтобы стать 

демократической, нет. 

Разъясню это утверждение на примере организации выборов в 

Государственную Думу Российской Федерации, одного из инсти-

тутов государственной политической власти федерального уров-

ня, значимом в системе государственного управления элементе. 

Этот пример даѐт чѐткое представление о том, что и политиче-

ская система, и еѐ структурные элементы, такие, как партийная и 

избирательная системы нуждаются в обновлении.  

На протяжении почти 23 лет, начиная с выборов в Государст-

венную Думу I созыва 12 декабря 1993 г. и заканчивая выборами 

в Государственную Думу VII созыва, российские партийная и из-

бирательная системы находятся в состоянии перманентных изме-

нений. Положения законов о выборах, о политических партиях и 

т.п. постоянно подвергаются корректировке. 18 сентября 2016 г. в 



54 

нижнюю палату Федерального Собрания Российской Федерации 

прошли очередные выборы по новым нормам и правилам. Вновь 

на выборах в Государственную Думу России стала использовать-

ся смешанная избирательная система. Значительно увеличилось 

число политических партий, составляющих партийную систему 

страны, но не меняющих расклад политических сил в высшем за-

конодательном органе Российской Федерации. В результате оче-

редных изменений избирательного законодательства Всероссий-

ская политическая партия «Единая Россия» в Государственной 

Думе Российской Федерации получила конституционное боль-

шинство, более 76 процентов депутатских мест. Российская пар-

тийная система, исходя из преобладающего большинства одной 

политической партии в парламенте страны, фактически стала од-

нопартийной. Интересы других политических партий, в том чис-

ле и парламентских, не говоря уже о семи десятках тех, которые 

оказались вне Государственной Думы Российской Федерации, в 

такой ситуации вряд ли будут учитываться. 

Возможно ли после такого результата выборов говорить о том, 

что в России формируется и развивается демократическая поли-

тическая система, складывается многопартийная система, функ-

ционирует развитое гражданское общество, принимаются законы 

и другие нормативные акты, обеспечивающие реализацию прин-

ципов демократического режима? Произойдѐт ли возвращение 

российской политической системы на демократический путь? Во 

многом это будет зависеть от того, как власть воспримет критику, 

исправит ошибки управления, перестанет обвинять в них про-

шлое и начнѐт внимательно прислушиваться к требованиям на 

входе в систему. 

Ещѐ одним элементом, являющимся составной частью систе-

мы государственного управления, нуждающимся в совершенст-

вовании, является система обеспечения национальной безопасно-

сти Российской Федерации. 

Необходимость совершенствования всей системы националь-

ной безопасности России и еѐ составного элемента – системы 

обеспечения национальной безопасности, связана с усиливаю-

щимся влиянием на нашу страну комплекса глобальных и регио-
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нальных геополитических процессов. В настоящее время это, в 

первую очередь, процессы глобализации, регионализации, фраг-

ментации, сепаратизма, дальнейшей децентрализации региональ-

ного управления, растущей милитаризации, дестабилизации 

внутреннего положения в отдельных государствах, роста зависи-

мости стран и субрегионов от природных и энергетических ре-

сурсов. Нарастает число угроз национальной безопасности: 

внешних, трансграничных и внутренних, которые при неблаго-

приятном развитии обстановки могут стать реальными угрозами 

национальным интересам Российской Федерации, интересам 

личности, общества и государства. 

В этой связи отмечу, что ещѐ в 2002 г. А.В. Возжениковым в 

докторской диссертации была предложена матрица модели мони-

торинга национальной безопасности Российской Федерации [1. 

С. 314–323]. К сожалению, эффективный и надѐжный метод так и 

остался на бумаге, хотя его могли бы использовать органы мони-

торинга национальной безопасности Российской Федерации.  

До сих пор в нашей стране не создано стройной структуры до-

кументов, определяющих направления деятельности по обеспе-

чению национальной безопасности в целом, по еѐ уровням и по 

отдельным видам. Иерархия документов и должностных лиц ор-

ганов обеспечения национальной безопасности подвергается по-

стоянным изменениям, не осуществляется комплексная деятель-

ность по реализации национальных интересов России. 

Как следует из вышеизложенного, политическая система, сис-

тема обеспечения национальной безопасности нуждаются в кар-

динальном совершенствовании. Не стоит забывать, что государ-

ство является основным институтом политической системы и 

именно им должно быть принято политическое решение о каче-

ственном улучшении всей системы  государственного управле-

ния. 

Итак, совершенствование системы государственного управле-

ния является первоочередной и обязательной задачей, стоящей 

перед институтами государственной власти, реализация которой 

позволит обеспечить поступательное и устойчивое развитие Рос-
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сии, гарантирует реализацию принципов демократии, улучшит 

качество и уровень жизни граждан нашей страны. 
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Начиная рассмотрение новинок отечественной юриспруден-

ции за уходящий 2016 год, хочется обратить внимание на не-

сколько очень важных и, на наш взгляд, полезных книг в сфере 

теории государства и права, а также конституционного права. 

1. В теоретической юриспруденции к числу научных событий 

года следует, прежде всего, отнести выход в свет коллективной 

монографии «Постклассическая онтология права» (под общ. ред. 

И.Л. Честнова). Этот капитальный труд восполняет существен-

ный пробел и позволяет ознакомиться с позицией ведущих пред-

ставителей постклассической юриспруденции России и сопре-

дельных стран. Основная идея данной книги – показать отличие 
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постклассической юриспруденции от классической и предложить 

авторское видение того, «что есть право». При этом следует за-

метить, что онтология как учение о бытии не существует отдель-

но от представления о бытии, более того, само бытие определяет-

ся точкой зрения наблюдателя. В рассматриваемой нами моно-

графии представлены тексты С.И. Максимова (Харьков), А.В. 

Полякова (Санкт-Петербург), А.В. Стовбы (Киев), И.Л. Честнова 

(Санкт-Петербург) и ряда других представителей неклассической 

теории права на постсоветском пространстве. Данная монография 

настоятельно рекомендуется нами для вдумчивого изучения все-

ми заинтересованными представителями юридического сообще-

ства [6]. 

2. Также позволим себе рекомендовать для изучения еще одну 

примечательную новинку 2016 года – изданные в форме коллек-

тивной монографии «Проблемы истории, методологии и теории 

юридической науки» (ответственный редактор – А.В. Корнев). 

Данный труд приурочен к 85-летию Университета им. О.Е. Кута-

фина (МГЮА). В числе авторов этой монографии такие извест-

ные отечественные правоведы, как Ю.А. Веденеев, Т.В. Кашани-

на, В.В. Лазарев, С.В. Липень. Ученые затрагивают в представ-

ленной работе ряд основополагающих вопросов современной 

теории права, излагая их с различных методологических позиций 

(антропология права, социологическая юриспруденция, юридиче-

ский позитивизм, юснатурализм) [8]. 

3. Еще одна значимая публикация 2016 года – коллективная 

монография «Теория государства и права в науке, образовании, 

практике», подготовленная по итогам проведения научной кон-

ференции, посвященной 75-летию профессора В.В. Лазарева. Ос-

новное содержание монографии представляют исследования, в 

которых дан анализ современных проблем развития теории госу-

дарства и права. Работа обращена прежде всего к предмету тео-

рии государства и права. Исследовательское начало пронизывает 

все содержание книги. Полемический подход свойственен боль-

шинству авторов данного издания. Главное в дискуссии: являют-

ся ли государство и право реалиями, в какой степени они пред-

ставляют собой понятия логические, психологические, а в какой 
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– социологические. Цель обеспечения единства в позициях авто-

ров не преследовалась, и это обстоятельство может способство-

вать использованию книги в учебном процессе [1]. 

4. Также среди новинок юридической литературы должна быть 

отмечена монография Д.Ю. Полдникова «Формирование учения 

о договоре в правовой науке Западной Европы (XII–XVI вв.)». На 

материале доктринальной литературы ведущих правоведов Сред-

невековья и раннего Нового времени, памятников римского и ка-

нонического права, а также различных неюридических источни-

ков изучаются предпосылки, периоды и результаты обобщения 

казуистических положений об отдельных пактах, контрактах, 

простых и клятвенных обещаниях в римском, каноническом, пар-

тикулярном и естественном праве вокруг абстрактной концепции 

договора как акта справедливого обмена имущественными бла-

гами или проявления щедрости между частными лицами. Учение 

о договоре рассматривается Д.Ю. Полдниковым как своеобраз-

ный синтез цивилистической концепции договора-соглашения и 

канонической модели договора-обещания, достигнутый в XVI в. 

благодаря переосмыслению правовых доктрин на основе христи-

анских религиозно-этических принципов и античной философ-

ской традиции [6]. 

5. К числу новинок теоретико-правовой литературы следует 

отнести юбилейное издание, подготовленное к 60-летию извест-

ного ученого, профессора Н.А. Власенко, которое включает на-

писанные в разные годы основные научные труды: монографии, 

учебные пособия и статьи. Основное содержание представленных 

работ посвящено проблемам юридической техники и технологии 

законотворческой деятельности, а также вопросам логики права и 

такой крайне актуальной сфере, как профессиональный юридиче-

ский язык в праве и законодательстве. В трудах Н.А. Власенко 

представлены также вопросы толкования права и правопримени-

тельной деятельности [2]. 

6. Чрезвычайно важной остается проблематика конституцион-

но-правовой науки в России, в связи с чем мы обращаем внима-

ние взыскательного и вдумчивого читателя к новому фундамен-

тальному труду В.Ю. Захарова, посвященному истории консти-



59 

туционализма Нового времени. Данная работа отличается де-

тальной характеристикой конституционализма как течения обще-

ственной мысли, рассматривается его соотношение с идеологией 

Просвещения, либерализмом и масонством. При этом конститу-

ционализм рассматривается как один из вариантов модернизации 

традиционных абсолютных монархий наряду с «просвещенным 

абсолютизмом», «просвещенным деспотизмом» и революцион-

ным вариантом. В связи с этим автор проводит сравнительный 

текстологический анализ конституций революционной Франции 

и конституций ряда европейских государств эпохи Реставрации. 

Также автор подробно анализирует конституционные тенденции 

во внутренней и внешней политике России Нового времени, вли-

явшие на реальную возможность реализации многих конституци-

онных положений европейской общественной мысли в практиче-

ской плоскости функционирования самодержавной государст-

венности [3]. 

7. Среди последних публикаций по различным вопросам кон-

ституционного развития России необходимо отметить коллек-

тивную монографию «Современный российский конституциона-

лизм: проблемы становления и перспективы развития». Эта рабо-

та излагает конституционно-правовую проблематику в русле 

концептуальных идей академика О.Е. Кутафина в условиях со-

временных глобальных вызовов, с учетом реалий настоящего 

времени. Каждый параграф книги посвящен отдельным аспектам 

конституционализма, институтам демократического правового 

конституционного государства; при этом все они объединены ав-

торами общей идеей формирования целостной концепции совре-

менного российского конституционализма [1]. 

8. К числу значимых публикаций по отдельным проблемам 

конституционного права относится фундаментальный труд из-

вестного отечественного политолога А.Е. Любарева «Избира-

тельные системы: российский и мировой опыт». В данной книге 

автор обобщает значительный объем сведений о различных изби-

рательных системах, использующихся или использовавшихся в 

мировой практике. А.Е. Любарев предлагает их классификацию, 

прослеживает историю развития, анализирует основные парамет-
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ры и взаимосвязь, а также методы исследования. Особое внима-

ние уделено избирательным системам, применяемым в Россий-

ской Федерации. Книга содержит большой объем социологиче-

ских данных, что выгодно отличает ее от многих трудов по кон-

ституционному праву, страдающих умозрительностью и схола-

стичностью изложения материала [5]. 

9. Значимой следует признать очередную фундаментальную 

работу Председателя Конституционного Суда России, профессо-

ра В.Д. Зорькина «Цивилизация права и развитие России». В этой 

книге рассматриваются процессы функционирования и развития 

права как необходимой нормативной формы социальной жизни 

человечества. Отмечая возрастающую роль права в соционорма-

тивной системе современного общества, автор вводит понятие 

«цивилизация права», или «правовая цивилизация». 

Основополагающие начала права модерна – равенство всех 

перед законом и судом, приоритет прав человека и верховенство 

правового закона, определившие направления модернизации пра-

вовой системы нашей страны, – раскрываются сквозь призму 

уроков предшествующих попыток реформирования российского 

права и правосудия. Особое внимание В.Д. Зорькин уделяет ана-

лизу влияния социокультурных факторов на процессы правовой 

модернизации России. Известный ученый отстаивает идеи исто-

рической обусловленности права, связанные с необходимостью 

учета социально-культурного своеобразия России в процессе ее 

вхождения в формирующуюся в рамках глобального пространст-

ва современную цивилизацию права [4]. 

10. Также следует отметить долгожданное издание на русском 

языке классического труда знаменитого французского ученого А. 

Эсмена «Общие основания конституционного права». Данный 

труд посвящен общим вопросам истории и теории конституцио-

нализма в странах Западной Европы. Автор уделяет много места 

системам представительного правления и принципам националь-

ного суверенитета. Эта проблематика сохраняет свою актуаль-

ность и в наше время, так как соотношение государственной не-

зависимости и интеграционных процессов постоянно меняется и 

часто принимает самые причудливые формы [10]. 
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Наш краткий обзор новинок юридической литературы, разу-

меется, является далеко не полным и не претендует на исчерпы-

вающую информацию по всем животрепещущим вопросам тео-

рии права и конституционализма. Мы отсылаем вдумчивого чи-

тателя к соответствующей литературе и надеемся на дальнейший 

плодотворный обмен мнениями по назревшим проблемам отече-

ственной юриспруденции. 
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Министерство Финансов занимает одно из центральных мест в 

системе органов исполнительной власти любого государства. На-

личие денежно – финансовой системы является основополагаю-

щим признаком государства, а управление этой системой играет 

ключевую роль во внешней и внутренней политике общества и 

страны на протяжении всей истории мировой цивилизации. Оп-

ределение правового статуса Министерства Финансов и выявле-

ние его взаимоотношений и взаимодействия с другими государ-

ственными структурами является особенно актуальным на совре-

менном этапе развития Российской Федерации в период эконо-

мического кризиса и нестабильности мировой финансово-

экономической системы в целом. 

Министерство Финансов РФ действует на основании Поста-

новления Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 «О Мини-

стерстве финансов Российской Федерации», а в соответствии с 

Конституцией РФ – в ведении Российской Федерации находятся: 

установление основ федеральной финансовой политики, финан-

совое, валютное и кредитное регулирование, федеральные эко-

номические службы, включая федеральные банки, федеральные 

налоги и сборы, федеральные фонды регионального развития. В 
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результате чего можно сделать вывод, что Министерство Финан-

сов РФ наделено конституционной компетенцией по реализации 

финансовых функций государства в целом. Министерство – 

единственный вид федеральных органов исполнительной власти 

(ФОИВ), который имеет хотя бы косвенную легитимацию в Кон-

ституции. 

В рамках системы федеральных органов исполнительной вла-

сти главенствующая роль как раз принадлежит министерствам. 

Министерства координируют деятельность служб и агентств. 

Функциональная успешность управления финансами в стране оп-

ределяется системой организации государственных и региональ-

ных учреждений, которые выполняют данную функцию. 

Компете́нция (от лат. Competere – соответствовать, подходить) 

способность применять знания, умения, успешно действовать на 

основе практического опыта при решении задач общего рода, 

также в определенной широкой области [2. С. 9]. 

В юриспруденции компетенция – совокупность юридически 

установленных полномочий, прав и обязанностей конкретного 

органа или должностного лица; определяет его место в системе 

государственных органов (органов местного самоуправления). 

Юридическое содержание понятия «компетенция» включает в 

себя такие элементы: предметы ведения (круг тех объектов, явле-

ний, действий на которые распространяются полномочия); права 

и обязанности, полномочия органа либо лица; ответственность; 

соответствие поставленным целям, задачам и функциям [1. С. 

103]. 

Основные функции Министерства Финансов так же определе-

ны Указом Президента № 314. Необходимо отметить, что функ-

ции Министерства финансов постоянно эволюционируют, и в ян-

варе 2016 года они были расширены Указом Президента РФ № 

12. В соответствии с этим указом «В целях оптимизации структу-

ры федеральных органов исполнительной власти, совершенство-

вания государственного управления в сфере государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции и в области таможенно-

го регулирования постановляю: Передать Министерству финан-
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сов Российской Федерации функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции, а также в области таможен-

ного дела». 

Таким образом, можно сделать вывод, что контроль за спирто-

содержащей продукцией, как одной из основных статей доходов 

Российского бюджета поставлен под контроль Министерства 

Финансов. 

В 1990-х – 2000 гг. система финансово-кредитных органов в 

РФ в связи с экономическими преобразованиями была сущест-

венно перестроена: появились новые органы (Государственная 

налоговая служба, впоследствии – Министерство РФ по налогам 

и сборам, а затем – Федеральная Налоговая Служба, Федеральное 

казначейство, Госстрахнадзор, коммерческие банки), перестроена 

структура Министерства финансов и соответствующих ниже-

стоящих органов. Среди этих органов Министерство финансов 

РФ выделяется комплексным характером своих функций, на-

правленных на разные стороны финансовой деятельности госу-

дарства. Осуществляя свои функции, Минфин России взаимодей-

ствует с другими органами исполнительной власти – федераль-

ными, органами субъектов Федерации, органами местного само-

управления, а также общественными объединениями и иными 

организациями. 

Министерство финансов РФ возглавляет министр, назначае-

мый на должность и освобождаемый от нее Президентом РФ по 

представлению Председателя Правительства РФ. Министр несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на 

министерство задач и осуществление им своих функций. 

На данный момент Министром финансов является Антон Гер-

манович Силуанов. Министр имеет 10 заместителей, назначае-

мых на должность и освобождаемых от нее Правительством РФ. 

Следует отметить, что Минфину России до 11 мая 2016 года бы-

ло разрешено иметь в составе центрального аппарата 19 департа-

ментов по основным направлениям деятельности. 

11 мая 2016 года был издан Приказ Министра Финансов РФ № 
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153, в соответствии с которым была изменена структура департа-

ментов и их количество увеличено до 21. Полномочия Департа-

ментов утверждаются Приказами Министра Финансов РФ. Дан-

ная структура отражает расширение компетенции и функций 

Министерства Финансов как Федерального Органа исполнитель-

ной власти РФ. 

Кроме Департаментов, в непосредственном подчинении Ми-

нистерства Финансов находятся четыре Федеральных Службы: 

1. Федеральная Налоговая Служба;  

2. Федеральное Казначейство; 

3. Федеральная Таможенная Служба; 

4. Федеральная Служба по регулированию алкогольного рын-

ка. 

В феврале 2016 года произошли очередные изменения в 

структуре Министерства Финансов. Указом Президента РФ № 41 

было установлено: 

«В целях совершенствования государственного контроля и 

надзора в финансово-бюджетной сфере, оптимизации структуры 

федеральных органов исполнительной власти постановляю: 

1. Упразднить Федеральную службу финансово-бюджетного 

надзора. 

2. Передать функции упраздняемой Федеральной службы фи-

нансово-бюджетного надзора: 

а) по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, по 

внешнему контролю качества работы аудиторских организаций, 

определенных Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 

307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», – Федеральному казна-

чейству; 

б) органа валютного контроля – Федеральной таможенной 

службе и Федеральной налоговой службе. 

3. Установить, что Федеральное казначейство, Федеральная 

таможенная служба и Федеральная налоговая служба являются 

правопреемниками упраздняемой Федеральной службы финансо-

во-бюджетного надзора, в том числе по обязательствам, возник-

шим в результате исполнения судебных решений». 

Необходимо отметить, что данное изменение способствует 
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консолидации структуры Министерства и оптимизации его дея-

тельности. 

Таким образом, изменения в правовом положении Министер-

ства Финансов РФ и в его структуре направлены на решение сле-

дующих задач: 

● создание условий для обеспечения долгосрочной сбаланси-

рованности федерального бюджета и повышения эффективности 

бюджетных расходов; 

● совершенствование регулирования вопросов деятельности 

государственных внебюджетных фондов; 

● повышение эффективности бюджетной, налоговой и тариф-

ной политики в отдельных отраслях российской экономики; 

● развитие инструментов повышения открытости и прозрач-

ности управления общественными финансами; 

● оптимизация взаимодействия с Центральным Банком РФ и 

Счетной палатой для преодоления финансового кризиса. 
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пруденцию. Главной характеристикой постмодернистского вос-
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Постсовременное общество именуется постиндустриальным, 

информационным, глобальным или глобализирующимся, обще-

ством риска, постмодернистским. Я.И. Гилинский – выдающийся 

криминолог – выделяет следующие отличительные черты «со-

временной эпохи постмодерна», оговаривая, что они наиболее 

значимы для криминологии:  

1. Глобализация всего и вся – финансовых, транспортных, ми-

грационных, технологических потоков. Одновременно формиру-

ется (очень медленно!) глобальное сознание, миропонимание. 

Соответственно осуществляется глобализация преступности и 

проявлений девиантности (наркотизм, проституция и др.). Как 

результат массовой миграции неизбежен «конфликт культур» (Т. 

Селлин) и цивилизаций со всеми вытекающими криминогенными 

(девиантогенными) последствиями.  

2. «Виртуализация» жизнедеятельности. Современники ши-

зофренически живут в реальном и киберпространстве.  

3. Релятивизм/агностицизм. История человечества и история 

науки приводят к отказу от постижения «истины». Очевидна от-

носительность любого знания (включая криминологическое / де-

виантологическое).  
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4. Отказ от иллюзий возможности построения «благополучно-

го» общества («общества всеобщего благоденствия»).  

5. Власть – всегда насилие (от М. Фуко до С. Жижека). Раз-

очарование в демократии толкает население даже образцово де-

мократических государств то вправо, то влево!  

6. Критицизм по отношению к модерну, власти, возможностям 

науки. Отрицание достижений Нового времени, модерна. Но что 

на смену?  

7. Восприятие мира в качестве хаоса – «постмодернистская 

чувствительность».  

8. Фрагментарность мышления как отражение фрагментарно-

сти бытия.  

9. Консьюмеризация сознания и жизнедеятельности [1. С. 36–

37]. 

На наш взгляд, будет уместен следующий комментарий к при-

веденному списку характеристик общества постмодерна. Как нам 

кажется, наиболее значимым для постсовременной науки пред-

ставляется принцип неопределенности, включающий одновре-

менно гносеологическое, семантическое и онтологическое изме-

рения, взаимодополняющие друг друга. Этот принцип характери-

зует возможности человеческого разума по описанию, объясне-

нию, предсказанию и преобразованию социального мира. Соци-

альная реальность (включая, конечно, и правовой ее момент, ас-

пект), определяемая социальными представлениями, принципи-

ально вероятностна, нестабильна и сложна, подвержена рискам 

саморазрушения. Поэтому управление ею и достижение всеобще-

го блага – о чем мечтали мыслители эпохи Просвещения – не 

поддается разумному расчету. Человеческое познание опосредо-

вано множеством факторов, в том числе, социокультурным кон-

текстом, в связи с чем трансформируется принцип научной объ-

ективности познания в интерсубъективность. Собственно, в этом 

– признании неустранимости исторического и социокультурного 

контекста научного познания – и состоит переход науки от клас-

сической стадии ее эволюции к неклассической и пост-

неклассической, по мнению В.С. Степина. Тем самым классиче-

ская рациональность, ориентированная на объективность позна-
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ния, элиминирующего человека и социокультурные факторы, вы-

тесняется (например, в квантовой неклассической физике) и за-

меняется на коммуникативную, включая трансформацию основ-

ных понятий гносеологии. 

В связи с этим возникает неопределенность в категоризации, 

классификации и квалификации социальной (и правовой) реаль-

ности. Приходится констатировать, что в ситуации «постмодер-

нити» невозможно дать однозначную оценку, в том числе, юри-

дическую, сложного социального явления или процесса. Так, на-

пример, квалификация действий, направленных на защиту госу-

дарственного суверенитета другой стороной (с позиции другого 

«наблюдателя») может быть оценена как нарушение права нации 

на самоопределение; «гуманитарная интервенция» при массовом 

нарушении прав человека другими может быть признана как 

вторжение во внутренние дела государства, то есть, попрание го-

сударственного суверенитета и т.п. Неустранимость субъектив-

ности позиции наблюдателя, вытекающая из принципа дополни-

тельности, не дает возможность описать и объяснить (квалифи-

цировать) такого рода ситуации одним «единственно правиль-

ным» способом. 

Неопределенность в юриспруденции ставит под сомнение ее 

краеугольный камень – принцип верховенства права, в частности, 

его важнейшее положение стабильности и непротиворечивости 

правовой системы. Именно эти качества призваны обеспечить 

доверие населения к законодательству. Однако сегодня стала 

очевидной завышенность претензии человеческого Разума, кото-

рую можно обозначить как «миф позитивного права», построить 

идеальную (завершенную, непротиворечивую, охватывающую 

все возможные юридически значимые ситуации) правовую сис-

тему. Между принципами права и законодательством, а тем более 

его конкретизацией в процессуальных нормах, нет логически вы-

водимой связи. Из одного и того же принципа права или консти-

туционного положения можно сделать логически непротиворечи-

вым способом значительно отличающиеся выводы. Например, из 

принципа разделения властей можно сформировать президент-

скую, парламентскую или смешанную республиканские формы 
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права и конституционно-монархическую. Ко всему прочему, 

норма права не имеет имманентного механизма ее реализации, 

поэтому процессуальное законодательство, в свою очередь, мо-

жет значительно отличаться при относительном единстве мате-

риального права, не будучи с ним логически связанным. В ситуа-

ции «инфляции законов» (термин Н. Рулана) и «нормальности» 

чрезвычайного положения (К. Шмитт) говорить о том, что право-

вая система отвечает требованиям принципа верховенства права 

– значит занимать некритическую позицию. 

В связи с этим невозможно говорить об «объективности» в 

смысле, вкладываемом в этот термин классической философией, 

как о том, что существует как некая объективная данность, неза-

висимо от воли, желания, знаний и поведения субъекта. Элими-

нировать субъекта из социального мира и познания его в принци-

пе невозможно – утверждается в социальной эпистемологии. Но 

это не означает, что объективность следует отбросить «за нена-

добностью». Классическая объективность должна быть переос-

мыслена, например, как интерсубъективность. Социальная реаль-

ность объективна потому, что ее восприятие и воспроизводство в 

социальных представлениях превращает в реифицированную 

(опредмеченную, как сказали бы марксисты) «вещь» и люди веду 

себя по отношению к ней как к объективной данности. В этом со-

стоит механизм «амнезии происхождения» (по терминологии П. 

Бурдье) или седиментации, объективации и институционализа-

ции (с точки зрения социальной феноменологии). Другими сло-

вами, правопорядок сегодня держится, прежде всего, на «мягкой 

силе» социальных представлений, а не на грубом насилии – на 

вере в его «естественность», данность (или заданность) «приро-

дой вещей». «Расколдование» (если угодно – деконструкция) 

сконструированности правопорядка грозит его разрушением, но 

научная честность обязывает об этом писать. 

Однако возможна ли «позитивная» постмодернистская про-

грамма, применительно к юриспруденции, в частности? Как ми-

нимум, позитивность постмодернизма состоит в том, что это бо-

лее адекватная постсовременности картина реальности (и право-

вой, в том числе). Как максимум – в формировании пост-
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постмодернистской (или постклассической) рациональности, 

включая рациональность права. Она должна содержать, с моей 

точки зрения, переописание всех основных положений классиче-

ской социальной философии и их «адаптацию» в соответствую-

щие социальные науки. Применительно к юриспруденции такая 

программа должна дать ответы на следующие вопросы: 

● как именно происходит конструирование и воспроизводство 

права, как работает механизм «первичного произвола» и после-

дующей «амнезии происхождения» (по терминологии П. Бурдье); 

● каков социальный эффект правового воздействия на обще-

ство; 

● как действует (функционирует) право, интериоризируясь и 

воплощаясь в практиках людей с их интересами и потребностями. 

Этот перечень далеко не полный, но это именно те вопросы, 

без прояснения которых постсовременная юриспруденция не в 

состоянии преодолеть кризис ситуации постмодернизма. 
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Как известно гласность судебного разбирательства является 

основополагающим принципом гражданского процессуального 

права (ст. 8 ГПК РА). Поэтому особое значение для нас имеет по-

нятие правовой информации при осуществлении судебной власти 

и непосредственно связанной с ней доступностью правосудия, 

которая выражается в гарантированной возможности получения 

необходимых сведений относительно каждого конкретного граж-

данского дела, ставшего предметом судебного разбирательства.  

Наличие в обществе информационных ресурсов, обеспечи-

вающих граждан доступной, полной и достоверной информацией 

правового характера выступает не только подтверждением «есте-

ственности информационной свободы как нормального состояния 

общества», но и важнейшей гарантией развития правовой демо-

кратической государственности [3. С. 26]. 

Важным процессуальным условием доступности гражданско-
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го правосудия, облегчающим защиту прав и законных интересов 

участвующих в деле лиц, а также возможность проверки законно-

сти и обоснованности судебных решений, является протокол су-

дебного заседания. 

Протокол судебного заседания – это процессуальный пись-

менный документ, удостоверяющий совершение (несовершение) 

участниками процесса всех процессуальных действий, имевших 

место в ходе судебного разбирательства. Он составляется о каж-

дом судебном заседании суда первой инстанции, а также о каж-

дом отдельном процессуальном действии, совершенном вне засе-

дания [2. С. 223]. 

В гражданском процессуальном законодательстве Республики 

Армения имеется ряд норм, направленных на повышение уровня 

гласности и информационной открытости правосудия. 

Так, например, ст. 146 ГПК РА гласит, что в судебных заседа-

ниях судов первой инстанции, апелляционного, кассационного 

суда, а также при совершении вне судебных заседаний отдельных 

процессуальных действий ведется протокол. В случае, если в зале 

судебного заседания установлена система аудиозаписи, протокол 

ведется путем аудио-протоколирования судебного заседания и его 

краткой записи компьютерным способом одновременно. Краткая 

запись – это фиксирование действий, совершаемых в зале судеб-

ных заседаний. Подробный порядок эксплуатации специальной 

системы компьютерной аудиозаписи, архивации данных и хране-

ния системы устанавливается Министерством юстиции Респуб-

лики Армения. При отсутствии специальной системы компью-

терной аудиозаписи или совершении вне судебного заседания от-

дельных процессуальных действий протокол ведется способом 

простого протоколирования на бумаге. 

Использование системы аудиопротоколирования судебного за-

седания имеет ряд преимуществ: 1) аудиозапись является точным 

воспроизведением слуховой информации в отличие от простого 

письменного протоколирования, в котором утрачивается до 50 

процентов информации; 2) выступает средством защиты процес-

суальных прав и действенным механизмом в борьбе с коррупци-

ей; 3) отражает истинную беспристрастность судьи; 4) способст-
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вует повышению уровня доверия населения к судам. 

Возможность аудиопротоколирования гражданского процесса 

была введена изменениями к ГПК РА в 2005 году, но, к сожале-

нию, до сих пор не все суды республики оснащены соответст-

вующим оборудованием. 

Сегодня развитие информационных технологий, их активное 

внедрение и применение во всех сферах деятельности человека и 

общества определяет необходимость использования различных 

методов протоколирования судебного заседания. 

Так, в США к этим методам относятся: ручная стенограмма, 

механическая стенограмма, компьютеризированная транскрип-

ция, ведение протокола в реальном времени, аналоговая аудиоза-

пись, цифровая аудиозапись, видеозапись, дословная голосовая. У 

каждого метода есть свои преимущества и ограничения в зависи-

мости от индивидуальных или корпоративных требований или 

приоритетов [5. С. 102]. 

Для нас чрезвычайно больший интерес в числе данных мето-

дов представляет метод видеозаписи, или видеопротоколирования 

судебного заседания, который выражается в фиксации всего про-

цесса судебного разбирательства специальными техническими 

средствами. К основным преимуществам ведения данного вида 

протокола можно отнести: 1) возможность экономии процессу-

ального времени, необходимого для составления простого пись-

менного протокола; 2) меньшие сроки для получения его копий 

участниками гражданского процесса; 3) снижением риска унич-

тожения, преднамеренного искажения либо сокрытия каких-либо 

данных, занесенных в протокол; 4) отсутствие замечаний со сто-

роны участников процесса по поводу его составления. 

Протокол имеет важное доказательственное значение, поэтому 

его содержание, порядок составления и форма должны точно со-

ответствовать требованиям закона, а видеозапись судебного засе-

дания будет более точно отражать все происходящее [4]. 

В данной связи обратимся к гражданскому процессуальному 

законодательству Республики Казахстан, которая является пер-

вым и пока единственным государством среди стран СНГ, закре-

пившим на законодательном уровне возможность видеопротоко-
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лирования судебного заседания. 

Так, ч. 3 ст. 257 ГПК РК гласит, что протокол изготавливается 

компьютерным, электронным (включая цифровую аудио-, видео-

запись), машинописным либо рукописным способом. Дополни-

тельные материалы фиксации судебного заседания приобщаются 

к протоколу судебного заседания и хранятся вместе с материала-

ми дела. В соответствии с ч. 4.1 ст. 256 ГПК РК, в протоколе су-

дебного заседания указываются сведения о применении судом 

средств аудио-, видеозаписи и (или) стенографирования. 

На сегодняшний день в Казахстане процент оснащенности за-

лов судебных заседаний системами технической фиксации судеб-

ного процесса (аудиофиксация и аудиовидеофиксация) составляет 

47,7 процентов. Целью оснащенности залов судебного заседания 

системами аудиовидеофиксации, а также ведение аудиовидеоза-

писей судебных процессов является эффективный общественный 

контроль гражданского общества за законностью отправления 

правосудия, профессионализмом и беспристрастностью судей, а 

также достижение высокой степени доверия общества к судебной 

системе [1]. Это в целом является существенным показателем 

доступности правосудия каждого государства. 

Важно заметить, что видеофиксация является не только со-

временным методом ведения судебного процесса, но и частью 

Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 

2010 до 2020 года, в которой говорится, что общество заинтере-

совано в полном, объективном и беспристрастном освещении 

деятельности судебной власти. В этих целях необходимо повы-

шать уровень открытости и прозрачности судебной системы, в 

частности, путем предоставления населению более широкого 

доступа к информации о деятельности судов. Внедрение совре-

менных средств фиксации судебной информации будет способст-

вовать реализации принципа состязательности в судопроизводст-

ве. 

Несколько иначе обстоит дело в гражданском процессуальном 

законодательстве Российской Федерации, где прямо не указыва-

ется на возможность видеопротоколирования судебного заседа-

ния, так как протокол составляется в письменной форме. Однако 
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для обеспечения полноты составления протокола суд может ис-

пользовать стенографирование, средства аудиозаписи и иные тех-

нические средства. В протоколе указывается на использование 

секретарем судебного заседания средств аудиозаписи и иных тех-

нических средств для фиксирования хода судебного заседания (ст. 

230 ГПК РФ).  

Другими словами, видеофиксация не является методом прото-

колирования судебного заседания в гражданском процессуальном 

праве РФ, однако закон не запрещает ее осуществление и приоб-

щение к простому письменному протоколу. Так, в Московском 

городском суде, по данным на 14.01.2014 г., в каждом зале судеб-

ного заседания (всего их 101) установлены системы видео- и ау-

дио-фиксации судебных заседаний. Кроме того, на официальном 

сайте Московского городского суда имеется отдельный раздел под 

названием «Видеозаписи судебных заседаний». С помощью дан-

ного раздела каждый желающий может ознакомиться с архивом 

видеоматериалов судебных процессов, проходивших в суде. 

Таким образом, анализ современных тенденций развития гра-

жданского процессуального законодательства зарубежных стран 

относительно протокола судебного заседания как важной процес-

суальной гарантии доступности правосудия позволяет считать, 

что следующим шагом в развитии данного института будет пра-

вовое закрепление возможности видеофиксации или видеопрото-

колирования судебного заседания. 

Наряду с компьютерной аудиозаписью и простой письменной 

формой протокола видеозапись будет иметь равную юридиче-

скую силу и осуществляться при наличии в зале судебного засе-

дания специальных технических средств. Думается, что подобное 

нововведение направлено на: 1) экономию процессуального вре-

мени; 2) ограничение злоупотреблений участниками дела своих 

процессуальных прав; 3) повышение объективности и беспри-

страстности судей; 4) борьбу с коррупцией. 
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В статье в контексте Обзора практики рассмотрения суда-

ми дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репу-

тации, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 16 

марта 2016 года, рассмотрены вопросы о возможности защиты 

деловой репутации юридического лица при распространении не-

соответствующих действительности порочащих сведений о его 

руководителе, и наоборот, – о защите деловой репутации руко-

водителя юридического лица при диффамации в отношении са-

мого юридического лица. 
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16 марта 2016 года Президиумом Верховного Суда РФ был ут-

вержден Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о 

защите чести, достоинства и деловой репутации (далее – Обзор). 

В Обзоре содержатся важные положения, на которые следует 



78 

обращать внимание при защите чести, достоинства и деловой ре-

путации (ст. 152 ГК РФ): основание и условия защиты; разграни-

чение подведомственности дел арбитражным судам и судам об-

щей юрисдикции; о необходимости в сложных случаях назначать 

экспертизу (например, лингвистическую) или привлекать для 

консультации специалиста (например, психолога); об условиях 

освобождения от ответственности за распространение порочащей 

информации; о реализации отдельных способов защиты чести, 

достоинства и деловой репутации, в частности, компенсации мо-

рального вреда и возмещения убытков и др. 

В рамках настоящей статьи рассмотрим вопросы о возможно-

сти защиты деловой репутации юридического лица при распро-

странении несоответствующих действительности порочащих све-

дений (далее – диффамация) о его руководителе, и наоборот, – о 

защите деловой репутации руководителя юридического лица при 

диффамации в отношении самого юридического лица. 

По нашему мнению, умаление деловой репутации – это след-

ствие любого вреда, оказывающего негативное влияние на дело-

вую репутацию лица. Вред деловой репутации возможен как в 

отношении юридических лиц, так и граждан, которые не обяза-

тельно должны быть субъектами предпринимательской деятель-

ности [1. С. 123]. 

Из п. 12 Обзора следует, что ущерб деловой репутации орга-

низации может быть причинен распространением порочащих 

сведений как о самой организации, так и в отношении лиц, вхо-

дящих в ее органы управления, а также работников этой органи-

зации. Со ссылкой на постановление ФАС Центрального округа 

от 19.12.2011 г. по делу № А14-2501/2011 Президиум Верховного 

Суда РФ в указанном пункте Обзора пришел к выводу, что умале-

ние профессиональной репутации руководителя организации мо-

жет привести к умалению деловой репутации самой организации. 

Иными словами, п. 12 Обзора ориентирует на то, что диффа-

мация о руководителе юридического лица, его работниках, умаля-

ет не только их деловую (профессиональную) репутацию, но и 

деловую репутацию самого юридического лица. При этом опре-

деляющим является характер распространенных сведений и их 
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влияние на деловую репутацию юридического лица, «неизбеж-

ность ассоциации» руководителя с репутацией самой организа-

ции и непосредственное влияние на сложившуюся в обществе 

оценку поведения этой организации (п. 12 Обзора). 

Ранее отдельными арбитражными судами уже делался схожий 

вывод: сведения порочащего характера, распространенные в от-

ношении лиц, выполняющих функции органов юридического ли-

ца, признаются сведениями, порочащими само юридическое лицо 

(см., например, п. 13 Обобщения практики рассмотрения споров, 

связанных с защитой деловой репутации, утвержденного Прези-

диумом Арбитражного суда Свердловской области 20.04.2007 г.; 

п. 2 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел о 

защите деловой репутации в сфере предпринимательской дея-

тельности, одобренного на заседании Президиума Семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда 07.12.2007 г.). 

Считаем, что с таким подходом в большинстве случаев следу-

ет согласиться. Действительно, диффамация в отношении руко-

водителя юридического лица, связанная с его действиями (без-

действием) в сфере делового оборота, профессиональной, управ-

ленческой деятельностью, неминуемо сказывается на деловой ре-

путации возглавляемого им юридического лица. Однако если 

диффамация касается руководителя юридического лица «в отры-

ве» от его управленческой деятельности и никак не связана с ру-

ководимым им юридическим лицом, то оснований для защиты 

деловой репутации самого юридического лица нет. Следует при-

знать правильным подход, согласно которому не любые действия 

представителей юридического лица вовне являются действиями 

самого юридического лица (см., например, постановление ФАС 

Северо-Западного округа от 30.04.2009 г. по делу № А56-

8821/2008), а указание в опубликованной в СМИ статье на кон-

кретных должностных лиц юридического лица само по себе мо-

жет и не наносить вред деловой репутации этого юридического 

лица (Обобщение практики второго судебного состава ФАС Вол-

го-Вятского округа от 29.12.2006 г. «Вопросы защиты деловой 

репутации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей» по итогам рассмотрения споров, связанных с защитой дело-
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вой репутации юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей). К слову, указанный тезис иногда встречается при защи-

те деловой репутации образовательных организаций высшего об-

разования, когда диффамация касается их ректора, например,  

А.С. Запесоцкого – ректора НОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

Гуманитарный университет профсоюзов» [2. С. 11]. 

А как быть в «зеркальном» случае: может ли диффамация о 

юридическом лице умалять деловую (профессиональную) репу-

тацию его руководителя? Ответа на этот вопрос Обзор не содер-

жит. 

Следует отметить, что в 2015 году Верховный Суд РФ по ито-

гам рассмотрения конкретного дела уже отмечал, что «деловая 

репутация организации может быть нарушена путем распростра-

нения порочащих сведений как о самой организации, так и о ли-

цах, входящих в органы управления организацией, а также о ра-

ботниках этой организации» (определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26.10.2015 г. по 

делу № 307-ЭС15-5345). 

При этом Верховный Суд РФ по указанному делу сделал и 

«зеркальный» вывод: деловая репутация руководителя организа-

ции (лица, выполняющего управленческие функции в организа-

ции) может быть нарушена распространением порочащих сведе-

ний как о нем самом, так и об организации. 

В определении Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ от 26.10.2015 г. по делу № 307-ЭС15-5345 

сказано, что «поскольку единоличный исполнительный орган 

юридического лица действует от имени юридического лица в 

гражданском обороте, его репутация неизбежно ассоциируется в 

репутацией самого юридического лица и непосредственно влияет 

на складывающуюся в обществе оценку деятельности юридиче-

ского лица. В этой связи умаление профессиональной (деловой) 

репутации юридического лица, очевидно, в большинстве случаев 

приводит к умалению деловой репутации руководителя этого 

юридического лица, влияет на оценку обществом его профессио-

нальных качеств и добросовестности поведения в гражданском 

обороте». Такой спор подлежит рассмотрению в арбитражном су-
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де по существу. 

Схожий вывод ранее был сделан в рамках дела о защите дело-

вой репутации проректора ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» П.М. Вчерашнего (постановление ФАС Восточно-

Сибирского округа от 17.02.2011 г. № А33-6028/2010) [2. С. 11]. 

Действительно, распространение не соответствующих дейст-

вительности сведений, порочащих деловую репутацию юридиче-

ского лица, при определенных условиях может причинить вред и 

другому объекту – деловой репутации определенного гражданина 

или граждан [3. С. 180]. При этом, полагаем, защита деловой ре-

путации руководителя организации при диффамации в отноше-

нии самой организации возможна при условии, что диффамация 

прямо или косвенно связана с деловой (профессиональной) дея-

тельностью этого руководителя, его компетенцией, с теми функ-

циями, которые он выполняет, действуя от имени этой организа-

ции в гражданском обороте. 
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Судебная реформа в РФ, начатая на рубеже XX–XXI столетий, 

продолжает набирать темпы, совершенствуя законодательство о 

третейских судах и третейском разбирательстве как альтернатив-

ном способе урегулирования споров в судебном порядке. 

В настоящее время согласно п. 1 ст. 11 Гражданского Кодекса 

РФ защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осу-

ществляют в соответствии с подведомственностью дел, установ-

ленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный 

суд и третейский суд.  

Третейский суд, являясь одним из видов альтернативного уре-

гулирования споров, представляет собой институт саморегулиро-

вания гражданского общества, осуществляющий правопримени-

тельную деятельность (разрешение гражданско-правовых споров) 

на основе взаимного волеизъявления сторон.  

Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ (в редакции от 

29.12.2015 г.) «О третейских судах в РФ», регулирующий порядок 

образования и деятельности третейских судов, находящихся на 

территории Российской Федерации, утратил силу и не применя-

ется с 1 сентября 2016 г., за исключением случаев, когда арбитраж 

начат и не завершен до дня вступления в силу нового федераль-
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ного закона от 29.12.2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третей-

ском разбирательстве) в РФ» (далее именуемый «новый закон об 

арбитраже»). 

Новый закон об арбитраже вступил в силу 1 сентября 2016 г. и 

кардинальным образом изменил систему основных понятий, ис-

пользуемых в ранее действовавшем законе № 102-ФЗ от 

24.07.2002 г. 

Прежде всего, вводится понятие «арбитража», ранее упоми-

наемого в ФЗ «О международном коммерческом арбитраже» от 7 

июля 1993 г. как синоним «третейского суда», как равнозначное 

понятию «третейское разбирательство», означающее, как и преж-

де, процесс разрешения спора третейским судом и принятия ре-

шения третейским судом. Судебные акты, принимаемые третей-

ским судом, именуются арбитражными решениями. 

Согласно п. 3 ст. 1 нового закона об арбитраже «в арбитраж 

(третейское разбирательство) по соглашению сторон могут пере-

даваться споры между сторонами гражданско-правовых отноше-

ний, если иное не предусмотрено федеральным законом». Статья 

3 ГПК РФ предусматривает, что по соглашению сторон подведом-

ственный суду спор, возникший из гражданско-правовых отно-

шений, до принятия судом первой инстанции судебного поста-

новления, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, 

может быть передан сторонами на рассмотрение третейского су-

да, если иное не предусмотрено кодексом и федеральным зако-

ном. 

Специфика арбитража заключается в следующем: 

● имеет третейскую природу, т.е. формируется на основании 

арбитражного соглашения сторон; 

● рассматривает споры, вытекающие из гражданско-правовых 

отношений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Видоизменилось понятие «третейский суд», которое понима-

ется как единоличный арбитр или коллегия арбитров. Ранее тре-

тейский суд определялся как постоянно действующий третейский 

суд или третейский суд, образованный сторонами для решения 

конкретного спора (далее – третейский суд для разрешения кон-

кретного спора). 
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Арбитраж представлен в виде: 

● институционного (администрируемого постоянно дейст-

вующим арбитражным учреждением); 

● изолированного (осуществляемого третейским судом, обра-

зованным сторонами для разрешения конкретного спора (ad hoc). 

Так, согласно п. 5 ст. 1 нового закона об арбитраже, если феде-

ральным законом не предусмотрено иное, он распространяется 

как на арбитраж (третейское разбирательство), администрируе-

мый постоянно действующим арбитражным учреждением, так и 

на арбитраж (третейское разбирательство), осуществляемый тре-

тейским судом, образованным сторонами для разрешения кон-

кретного спора. 

С 1 сентября 2016 г. на осуществление деятельности по адми-

нистрированию споров постоянно действующим арбитражным 

учреждением необходимо получить соответствующее право. В 

Российской Федерации постоянно действующие арбитражные 

учреждения создаются при некоммерческих организациях. По-

стоянно действующее арбитражное учреждение вправе осущест-

влять свою деятельность при условии получения некоммерческой 

организацией, при которой оно создано, права на осуществление 

функций постоянно действующего арбитражного учреждения, 

предоставляемого актом Правительства РФ (исключение состав-

ляют Международный коммерческий арбитражный суд и Мор-

ская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате 

РФ, которые осуществляют функции постоянно действующего 

арбитражного учреждения без необходимости предоставления 

Правительством РФ права на осуществление функций постоянно 

действующего арбитражного учреждения). 

Порядок выдачи разрешительных документов утвержден Пра-

вительством РФ и вступает в силу с 1 ноября 2016 года [1. С. 9]. В 

соответствии с п. 13 ст. 52 нового закона об арбитраже по истече-

нии одного года со дня установления Правительством РФ поряд-

ка, предусмотренного чч. 4–7 ст. 44 Федерального закона, посто-

янно действующие арбитражные учреждения, постоянно дейст-

вующие третейские суды, не соответствующие требованиям ст. 44 

Федерального закона и не получившие права на осуществление 
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функций постоянно действующего арбитражного учреждения (за 

исключением Международного коммерческого арбитражного суда 

и Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной 

палате РФ), не вправе осуществлять деятельность по админист-

рированию арбитража. 

Таким образом, законодатель предусмотрел переходный пери-

од на прохождение процедуры получения права на осуществле-

ние функций постоянно действующего арбитражного учрежде-

ния, который составляет срок до 1 ноября 2017 г. 

В отношении арбитража (третейского разбирательства), осу-

ществляемого третейским судом, образованным сторонами для 

разрешения конкретного спора, вводится ряд ограничений про-

цессуального характера, в частности: ч. 3 ст. 22.1 ГПК РФ споры 

между участником юридического лица и самим юридическим ли-

цом и споры по искам участников юридического лица в связи с 

правоотношениями юридического лица с третьим лицом, если у 

участников юридического лица есть право на подачу такого иска 

в соответствии с федеральным законом, могут быть переданы на 

рассмотрение третейского суда в соответствии с ч. 4 ст. 22.1 толь-

ко в случае, если это юридическое лицо, все его участники, а 

также иные лица, которые являются истцом или ответчиком в 

указанных спорах, заключили арбитражное соглашение о переда-

че в третейский суд указанных споров. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ претерпел сущест-

венные изменения в редакции Федерального закона от 29.12.2015 

г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты РФ и признании утратившими силу п. 3 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» в связи с принятием ФЗ «Об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ», которые связаны 

с принятием и вступлением в силу Федерального закона от 

29.12.2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбиратель-

стве) в РФ». 

По новому положению теперь компетентные суды осуществ-

ляют две функции в отношении третейских судов: 

- функцию контроля, объединяющую производство по делам 

об оспаривании решений третейских судов и производство по де-
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лам о выдаче исполнительных листов на принудительное испол-

нение решений третейских судов, и  

- функцию содействия в отношении третейских судов – произ-

водство по делам, связанным с выполнением судами функций со-

действия в отношении третейских судов. 

В свою очередь, это отразилось на видах гражданского судо-

производства, которые пополнились в силу пп. 7 ч. 1 ст. 22 ГПК 

РФ делами об оказании содействия третейским судам в случаях, 

предусмотренных федеральным законом (производство по делам, 

связанным с выполнением судами функций содействия в отноше-

нии третейских судов). 

В теории гражданского процессуального права вид граждан-

ского судопроизводства определяется как определяемый специ-

фикой и характером материального права особый порядок возбу-

ждения, рассмотрения и разрешения определенных групп дел су-

дами. Так, производство по делам, связанным с выполнением су-

дами функций содействия в отношении третейских судов возбуж-

дается на основании заявления о выполнении судом функций со-

действия в отношении третейского суда (заявление о содействии). 

Суд на основании ч. 2 ст. 427.1 ГПК РФ выполняет следующие 

функции содействия в отношении третейских судов: 

1) разрешение вопросов, связанных с отводом третейского су-

дьи; 

2) разрешение вопросов, связанных с назначением третейского 

судьи; 

3) разрешение вопросов, связанных с прекращением полномо-

чий третейского судьи. 

В соответствии со ст. 427.3 ГПК РФ заявление о содействии 

рассматривается единолично судьей районного суда по правилам 

рассмотрения дела судом первой инстанции, предусмотренным 

кодексом, с учетом особенностей, установленных главой 47.1 

ГПК РФ, в срок, не превышающий одного месяца со дня поступ-

ления заявления о содействии в районный суд. 

Кроме того, говоря о территориальной (пространственной) 

подсудности и ее видах, надо отметить, что появился наряду с 

имевшими место ранее видами территориальной подсудности 



87 

(общая, альтернативная, исключительная, договорная, по связи 

дел) [2. С. 58] шестой вид территориальной подсудности – под-

судность дел, связанных с осуществлением судами функций со-

действия и контроля в отношении третейских судов (ст. 30.1 ГПК 

РФ). 

Следует отметить, что ГПК РФ во введенной ст. 22.1 содержит 

перечень споров, которые не могут быть переданы на рассмотре-

ние третейского суда. Этот перечень не является полным, по-

скольку отсылает также к случаям, прямо предусмотренным Фе-

деральным законом. 

Надеемся, что вступившие в силу изменения, касающиеся дея-

тельности третейских судов и постоянно действующих арбит-

ражных учреждений на территории РФ, благотворно повлияют на 

объективность и беспристрастность арбитров (третейских судей), 

на правильность арбитража (третейского разбирательства). 
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Реформирование судебной системы в Республике Беларусь оп-

ределяет перед правоприменителями, включая суды, ряд проблем. 
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Одной из них является проблема, связанная с применением зако-

нодательства о подготовке дела к судебному разбирательству. 

Защита прав и законных интересов граждан целиком и полно-

стью зависит от своевременного и правильного разрешения граж-

данских дел. К сожалению, в Республике Беларусь количество 

дел в судах увеличивается. Естественно, что гражданские дела, 

которые рассматривает суд, различны. Они касаются как физиче-

ских, так и юридических лиц. Правоприменительная практика с 

перманентной закономерностью демонстрирует сложность по-

добного рода споров. Правильное и своевременное решение гра-

жданских дел, а также их законность зависит от правильного ал-

горитма проведения судебного разбирательства.  

Подготовка к гражданскому делу влияет на оперативность су-

дебного разбирательства. Данная стадия во многом предопреде-

ляет правильность разрешения дела. Если в подготовке дела к су-

дебному разбирательству будут достигнуты его основные задачи, 

то суд с высокой долей вероятности впоследствии вынесет закон-

ное и обоснованное судебное постановление. 

В научной литературе продолжительное время высказывались 

сомнения по поводу подготовки дела к судебному разбирательст-

ву как самостоятельной стадии гражданского процесса. По этому 

поводу ученые-правоведы высказывали различные мнения. Под-

готовкой дела, по мнению ряда ученых, являются действия суда, 

выполняемые ввиду их служебно-организованного значения еди-

нолично судьей в процессе исполнения судом его общей обязан-

ности рассмотреть и разрешить дело. А также и подготовка к делу 

вне разбирательства по нему не имеет никакого значения – а, сле-

довательно, и вообще не имеет самостоятельного значения. Под-

готовка дела не составляет задачи правосудия, достижению кото-

рой корреспондировал бы соответствующий охраняемый законом 

интерес (или право) стороны, являющийся необходимым элемен-

том в процессуальном правоотношении. Поэтому здесь отсутст-

вует отдельное процессуальное правоотношение между судом и 

сторонами – следовательно, нет и стадии процесса, составляю-

щей содержание правоотношения как формы процесса. Некото-

рыми учеными подготовка дела к судебному разбирательству рас-
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сматривается как самостоятельная часть (этап) производства по 

гражданскому делу в суде первой инстанции [5. С. 92]. 

Несмотря на указанные выше доводы, многие ученые и прак-

тики считают подготовку гражданских дел к судебному разбира-

тельству обязательной и самостоятельной. 

Подготовка дел к судебному разбирательству регулируется 

главой 26 ГПК Республики Беларусь, состоящей из шести статей. 

Количество статей сравнительно невелико, но содержание этих 

норм охватывает достаточно большой спектр задач по подготовке 

дела к судебному разбирательству, широкий круг действий судьи 

по данному виду подготовки, определяет цели и сущность такого 

элемента подготовки, как предварительное судебное заседание [6. 

С. 222]. 

В Республике Беларусь задачи гражданского судопроизводст-

ва, к которым, прежде всего, относится обеспечение правильного 

и своевременного рассмотрения и разрешения судами граждан-

ских дел, исполнения судебных постановлений и других актов, 

подлежащих исполнению, защита прав и охраняемых законом ин-

тересов граждан и юридических лиц, определены в ст. 5 ГПК 

Республики Беларусь [1. С. 59]. 

30 июня 2016 г. Президиумом Верховного Суда Республики 

Беларусь были приняты два постановления, касающиеся судеб-

ной практики. Целью их принятия являлись задачи для улучше-

ния качества рассмотренных дел, а также устранение недостатков 

в работе суда. 

Кроме того, в Постановлении Пленума Верховного Суда Рес-

публики Беларусь «О примирении сторон при рассмотрении су-

дами гражданских и экономических споров» от 29 июня 2016 г. № 

3 говорится о том, что разрешение спора является основным на-

правлением упрощения судебной нагрузки и улучшения судебной 

деятельности. 

На правоприменительную практику в рамках подготовки дела 

к судебному разбирательству в перспективе и уже в настоящее 

время существенное влияние оказывает развитие института ме-

диации. В контексте последних актуальных новелл в области ме-

диации следует отметить тот факт, что Республика Беларусь по-
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лучила рекомендации по развитию медиации по итогам междуна-

родного форума по коммерческой медиации в Восточной Европе 

и Центральной Азии. Участники форума из 11 стран в 2016 г. об-

судили проблемы развития медиации и перспективы распростра-

нения этого института в коммерческой сфере. По итогам меро-

приятия выработаны универсальные предложения в качестве ре-

комендаций для продвижения коммерческой медиации в странах 

Восточной Европы и Центральной Азии. 

Примирение сторон является одной из задач в подготовке де-

ла. В настоящее время заключение мирового соглашения является 

наиболее предпочтительным способом урегулирования граждан-

ско-правового конфликта с точки зрения сторон и государства. В 

рамках закона судья должен выполнить все необходимые меры 

для примирения сторон. В основном, это дела, где закон неполно-

стью предусматривает определенные меры (имущество, договор, 

воспитание детей) [4. С. 47]. 

К сожалению, граждане Республики Беларусь пока неохотно 

стремятся обращаться к альтернативным методам разрешения 

конфликта. По статистике, за первое полугодие 2016 г. по Мин-

ской области было разрешено 35 дел благодаря медиации. 

Институт предварительного судебного заседания, который в 

гражданско-процессуальном законодательстве существует с 2006 

г., уже имеет значительную практику применения. Большое 

влияние на распространение единообразной практики его приме-

нения оказало Постановление Пленума Верховного суда Респуб-

лики Беларусь «О подготовке гражданских дел к судебному раз-

бирательству» от 25 июня 2009 г. № 4, давшее ряд рекомендаций 

по реализации полномочий суда в предварительном судебном за-

седании. 

Законодательство закрепляет положения по усовершенствова-

нию деятельности по подготовке дела и проведению предвари-

тельного судебного разбирательства. Обязательной и самостоя-

тельной стадией процесса является подготовка дела. В ст. 262 

Гражданско-процессуального кодекса определены цели предва-

рительного судебного заседания [3. С. 193]. 

Благодаря предварительному судебному заседанию достига-
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ются цели, поставленные для правильного и своевременно рас-

смотрения дела по существу. Каждый год вносятся изменения в 

Гражданско-процессуальный кодекс, благодаря которым выно-

сятся правильные решения по делу. Также обязательным стало 

введение норм, связанных с предъявлением доказательств сторо-

нами в предварительном судебном заседании [2. С. 43]. 

Новый Закон от 5 января 2016 г. «О внесении изменений и до-

полнений в некоторые кодексы Республики Беларусь» затронул 

как некоторые идеологические стороны осуществления правосу-

дия, так и «бытовые» аспекты судебного процесса – например, 

вызов в суд по смс. При этом учитывался опыт европейских стран 

и стран СНГ. На наш взгляд, это позволит сократить время для 

сбора всех участников процесса. Конечно же, личное присутствие 

участника процесса обязательно, но если возникают какие-либо 

сложности в обеспечении его присутствия, их можно разрешить с 

помощью дистанционно-заочного присутствия в судебном засе-

дании. На сегодняшний день существуют детально разработан-

ные нормы для использования видеоконференцсвязи на стадии 

предварительного судебного заседания и в самом судебном раз-

бирательстве. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подготовка дела к 

судебному разбирательству является обязательной стадией граж-

данского процесса, которая путем процессуальных действий су-

дьи содействует сторонам и обеспечивает правильное и своевре-

менное рассмотрение и разрешение дела. На стадии подготовки 

четко закрепляется правовой статус и перспективы сторон. Бла-

годаря развитым информационным технологиям появилась воз-

можность сократить время предварительного судебного разбира-

тельства и сократить расходы проигравшей стороны. Также сле-

дует отметить, что медиация медленно, но уверенно начинает на-

бирать оборот среди способов урегулирования споров. Такая ме-

ра в ближайшем будущем позволит разгрузить суды и показать 

гражданам разнообразные варианты разрешения спора без уча-

стия суда. 
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Институт банкротства граждан появился в Российской Феде-

рации в 2015 году, однако уже к настоящему времени выявлены 

недостатки существующей процедуры банкротства физических 

лиц, к числу которых можно отнести и длительность судебной 

процедуры, и высокие расходы на ее проведение. Помимо этого, в 
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случае признания должника банкротом и завершении расчетов с 

кредиторами возникает вопрос о том, получает ли гражданин 

право на освобождение от дальнейшего исполнения обязательств, 

которые остались непогашенными. 

Согласно пункту 3 статьи 213.28 Федерального закона «О не-

состоятельности (банкротстве)» после завершения расчетов с 

кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается 

от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных при введении реструкту-

ризации долгов гражданина или реализации имущества гражда-

нина. 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» в 

пункте 4 статьи 213.28 введен перечень обстоятельств, при уста-

новлении которых суд в определении о завершении реализации 

имущества гражданина указывает на неприменение в отношении 

гражданина правила об освобождении от исполнения обяза-

тельств. Освобождение гражданина от обязательств не допуска-

ется в случае, если доказано, что при возникновении или испол-

нении обязательства, на котором конкурсный кредитор или упол-

номоченный орган основывал свое требование в деле о банкрот-

стве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе 

совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения кре-

диторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) 

сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо 

ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно 

уничтожил имущество. Данные меры направлены на недопуще-

ние злоупотребления в применении в отношении гражданина 

правила об освобождении от исполнения обязательств как резуль-

тата банкротства. 

В марте 2016 года Арбитражный Суд Новосибирской области 

при вынесении определения о признании несостоятельным (бан-

кротом) Овсянникова Валерия Александровича отказал ему в ос-

вобождении от долгов, сославшись на недобросовестность заем-

щика (Определение Арбитражного суда Новосибирской области 

от 24 марта 2016 года № А45-24580/2015). В своем определении 

суд указывает, что Овсянников Валерий Александрович принял 
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на себя заведомо неисполнимые обязательства по кредитным до-

говорам, что явно свидетельствует о его недобросовестном пове-

дении в ущерб кредиторам. 

В этой связи необходимо отметить, что в соответствии с пунк-

том 1 статьи 821 Гражданского Кодекса РФ кредитор вправе отка-

заться от предоставления заемщику предусмотренного кредит-

ным договором кредита полностью или частично при наличии 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предос-

тавленная заемщику сумма не будет возвращена в срок. Из выше-

указанного можно сделать вывод, что на момент заключения кре-

дитных договоров отсутствовали обстоятельства, очевидно сви-

детельствовавшие о возможном возникновении неплатежеспо-

собности потенциального заемщика, либо кредиторы посчитали 

такие обстоятельства несущественными и приняли на себя риск 

выдачи кредита заемщику. 

Суд указывает, что, обращаясь с заявлением о признании себя 

банкротом, должник преследовал цель освобождения от долгов. 

Однако следует отметить, что объективные доказательства, по-

зволяющие суду сделать подобные выводы, в материалах дела 

отсутствуют. Возникает вопрос, какие доказательства должны 

быть представлены должником, чтобы суд мог точно и объектив-

но установить цель обращения гражданина в суд. 

В вышеуказанном определении суд также отмечает, что, исхо-

дя из установленного законодателем условия применения меха-

низма освобождения гражданина, признанного банкротом, от обя-

зательств следует отметить, что освобождение должника от ис-

полнения обязательств не является правовой целью банкротства 

гражданина, напротив, данный способ прекращения исполнения 

обязательств должен применяться в исключительных случаях. По 

мнению суда, иное толкование противоречит основным началам 

гражданского законодательства, закрепленным в статье 1 Граж-

данского кодекса РФ. Суд в своем определении ссылается на 

пункт 3 статьи 1 Гражданского Кодекса РФ, где указывается, что 

при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и 

при исполнении гражданских обязанностей участники граждан-

ских правоотношений должны действовать добросовестно. При 
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этом в силу пункта 4 статьи 1 Гражданского Кодекса РФ никто не 

вправе извлекать преимущество из своего незаконного или не-

добросовестного поведения. 

Кроме того, суд не принял во внимание довод должника о том, 

что исполнение кредитных обязательств было прекращено из-за 

потери дополнительного заработка, поскольку это не подтвержда-

ется документально. Суд не стал рассматривать довод должника 

как основание для освобождения его от исполнения обязательств. 

В то же время следует отметить, что пункт 3 статьи 213.28 Феде-

рального закона «О несостоятельности (банкротстве)» не содер-

жит какого-либо условия освобождения гражданина, признанного 

банкротом, от дальнейшего исполнения требований кредиторов. 

Напротив, пунктом 4 вышеуказанной статьи установлен перечень 

обстоятельств, при наличии которых освобождение гражданина 

от обязательств не допускается. Таким образом, заявление долж-

ника о потере источника дохода может лишь указывать на то, что 

суду неизвестны доходы гражданина на момент получения креди-

тов и возникновения обязательств по их уплате. 

Практика судов зарубежных стран свидетельствует о том, что 

выявление признаков недобросовестности при обращении в суд 

действительно является основанием для отказа в удовлетворении 

требования о признании должника банкротом. Таким основанием 

является установленный судом факт обращения в суд с мотивом 

оставление кредиторов без выплат [2. С. 32]. 

При этом пунктом 3 статьи 213.6 Гражданского кодекса РФ ус-

тановлено, что, если имеются достаточные основания полагать, 

что с учетом планируемых поступлений денежных средств, в том 

числе доходов от деятельности гражданина и погашения задол-

женности перед ним, гражданин в течение непродолжительного 

времени сможет исполнить в полном объеме денежные обяза-

тельства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, 

срок исполнения которых наступил, гражданин не может быть 

признан неплатежеспособным. Таким образом, само обращение 

гражданина в суд с заявлением о признании себя несостоятель-

ным (банкротом) подразумевает отсутствие у должника возмож-

ности погасить свои обязательства, в противном случае обраще-
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ние в суд не имеет смысла. 

При установлении мотивов участников гражданских правоот-

ношений следует исходить из того, что добросовестность участ-

ников гражданских правоотношений и разумность их действий 

предполагаются по общему правилу пункта 5 статьи 10 Граждан-

ского Кодекса РФ, пока не доказано иное. Данное положение 

Гражданского Кодекса РФ следует рассматривать как презумп-

цию. Как отмечает М.Н. Бронникова, для гражданско-правовой 

презумпции свойственна возможность опровержения предпола-

гаемого признака, не характерная для принципа. Таким образом, 

автор приходит к выводу, что добросовестность участников граж-

данских правоотношений является презумпцией, а не принципом 

[1. С. 57–58]. 

Банкротство юридических лиц может рассматриваться как 

форма юридической ответственности, поскольку признание субъ-

екта банкротом завершается процедурой вынужденного принуди-

тельного прекращения деятельности хозяйствующего субъекта. 

Для физических лиц возможность ликвидации как таковая отсут-

ствует. 

Как справедливо отмечает А.С. Карелина, восстановление 

платежеспособности должника в условиях необходимости обес-

печения стабильности рассматривается в качестве одного из спо-

собов удовлетворения требований кредиторов [3. С. 4–5]. Феде-

ральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» преду-

смотрен ряд средств правового регулирования, действие которых 

направлено на предотвращение ликвидации должника или его 

имущественного комплекса. Освобождение гражданина от испол-

нения обязательств также ставит своей целью восстановление 

платежеспособности должника и нормализацию его имуществен-

ного положения. 

Как отмечает А.А. Кравченко, в рамках процесса о несостоя-

тельности (банкротстве) недобросовестность может выражаться 

не только в совершении правонарушения или нарушении импера-

тивных норм права, но и в невыполнении предписаний закона, 

например, неосуществлении всех возможных действий, которые 

могут способствовать восстановлению платежеспособности и 
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реабилитации предприятия [4. С. 13]. По отношению к физиче-

ским лицам также целесообразно применение мер, направленных 

на восстановление их платежеспособности, которые законодатель 

может установить в рамках Федерального закона «О несостоя-

тельности (банкротства). 
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В Гражданском кодексе отношения,  возникающие в связи с 

осуществлением транспортной экспедиции, выделены в само-
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стоятельную главу. Гражданский кодекс в ст. 801 устанавливает, 

что «по договору транспортной экспедиции одна сторона (экспе-

дитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны 

(клиента – грузоотправителя или грузополучателя) выполнить 

или организовать выполнение определенных договором экспеди-

ции услуг, связанных с перевозкой грузов». Такие сопутствующие 

услуги по месту своего оказания подразделяют на услуги, пред-

шествующие перевозкам, выполняемые в процессе перевозки (па-

раллельные) и выполняемые по завершению перевозки [2]. 

«В качестве дополнительных услуг договором транспортной 

экспедиции может быть предусмотрено ... получение требующих-

ся для экспорта или импорта документов, выполнение таможен-

ных и иных формальностей, проверка количества и состояния 

груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин и других расходов, 

возлагаемых на клиента, хранение груза, его получение в пункте 

назначения, а также выполнение иных операций и услуг, преду-

смотренных договором» (ст. 801 ПС) [3]. 

Перечень и коды транспортно-экспедиторских услуг (ТЭУ) ус-

тановлены общероссийскими классификаторами, относящимися в 

соответствии с Федеральным законом «О стандартизации» к госу-

дарственным стандартам. Например, для услуг населению – «Об-

щероссийским классификатором услуг населению – ОКУН». Од-

нако приведенные  в классификаторах перечни услуг  устарели и 

не соответствуют современному положению, характеризующему-

ся расширением номенклатуры услуг, усложнением их техничес-

кого и технологического обеспечения. 

Практически технология выполнения перевозок грузов  требу-

ет оказания таких сопряженных с перевозкой услуг, как: упаковка 

и распаковка груза; погрузка и разгрузка груза; маркировка; 

взвешивание груза; оформление документации на груз (наклад-

ные, санитарные и карантинные паспорта, таможенные докумен-

ты и проч.); временное хранение груза; охрана и сопровождение 

груза при перевозке и на складах; подбор груза в партии и раз-

укрупнение партий груза на терминалах; информация грузоотпра-

вителей и грузополучателей о движении груза и оказание других 

услуг информационного  характера; кормление в пути  перевози-
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мых животных и птиц;  уборка и очистка подвижного  состава и 

контейнеров после перевозки и проч. [2]. 

Иногда в технической и экономической литературе под транс-

портной экспедицией понимается  не только комплекс  услуг, со-

путствующих перевозкам груза, но также аналогичные операции 

при перевозках пассажиров и багажа. Однако современное граж-

данское право рассматривает транспортную экспедицию исклю-

чительно как деятельность, связанную с грузовыми перевозками. 

Осуществление операций,  относящихся к транспортно-экспе-

диторской деятельности,  возлагается договором транспортной 

экспедиции на специализированную  организацию либо соответ-

ствующие операции осуществляются грузоотправителями и гру-

зополучателями самостоятельно. Зачастую грузоотправители  и 

грузополучатели не имеют у себя соответствующих производ-

ственных возможностей, обученного персонала либо им экономи-

чески невыгодно самостоя-тельно выполнять транспортно-экспе-

диторские операции. Поэтому для выполнения соответствующей 

деятельности  и привлекаются специализированные организации 

– транспортные экспедиторы [2]. 

На практике, особенно при перевозках грузов автомобильным 

транспортом, часто договором перевозки предусмотрено оказание 

грузоотправителю и грузополучателю некоторых услуг  транс-

портной экспедиции. В таком случае функции транспортного 

экспедитора выполняет перевозчик, заключая с грузовладельцем 

единый договор, в котором услуги транспортной экспедиции 

отражаются как дополнительные по  отношению к услугам 

перевозки груза. 

В случае совмещения одним лицом функций перевозчика и 

экспедитора в рамках одного договора  и при нарушении обя-

зательств по такому договору следует внимательно рассматривать 

вопрос о том, какие конкретно обязательства нарушены, посколь-

ку ответственность сторон и сроки исковой давности по договору 

перевозки составляют один год, а транспортной экспедиции – три 

года [3]. 

Оказание ТЭУ  регулируется правовыми нормами  гл. 41 ГК 

«Транспортная экспедиция» лишь в общих чертах [1]. В этой гла-
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ве установлены: правила заключения, оформления, исполнения и 

одностороннего отказа от  исполнения договора транспортной 

экспедиции; ответственность экспедитора;правила документиро-

вания и предоставления  информации, представляемой экспеди-

тору исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом. 

Экспедитор, согласно договору, должен организовать перевоз-

ку груза видом транспорта и по маршруту, избранными экспеди-

тором или его клиентом, заключать от имени клиента или от свое-

го имени договоры перевозки груза, обеспечивать отправку и по-

лучение груза, исполнять иные обязанности, связанные с перевоз-

кой. Конкретные условия выполнения договора транспортной 

экспедиции определяются сторонами, если иное не установлено 

законом о транспортно-экспедиционной деятельности, другими 

законами или иными правовыми актами (ст. 801 ГК) [1]. 

Здесь мы встречаемся с ситуацией правового вакуума – закон о 

транспортно-экспедиционной деятельности упомянут, к нему сде-

лана отсылка в тексте  ГК, однако такой  закон еще не  принят. 

Вследствие этого  взаимные обязанности сторон  договора транс-

портной экспедиции устанавливаются в соответствии с общими 

положениями об обязательствах разд. 3 ГК «Общая часть обяза-

тельного права», а также гл. 49 ГК «Поручение», гл. 51 ГК «Ко-

миссия» и гл. 52 ГК «Агентирова-ние» [1]. 

Экспедитор, если  иное не установлено  договором транспорт-

ной экспедиции, вправе привлечь к исполнению своих обязаннос-

тей других лиц. Такое возложение обязанностей не освобождает 

экспедитора от ответственности  перед клиентом за  исполнение 

договора (ст. 805 ГК) [1]. 

Любая из  сторон вправе отказаться от исполнения договора 

транспортной экспедиции, предупредив в разумный срок другую 

сторону. При этом сторона, заявившая в одностороннем порядке 

об отказе  от исполнения договора  транспортной экспедиции, 

должна возместить другой стороне убытки, связанные с растор-

жением договора (ст. 806 ГК) [1]. 

Договор транспортной  экспедиции должен быть заключен в 

письменной форме, а заказчик (клиент) должен выдать экспедито-

ру доверенность,  если она необходима  для выполнения его  обя-
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занностей (ст. 82 ГК) [1]. 

Экспедитор несет перед  своим клиентом ответственность  за 

неисполнение или  ненадлежащее исполнение договора  транс-

портной экспедиции. Нормы такой ответственности установлены 

в гл. 25 ГК  «Ответственность за нарушение  обязательств» [1]. 

Если экспедитор докажет, что нарушение его обязательства выз-

вано ненадлежащим исполнением перевозчиком  договора пере-

возки, то ответственность экспедитора перед клиентом определя-

ется по правилам, которые устанавливают ответственность пере-

возчика перед экспедитором (ст. 803 ГК) [1]. 

На клиента  возлагается обязанность предоставления  экспеди-

тору достоверной и своевременной информации и документов о 

свойствах груза, условиях его перевозки и иной необходимой ин-

формации. Клиент несет  ответственность за убытки,  причинен-

ные экспедитору, вследствие  нарушения обязанности по  предо-

ставлению необходимой информации. Экспедитор должен  сооб-

щить клиенту об обнаруженных недостатках такой информации и 

при ее  неполноте получить у клиента  недостающие сведения. 

При не предоставлении клиентом необходимой  информации 

экспедитор справе не приступать к исполнению соответствующих 

обязанностей по договору транспортной экспедиции (ст. 804 ГК) 

[1]. 

В разделе  8 УАТ «Транспортно-экспедиционные операции  и 

услуги, оказываемые предприятиями  и организациями автомо-

бильного транспорта общего пользования» определяет, что орга-

низации автомобильного транспорта общего пользования выпол-

няют для других  организаций, учреждений и населения  связан-

ные с перевозками операции  и услуги (транспортно-экспеди-

ционные операции  и услуги) при доставке  грузов как в прямом 

автомобильном сообщении, так  и в смешанном сообщении. 

Перечень транспортно-экспедиционных  услуг, осуществляемых 

организациями  автомобильного транспорта общего  пользования, 

а также порядок  осуществления этих операций  и услуг 

устанавливается правилами  перевозки грузов и правилами 

транспортно-экспедиционного обслуживания граждан [2]. 

Комплексное транспортно-экспедиционное обслуживание гру-



102 

зоотправителей, грузополучателей и перевозчиков осуществляют 

транспортные терминалы. Терминалы возводят  при крупных 

объектах  магистрального транспорта (порты  и аэропорты) и в 

транспортных узлах  для обеспечения взаимодействия  различных 

видов транспорта при осуществлении смешанных перевозок. Раз-

витию терминальных  технологий и осуществлению взаимодей-

ствия различных терминалов способствует ассоциация «Российс-

кие терминалы». Федеральным законом «О естественных моно-

полиях» услуги терминалов отнесены  к естественным монопо-

лиям на транспорте [3]. 

Актуальным вопросом является унификация и стандартизация 

содержания отдельных услуг  транспортной экспедиции, что  мо-

жет быть осуществлено разработкой и введением в действие госу-

дарственных стандартов на  услуги, оказываемые терминалами. 

Правовая основа  терминальной деятельности должна  быть уста-

новлена законом о транспортно-экспедиционной деятельности. 

Одним из видов услуг, осуществляемых транспортным экспе-

дитором, транспортными терминалами и перевозчиками является 

хранение груза. Общий порядок  хранения объектов перевозки 

(груза, багажа, грузобагажа) регламентирован гл. 47 ГК «Хране-

ние» [1]. Договор хранения заключается в письменной форме и 

предусматривает обязанность хранителя хранить переданную ему 

поклажедателем вещь и возвратить эту вещь в сохранности. При-

менительно к транспортной деятельности ст. 923 ГК установлены 

правила хранения в камерах хранения транспортных организаций 

[1]. Транспортные уставы  и кодексы предусматривают обязан-

ность перевозчиков обеспечивать сохранность вверенных им гру-

зов, нести ответственность перед грузовладельцами за несохран-

ность грузов. 
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Ни один вид деятельности человека не застрахован от совер-

шения ошибок. К сожалению, судебная система, деятельность су-

дов и судей в данном вопросе не является исключением. На сайте 

судебного департамента постоянно обновляется статистическая 

информация о количестве рассмотренных дел, а также о количе-

стве отмененных решений. Исходя из основных статистических 

показателей на первое полугодие 2016 года, в указанный период 

было рассмотрено и вынесено решений почти по 7 млн граждан-

ских дел в судах общей юрисдикции, в тоже время в апелляцион-

ном порядке было рассмотрено почти 380000 гражданских дел и 

по 36 392 делам решение суда первой инстанции было отменено и 

еще по 8 243 делам решение было изменено. Кроме того, в поряд-

ке кассационного производства еще 1122 решений судов первой 

инстанции были отменены или изменены, также кассационной 

инстанцией было отменено или изменено 668 апелляционных оп-

ределений по гражданским делам [5]. Таким образом, исходя из 

представленных данных статистики, можно сделать вывод, что в 

настоящее время судебные ошибки являются насущной пробле-

мой судебной системы России; также если обратить внимание на 
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те дела, которые не были пересмотрены ввиду, например, пропус-

ка стороной срока на подачу жалобы апелляционной или касса-

ционной, без наличия на то уважительной причини, то указанные 

объемы допущенных судами ошибок могут быть гораздо больше. 

Кроме того, необходимо помнить, что за каждым делом скрывает-

ся отдельная судьба человека, и осознание этого факта заставляет 

присматриваться к вопросу судебной ошибки более внимательно. 

Такое огромное количество допущенных судебных ошибок 

понижает авторитет судебной власти в глазах общества, что при-

водит к неуважению граждан к судебной системе и выражению 

недоверия к ней. 

Для начала необходимо в первую очередь определить, что же 

такое «судебная ошибка»? Следует отметить, что этим понятием 

оперируют также Верховный суд и Конституционный суд Россий-

ской Федерации, при этом вопрос о них до сих пор является дис-

куссионным, в результате чего складывается ситуация, в которой 

нет единого и четкого легального или хотя бы доктринального 

определения категории «судебная ошибка». 

Так, И.М. Зайцев в понятие судебной ошибки включал любые 

нарушения, которые допускают судьи на различных стадиях про-

изводства по делу [4. С. 93–94]. Г.А. Жилин, в свою очередь, по-

нимает под ней несовпадение результата процессуальной дея-

тельности суда с целевыми установками судопроизводства, за-

крепленными в нормах процессуального права [3. С. 353]. Феде-

ральный судья в отставке, заслуженный юрист России С.А. Па-

шин полагает, что судебная ошибка – это то, что признает таковой 

вышестоящая судебная инстанция [6]. 

К признакам судебных ошибок можно отнести: 

1) появление при вынесении итогового судебного акта; 

2) предполагаемый характер; 

3) констатация и устранение специальным уполномоченным 

субъектом в специальном порядке; 

4) специфический характер доказывания; 

5) независимость от вины судьи, принявшего итоговый акт [8. 

С. 556–558]. 

Думается, что необходимо определить судебную ошибку как 
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деятельность суда, выразившуюся в недостижении судом целей 

правосудия, нарушающую права и законные интересы участников 

судопроизводства. 

Для того, чтобы иметь возможность полно и всесторонне ра-

зобраться в проблеме судебных ошибок, необходимо, в первую 

очередь, выявить истоки их возникновения, ведь только после 

проведения подобного исследования возможно найти рычаги для 

искоренения имеющейся проблемы, пусть не в полном объѐме, но 

хотя бы в существенном. Соответственно, исходя из указанного, 

важно выявить причины возникновения судебных ошибок, а так-

же условия их совершения. 

В юридической литературе вопрос причины судебных ошибок 

анализируется достаточно длительное время, но единой точки 

зрения до настоящего времени в науке не существует. Отдельные 

авторы подчеркивают объективный характер причин судебных 

ошибок; другие считают, что причины судебных ошибок находят-

ся за пределами судопроизводства, имеют непроцессуальный ха-

рактер и кроются всегда в субъективном – в личности; третьи, не 

оспаривая субъективности судебных ошибок, считают, что судеб-

ные ошибки могут быть допущены и по объективным причинам 

[2. С. 118]. 

Например, А.С. Грицанов полагает, что судебные ошибки 

имеют объективный характер, и правоприменители не виновны в 

их совершении. Причину возникновения судебной ошибки ука-

занный автор видит в несовершенстве отдельных процессуаль-

ных институтов, в сложности и объеме законодательства, подле-

жащего применению при рассмотрении гражданских дел, в про-

белах в материальном праве, а также в условиях работы судей и 

других должностных лиц суда [1. С. 123]. 

Думается, что представленная точка зрения может быть под-

вергнута критике, поскольку в деятельности судей все-таки вели-

ко влияние субъективных факторов и личности конкретного су-

дьи. То есть, зачастую случается так, что суд не применяет закон, 

подлежащий применению, кроме того, в аналогичных условиях 

показатели работы судей могут коренным образом различаться. 

В свою очередь Л.Н. Терехова предлагает отказаться от терми-
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нов «причина судебной ошибки» и «условия совершения судеб-

ных ошибок», настаивая на том, что их изучение создаѐт иллю-

зию возможности избавиться от рассматриваемой проблемы в 

полном объеме и предлагает использовать такую категорию, как 

«факторы, порождающие судебные ошибки», предлагая понимать 

под ними неправильное понимание механизма действия норм ма-

териального и процессуального права в их совокупности при рас-

смотрении дел, ... в каждом деле совокупность факторов, по-

влекших судебную ошибку, будет индивидуальной». При этом 

Л.А. Терехова считает, что «если есть смысл выделять причины и 

условия, классифицировать их, то это необходимо осуществлять 

применительно к конкретному делу» [7. С. 89]. Представляется, 

что указанная позиция лишь подменяет понятия, а смысл остает-

ся тот же самый. 

Более верной представляется позиция И.М. Зайцева, который 

считает, что механизм зарождения судебных ошибок лежит за 

пределами судебного процесса и причины данного социально-

правового явления кроются в субъективном. Иными словами, все-

гда в совершении судебной ошибки виноват человек. 

Кроме того, И.М. Зайцев предлагает выделить три основные 

группы причин судебных ошибок: недостаточная юридическая 

квалификация должностных лиц суда, осуществляющих процес-

суальную деятельность в судебном процессе; недобросовестное 

отношение к выполнению служебных обязанностей при разбира-

тельстве конкретного дела, упущения в работе; совершение при 

рассмотрении дела преступных действий [4. С. 53]. 

Соглашаясь с мнением И.М. Зайцева, необходимо отметить, 

что все причины судебных ошибок субъективны. Кроме того, до-

пуская ошибку, судья тем самым не выполняет возложенные на 

него обязанности отправления правосудия. 

Ни для кого не секрет, что профессия судьи является, пожалуй, 

одной из самых сложных юридических профессий, поскольку он 

должен обладать критическим мышлением, иметь глубокие тео-

ретические знания в праве и уметь применять их на практике, 

кроме того, суд должен понимать имеющиеся правовые тенден-

ции и постоянно следить за модернизацией законодательства. 
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В этой связи чрезвычайно важным представляется вопрос 

профессиональной подготовки судей и поддержание их профес-

сионального уровня и квалификации. 

Кроме того, имеют значение личностные качества судьи, по-

скольку эта работа требует к себе должного уровня внимательно-

сти и усидчивости, отсутствие же профессиональной заинтересо-

ванности в работе может пагубно сказаться на еѐ конечном ре-

зультате. 

Нельзя не отметить, что существуют также и объективные 

причины возникновения судебных ошибок, когда судья не может 

не допустить ее, например, если ошибка была уже совершена 

другим органом правоприменения. 

Таким образом, не смотря на разрозненность взглядов на при-

чины возникновения судебных ошибок, можно с точностью ска-

зать, что выделяются две основные группы причин: объективные 

и субъективные, то есть не зависящие и зависящие от самого пра-

воприменителя. 

Думается, что в этой связи невозможно перечислить все усло-

вия совершения судебных ошибок, поскольку они в каждом кон-

кретном деле являются индивидуальными, но при этом одним из 

наиболее распространенных условий является большая загру-

женность суда, имеющиеся правовые коллизии, низкий уровень 

нормативно-правовой базы и т.д., но при этом в любом случае за-

частую в одном суде с одинаковой нагрузкой на судей по анало-

гичным делам возможны различные показатели между двумя 

судьями, что, безусловно, обращает на себя внимание и еще раз 

подчеркивает важность и необходимость устранения субъектив-

ных причин возникновения судебных ошибок. 
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Статья посвящена изучению одного из пределов осуществле-

ния исключительного права на товарный знак – запрету на не-

добросовестную конкуренцию. Выявляются критерии отнесения 

действий хозяйствующих субъектов в процессе осуществления 

исключительного права на товарный знак к недобросовестной 

конкуренции. 
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В настоящее время идет процесс совершенствования россий-

ского антимонопольного законодательства. Важной новеллой 

2016 г. явилось принятие так называемого «четвертого антимоно-

польного пакета», который выделил нормы о недобросовестной 

конкуренции в отдельную главу Федерального закона от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и расширил пе-

речень форм недобросовестной конкуренции, в том числе связан-

ных с использованием прав на объекты интеллектуальной собст-

венности. Рассмотрим один из аспектов данной проблемы.  

Исключительное право на результат интеллектуальной дея-

тельности состоит, с одной стороны, в возможности для правооб-
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ладателя использовать такой результат или такое средство по сво-

ему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а с 

другой – в запрете, по общему правилу, для всех третьих лиц ис-

пользовать соответствующий результат интеллектуальной дея-

тельности или средство индивидуализации без согласия правооб-

ладателя. 

Предоставленные законом возможности согласуются с прин-

ципом, в силу которого граждане (физические лица) и юридиче-

ские лица приобретают и осуществляют свои гражданские права 

своей волей и в своем интересе. Это означает, что любые дейст-

вия в отношении результата интеллектуальной деятельности мо-

гут быть осуществлены только по воле правообладателя. 

На первый взгляд, такое положение свидетельствует о неогра-

ниченной власти правообладателя над результатом интеллекту-

альной деятельности и возможности полностью контролировать 

его введение в гражданский оборот и дальнейшее использование. 

Однако существуют пределы осуществления исключительного 

права, которые устанавливают границы «легальной монополии» 

правообладателя. Эти пределы могут быть естественными и за-

конными [1. С. 2]. 

Так, запрет на недобросовестную конкуренцию служит при-

мером законного предела. Казалось бы, существо исключительно-

го права противоречит возможности использовать его во вред 

другим лицам. Однако законное право можно использовать таким 

образом, что пострадают не только интересы других лиц, но и 

публичные интересы. В некоторых случаях осуществление хозяй-

ствующим субъектом исключительного права может быть оцене-

но как злоупотребление правом и иметь признаки недобросовест-

ной конкуренции. 

Каждый хозяйствующий субъект имеет право заниматься 

предпринимательской деятельностью, осуществляя те возможно-

сти, которые предоставляет право и обычаи. Так, субъект пред-

принимательской деятельности имеет право самостоятельно оп-

ределять собственную рыночную стратегию; иметь имущество на 

праве собственности; заключать любые сделки, не запрещенные 

законом, в собственном интересе. Хозяйствующий субъект дол-
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жен учитывать запреты, установленные законодательством того 

государства, в котором он ведет деятельность. Кроме того, его по-

ведение должно соответствовать принципу добросовестности. 

Последнее утверждение, впрочем, довольно спорно. Реализуя 

возможность действовать своей волей и в своем интересе, пред-

приниматель, скорее всего, нарушит интересы других хозяйст-

вующих субъектов, действующих на том же рынке. 

Предпринимательская деятельность по своему существу со-

пряжена с вторжением в сферу интересов других хозяйствующих 

субъектов и особенно конкурентов. Право заниматься предпри-

нимательской деятельностью одного субъекта может войти в 

противоречие с аналогичным правом другого субъекта: один из 

конкурентов в силу субъективных и объективных причин может 

оказаться успешнее и снизить эффективность деятельности дру-

гого или вовсе вынудить его уйти с рынка. Это вполне нормаль-

ная ситуация. В то же время этические правила могут действо-

вать и в предпринимательской среде, ограничивая поведение ка-

ждого из участников. Нельзя допускать поведения, которое соот-

ветствует исключительно интересам одного хозяйствующего 

субъекта, и противоречит общественным интересам, интересам 

потребителей. 

Рассмотрим возможности для совершения недобросовестной 

конкуренции с использованием исключительного права на товар-

ный знак (учитывая, что в принципе концепция запрета недобро-

совестной конкуренции появилась в процессе судебной защиты 

прав на товарные знаки [4. С. 2]) и способы противодействия им. 

Приобретение исключительного права на товарный знак мо-

жет быть рассмотрено как недобросовестная конкуренция только 

в том случае, если на момент совершения таких действий у хо-

зяйствующего субъекта были конкуренты. Также должно быть 

оценено дальнейшее поведение обладателя исключительного 

права на товарный знак. Если правообладатель препятствует ис-

пользованию тождественного или сходного до степени смешения 

товарного знака, выясняется цель приобретения исключительно-

го права. Цель приобретения выявляется на основе изучения дей-

ствий на момент приобретения права и в процессе его использо-
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вания. Если такая цель направлена на причинение вреда конку-

рентам, то действия хозяйствующего субъекта по приобретению 

и использованию права на товарный знак могут быть квалифици-

рованы как недобросовестная конкуренция. 

О добросовестности цели может свидетельствовать бездейст-

вие правообладателя в вопросах оспаривания государственной 

регистрации товарных знаков хозяйствующих субъектов – конку-

рентов, включающих сходные до степени смешения обозначения 

или тождественные элементы в качестве неохраняемых. О недоб-

росовестности может свидетельствовать введение потребителей в 

заблуждение с помощью товарного знака. 

Необходимо отметить, что товарный знак является обозначе-

нием, служащим для индивидуализации товаров, и потребители 

выделяют товары с нанесенными на них определенными товар-

ными знаками из числа всех прочих товаров с учетом имеющейся 

у потребителей информации об определенных свойствах группы 

товаров, обозначенных товарным знаком. В числе таких свойств 

– качество, соответствие моде, престижность, долговечность, 

экологичность и т.д. Неправомерное нанесение товарного знака 

на контрафактный товар вводит потребителей в заблуждение от-

носительно качеств товара. 

Гражданское законодательство исходит из того, что средство 

индивидуализации после регистрации должно использоваться и 

служить средством идентификации, например, товаров или услуг. 

И это обусловлено не только предназначением средств индиви-

дуализации. Исключение какого-либо средства индивидуализа-

ции из оборота может затруднить введение новых товаров, за-

ключение сделок, противоречит динамичности гражданского 

оборота и не соответствует, в конечном итоге, общественным ин-

тересам. Кроме того, следует учитывать, что ценность средства 

индивидуализации зависит в первую очередь от того, использует-

ся оно или нет, поскольку ценность напрямую связана с форми-

рованием хорошей репутации в процессе применения. Если прак-

тически любое субъективное гражданское право осуществляется 

по усмотрению управомоченного лица и подлежит защите неза-

висимо от того, реализуется ли оно, то исключительное право на 



112 

средства индивидуализации должно осуществляться, чтобы по-

лучить защиту. 

Так, в одном из дел суд отметил, что «поведение правооблада-

теля после регистрации спорного товарного знака, а именно: нев-

ведение товарного знака в оборот, аккумулирование товарных 

знаков, представляющих собой распространенные, широко упот-

ребляемые слова и выражения, при их неиспользовании в сово-

купности дают основания считать, что цель регистрации и ис-

пользования товарных знаков противоречит основной функции 

товарного знака, состоящей в индивидуализации производимых и 

реализуемых товаров, и свидетельствует о недобросовестном по-

ведении правообладателя, а также о злоупотреблении своим пра-

вом» [3]. 

Таким образом, если лицо, зарегистрировавшее товарный 

знак, не приложило в установленный законом период времени 

усилия для его использования, то право на товарный знак у него 

отсутствует и поэтому не может быть защищено. Попытка полу-

чить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса 

(например, при имитации нарушения права) является злоупот-

реблением правом со стороны истца. 

Государство фактически вмешивается в деятельность хозяйст-

вующего субъекта, стимулируя его не только к активным дейст-

виям, но и к добросовестному поведению. В этом случае защите 

подлежат интересы других хозяйствующих субъектов, а также 

потребителей. 

При оценке действий правообладателей как добросовестных 

или недобросовестных может использоваться и иной подход, ко-

торый связан с защитой потребителей. Так, Конституционный 

Суд РФ при рассмотрении вопроса о вероятной неконституцион-

ности положений закона, позволяющих регистрировать обозначе-

ние, длительный период времени использовавшееся многими 

субъектами в иных экономических реалиях (в советский период), 

в качестве товарного знака в отношении единственного субъекта, 

отметил, что сама по себе регистрация в данном случае не озна-

чает, что лицо совершило акт недобросовестной конкуренции. 

Такая возможность в конечном итоге гарантирует качество про-
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дукции, маркированной товарным знаком, и, таким образом, 

обеспечивает интересы потребителей. Интересы иных хозяйст-

вующих субъектов-конкурентов ограничиваются в целях защиты 

здоровья, прав и законных интересов других лиц [2]. 

Необходимо заметить, что данная позиция представляется 

спорной, поскольку выделяет из всей совокупности функций то-

варного знака только одну – защиту интересов потребителей. Под 

этим предлогом преимущества предоставляются единственному 

субъекту, который, как правило, наряду со многими другими ис-

пользовал это обозначение и не вкладывал ресурсы в его разра-

ботку. Однако данная позиция дает гражданскому обороту так не-

обходимую ему определенность. 

Итак, хозяйствующие субъекты могут допустить злоупотреб-

ление исключительным правом на товарный знак, что в ряде слу-

чаев квалифицируется как недобросовестная конкуренция. Со-

временное законодательство предусматривает пределы осуществ-

ления права, которые призваны исключить недобросовестное по-

ведение из практики хозяйствующих субъектов. Среди указанных 

пределов важную роль играет запрет на недобросовестную кон-

куренцию. Также действует механизм, фактически обязывающий 

правообладателя использовать товарный знак в гражданском обо-

роте. Все обстоятельства в совокупности позволяют сделать вы-

вод о том, что гражданское законодательство РФ имеет достаточ-

но средств для противодействия недобросовестной конкуренции. 
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Закрепление прав и свобод человека в Конституции РФ гласит: 

«Человек его права и свободы являются высшей ценностью. При-

знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-

нина – обязанность государства». 

Вопросы судебной защиты трудовых прав граждан представ-

ляют большой интерес для юристов, специализирующихся в дан-

ной области. Однако, несмотря на то, что у нас в стране имеется 

обширная законодательная база для ведения соответствующих 

гражданских дел, а также накоплен значительный опыт ее приме-

нения в судебной практике, проблема судебных ошибок при рас-

смотрении трудовых споров судами общей юрисдикции остается 

актуальной. 

В наше время реальность защиты трудовых прав в России 

должна рассматриваться как своего рода показатель гуманизма 

общества, социального строя и как критерий оценки действий за-

конодательной и исполнительной власти. 

Важнейшим международно-правовым документом, опреде-

ляющим неотъемлемость и защиту прав и свобод человека, вы-

ступает Всеобщая декларация прав человека, принятая Генераль-

ной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г., в ст. 7 декларации говорится: 
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«все люди равны перед законом и имеют право, без всякого раз-

личия, на равную защиту закона». Особую актуальность данное 

положение приобретает по тем основаниям, что Конституция РФ 

в ч. 4 ст. 15 провозглашает, что «общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры явля-

ются составной частью ее правовой системы» [1]. 

В последние годы наступает этап глубокого осмысления га-

рантий прав и свобод человека и гражданина, и защиты его тру-

довых прав и деловой репутации. Правоприменительная практика 

часто сталкивается с проблемами, которые трудно разрешимы из-

за некоторых пробелов в законодательстве, либо из-за его слабой 

разработанности. 

Следует отметить, что согласно данным судебной статистики, 

последнее время существенно увеличилось количество граждан-

ских дел различных категорий, поступающих в районные суды и 

к мировым судьям, в том числе и трудовых споров. 

При этом, как и прежде, перед судьями стоят задачи повыше-

ния качества осуществления правосудия, реализация принципов 

независимости и объективности при вынесении судебных реше-

ний, обеспечения открытости и гласности судопроизводства, со-

блюдения процессуальных сроков. 

В связи с этим небезынтересны вопросы, связанные с оши-

бочным применением трудового законодательства в практике су-

дов общей юрисдикции в текущем году. 

Если заглянем в «Обзор судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации № 1 (2016)» (утв. Президиумом Верхов-

ного Суда РФ 13.04.2016 г.), в разделе «Разрешение споров, свя-

занных с трудовыми и социальными отношениями», мы найдем 

определение № 8-КГ15-6, в котором указано, что С. обратилась в 

суд с иском к открытому акционерному обществу «Федеральная 

пассажирская компания» (далее – ОАО «ФПК») об обязании воз-

вратить сумму подоходного налога, удержанную из ее заработной 

платы, и о компенсации морального вреда. 

Судом установлено, что С. работает в филиале ОАО «ФПК» в 

должности начальника пассажирского поезда. Судом также уста-

новлено, что С. как работник ОАО «ФПК» неоднократно пользо-
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валась правом бесплатного проезда и из заработной платы С. бы-

ли произведены удержания подоходного налога со стоимости 

проезда по бесплатным транспортным требованиям в поездах 

дальнего следования по личным надобностям. 

В соответствии с п.5 ст.25 Федерального закона от 10 января 

2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации» работники железнодорожного транспорта общего 

пользования пользуются правом бесплатного проезда на железно-

дорожном транспорте за счет средств соответствующих органи-

заций в порядке и на условиях, которые предусмотрены отрасле-

вым тарифным соглашением и коллективными договорами. 

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования С. о взы-

скании с ОАО «ФПК» суммы удержанного подоходного налога, 

суд первой инстанции пришел к выводу о том, что безвозмездное 

оказание работодателем услуг работнику по его проезду, а также 

оплата проезда по транспортным требованиям за счет средств ра-

ботодателя не является доходом работника в натуральной форме, 

а относится к категории компенсационных выплат, связанных с 

исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей, кото-

рые в силу п. 3 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не подлежат нало-

гообложению. С данным выводом суда первой инстанции согла-

сился суд апелляционной инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации в кассационном порядке признала выводы 

судебных инстанций основанными на неправильном толковании 

и применении норм материального права и отменила состояв-

шиеся по делу судебные постановления и, не передавая дело на 

новое рассмотрение, приняла новое решение об отказе в удовле-

творении иска, в частности указав, что «стоимость проезда ра-

ботника на железнодорожном транспорте в личных целях, опла-

ченная работодателем, является доходом, полученным работни-

ком в натуральной форме, который подлежит налогообложению» 

[1]. 

Также Определением Верховного Суда РФ от 23.05.2016 г. № 

18-КГ16-21 принято новое решение, которым отказано в удовле-

творении исковых требований С. к ООО «МТС» о взыскании де-
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нежной компенсации за задержку выдачи трудовой книжки, ком-

пенсации морального вреда. Было указано, что работником про-

пущен трехмесячный срок для обращения в суд с требованием о 

взыскании денежной компенсации за задержку выдачи трудовой 

книжки, поскольку исчисление этого срока начиналось с момента 

ознакомления с приказом об увольнении, а в суд работник обра-

тился по истечении этого срока. 

Необходимо отметить, что в пункте 5 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 года № 

2 «О применении судами Российской Федерации Трудового ко-

декса Российской Федерации» разъяснено, что в качестве уважи-

тельных причин пропуска срока обращения в суд могут расцени-

ваться обстоятельства, препятствовавшие данному работнику 

своевременно обратиться с иском в суд за разрешением индиви-

дуального трудового спора (например, болезнь истца, нахожде-

ние его в командировке, невозможность обращения в суд вслед-

ствие непреодолимой силы, необходимость осуществления ухода 

за тяжелобольными членами семьи). 

Приведенный в постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации перечень уважительных причин пропуска 

срока для обращения в суд с иском о разрешении индивидуаль-

ного трудового спора, будучи примерным, ориентирует суды на 

тщательное исследование всех обстоятельств, послуживших при-

чиной пропуска работником установленного срока обращения в 

суд для разрешения спора. Между тем судебными инстанциями 

положения статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации 

во внимание приняты не были. 
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Впервые о защите прав потребителей как об одном из направ-

лений государственной политики в области защиты прав человека 

было сказано 15 марта 1962 года Президентом Соединенных 

Штатов Америки Д.Ф. Кеннеди, который, выступая в Конгрессе 

США, сформулировал шесть основных прав потребителей: право 

на информацию, на безопасность, на выбор, на возмещение 

ущерба, на потребительское образование и право быть услышан-

ным. Кеннеди сформулировал понятие «потребитель», а также 

ввел в действие «Билль о правах потребителя» [20], который и за-

крепил эти основные права (право на безопасность товаров и ус-

луг, право на информацию, право на выбор товаров и услуг на 

конкурентной основе, право быть выслушанным). 

Потребитель практически не может повлиять на условия дого-

вора, предлагаемого к заключению продавцами (исполнителями), 
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а поэтому считается наименее защищенной стороной договора 

[9]. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

от 07.02.1992 г. № 2300-1 (в ред. от 03.07.2016 г. № 265-ФЗ), на-

правленный на установление разумного баланса прав и обязанно-

стей продавцов и исполнителей с одной стороны и потребителей 

– с другой, был принят 7 февраля 1992 года и с тех пор претерпе-

вал некоторые изменения практически каждый год. 

28 июня 2012 года принято постановление Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации № 17 «О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» [3], в 

котором рассмотрены многие современные вопросы, возникаю-

щие в правоприменительной практике. 

Реализация Закона РФ «О защите прав потребителей» находит 

свое применение не только в сфере розничной купли-продажи, но 

также в сфере оказания услуг и выполнения работ. Анализ судеб-

ной практики (за период с 2013 по 2016 год) позволит нам под-

твердить указанный вывод и определить новые виды нарушений 

прав граждан в сфере защиты прав потребителей. 

В качестве нового вида нарушения в сфере защиты прав по-

требителей, связанного с рассмотрением исков в судах, можно 

выделить определение лица в качестве «потребителя» и, соответ-

ственно, в качестве истца по защите его нарушенных прав. 

Закон РФ «О защите прав потребителей» регулирует отноше-

ния между потребителем – гражданином, имеющим намерение 

заказать или приобрести либо заказывающим, приобретающим 

или использующим товары (работы, услуги) исключительно для 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осу-

ществлением предпринимательской деятельности, с одной сторо-

ны, и организацией (индивидуальным предпринимателем), про-

изводящей товары для реализации потребителям (изготовителем), 

реализующей товары потребителям по договору купли-продажи 

(продавцом), осуществляющей импорт товара для его последую-

щей реализации на территории России (импортером), выполняю-

щей работы и оказывающей услуги потребителям по возмездному 

договору (исполнителем), с другой стороны [19. С. 34]. 

Наличие статуса индивидуального предпринимателя и приоб-
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ретение товаров (работ, услуг), используемых как для предпри-

нимательской или иной профессиональной деятельности, так и 

для удовлетворения личных (бытовых) нужд гражданина (напри-

мер, автомобиль, оргтехника, солярий, кредитные услуги), обязы-

вает суды принимать во внимание то обстоятельство, какова пре-

имущественная цель использования указанных товаров (услуг) 

[9]. 

В соответствии с разъяснением Верховного Суда РФ суды не 

вправе руководствоваться законодательством о защите прав по-

требителей в тех случаях, когда гражданин приобрел товары для 

удовлетворения нужд организаций [3]. 

Анализ судебной практики в сфере защиты прав потребителей 

позволил определить, что наиболее часто наблюдаются факты на-

рушения прав граждан при заключении договоров в сфере креди-

тования. В качестве новых оснований ущемления (нарушения) 

прав потребителей в соответствии с анализом судебной практики 

можно назвать: 

- взыскание комиссии за снятие и внесение наличных денеж-

ных средств в банкоматах и кассах банка и за безналичное пере-

числение денежных средств при получении и возврате кредита 

[13]; 

- ограничение права заемщика на совершение сделок по полу-

чению кредитов, предоставлению залога и поручительства без 

уведомления (согласия) банка [12]; 

- условие договора о праве банка на одностороннее изменение 

процентной ставки [10]; 

- взимание штрафа за нарушение срока возврата очередной 

части кредита [16]; 

- условие кредитного договора с физическими лицами о праве 

банка на бесспорное распоряжение денежными средствами кли-

ента на любых его счетах в банке при досрочном истребовании 

возврата кредита и уплаты процентов по нему [15]; 

- условие кредитного договора с физическими лицами об ус-

тановлении срока рассмотрения претензий заемщика в 60 дней 

[11]; 

- условие кредитного договора, которое сокращает срок 
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предъявления требований, связанных с выявлением фактов не-

надлежащего исполнения банком условий договора (п. 3 ст. 29 За-

кона РФ «О защите прав потребителей») [18] и др. 

В судах общей юрисдикции наблюдается применение Закона 

«О защите прав потребителей» к правоотношениям, вытекающим 

из договора банковского вклада (депозита). 

Правоотношения из договора банковского вклада регулируют-

ся положениями гл. 44, 45 ГК РФ. Однако необходимо учитывать, 

что в тех случаях, когда вкладчиком является физическое лицо, к 

упомянутому договору подлежат применению нормы Закона РФ 

«О защите прав потребителей». 

В п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

28.06.2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по 

спорам о защите прав потребителей» сказано, что при отнесении 

споров к сфере регулирования Закона о защите прав потребите-

лей следует учитывать, что под финансовой услугой следует по-

нимать услугу, оказываемую физическому лицу в связи с предос-

тавлением, привлечением и (или) размещением денежных 

средств и их эквивалентов, которые выступают в качестве само-

стоятельных объектов гражданских прав. К числу таких услуг от-

носятся предоставление кредитов (займов), открытие и ведение 

текущих и иных банковских счетов, привлечение банковских 

вкладов (депозитов), обслуживание банковских карт, ломбардные 

операции и т.п. 

Анализ судебной практики показывает, что к нарушениям до-

говора банковского вклада не подлежат применению правовые 

последствия, предусмотренные гл. III Закона РФ «О защите прав 

потребителей», в виду того, что в указанной главе Закона РФ «О 

защите прав потребителей» содержатся правовые нормы, регули-

рующие права потребителей при выполнении работ (оказании ус-

луг) по договорам, сходным с договором подряда [17]. Договор 

банковского вклада обладает спецификой, не позволяющей при-

менить правовые последствия, предусмотренные главой III Зако-

на РФ «О защите прав потребителей», а потому по своему харак-

теру не подпадает под действие этой главы...». 

Условие договора банковского вклада о взимании с вкладчика 
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за досрочное расторжение названного договора штрафа в размере 

полной суммы ранее выплаченных ему процентов по вкладу про-

тиворечит законодательству о защите прав потребителей и, соот-

ветственно, является нарушением прав потребителей [6]. 

Применение норм Закона РФ «О защите прав потребителей» 

допустимо к отношениям, связанным с договором займа, в част-

ности, cтороны договора займа, где заемщиком выступает физи-

ческое лицо, не вправе указывать в нем иные нарушения, не пре-

дусмотренные нормами ГК РФ, влекущие возникновение права 

заимодавца требовать досрочного исполнения обязательств заем-

щиком, поскольку такое условие нарушает Закон РФ «О защите 

прав потребителей» [14].  

При этом независимо от причиненного имущественного вреда 

потребитель в соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» имеет право требовать возмещения морального 

вреда. В подтверждение применения положений данной статьи 

закона указывает наличие судебной практики [1; 2; 5; 7; 8]. 

Проведенный анализ судебной практики в сфере защиты прав 

потребителей позволяет сделать вывод, что защита прав потреби-

телей в соответствии с действующим национальным законода-

тельством позволяет однозначно сказать о важности анализа, по-

зволяющего выявлять новые виды нарушений прав граждан (по-

требителей), вызванных многогранностью, динамичностью об-

щественных отношений, предопределенных экономическими и 

социальными преобразованиями, происходящими в России. 
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В современном российском государстве пенсионное обеспече-

ние выступает одним из важнейших видов материального обеспе-

чения лиц при наступлении определѐнных жизненных условий [1. 

С. 4]. 

В современной Российской Федерации наблюдается обостре-

ние проблем, связанных с реализацией гражданами своего права 

на данный вид материального обеспечения, которое обусловлено 

своего рода совокупностью экономических, политических и со-

циальных явлений, протекающих в государстве. Наиболее суще-

ственную роль в данном процессе играет демографическая си-

туация в стране, которая складывается таким образом, когда ко-

личество граждан пенсионного возраста все более возрастает, в то 

время как количество работающих граждан по стране все более 

снижается [2. С. 105]. И именно это служит одним из значимых 

аспектов, самым непосредственным образом влияющим на тен-

денцию к снижению собираемости обязательных страховых взно-

сов в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования. 

Вопросы уплаты страховых взносов в поименованные выше 

фонды в настоящее время регулируются Федеральным законом № 
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212-ФЗ от 24.07.2009 г. «О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования, 

Фонд обязательного медицинского страхования» (далее – Закон 

№ 212-ФЗ). С 1 января 2017 г. данный законодательный акт пре-

кращает свое действие, а вопросы уплаты обязательных страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды буду регулироваться в со-

ответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, в ко-

торый в связи с этим дополнительно введен XI раздел, посвящен-

ный страховым взносам. 

Однако, несмотря на все предпринимаемые Правительством 

нашего государства меры по повышению собираемости страхо-

вых взносов, в том числе и в Пенсионный Фонд, их эффектив-

ность не всегда оправдывает ожидания. И немаловажную роль в 

этом играет существующая в настоящее время своего рода зако-

нодательная неразбериха.  

Так, согласно ст. 5 Закона № 212-ФЗ индивидуальные пред-

приниматели, не производящие выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам, являются плательщиками страховых взносов. 

В соответствии с п. 1 ст. 14 Закона № 212-ФЗ указанные пла-

тельщики уплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд РФ 

и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 

фиксированных размерах. 

В целях обеспечения приемлемого уровня страховой нагрузки 

на указанную категорию плательщиков, а также для создания ста-

бильных и предсказуемых условий ведения ими предпринима-

тельской деятельности Федеральным законом от 23.07.2013 г. № 

237-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона 

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федера-

ции, Фонд социального страхования, Фонд обязательного меди-

цинского страхования»» внесены изменения в Закон № 212-ФЗ. А 

именно, с 01.01.2014 г. установлен дифференцированный подход 

к определению размера страховых взносов на обязательное пен-

сионное страхование для самозанятых плательщиков страховых 

взносов, в том числе индивидуальных предпринимателей, исходя 

из их дохода, заключающийся в следующем: 

- в случае, если доход плательщика за расчетный период (под 
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которым понимается календарный год) не превышает 300 000 

рублей – 1 МРОТ (5554 руб. на 2014 г.) х 26% х 23 мес. = 

17 328,48 руб.; 

- в случае, если доход плательщика за расчетный период пре-

высил 300 000 рублей, то размер страховых взносов рассчитыва-

ется по формуле – 1 МРОТ х 26% х 12 мес. х 1% от суммы дохода 

плательщика страховых взносов, превышающей 300 000 рублей. 

При этом введено ограничение по размеру страховых взносов, 

а именно: максимально возможная сумма страхового взноса, уп-

лачиваемая самозанятым плательщиком, составляет 8 МРОТ 

(5554 руб.) х 26% х 12 мес. = 138 627,84 руб. (в 2014 г.). 

В силу пп. 1 п. 8 ст. 14 Закона № 212-ФЗ предприниматели, 

уплачивающие налог на доходы физических лиц, рассчитывают 

доходы в соответствии со ст. 227 Налогового кодекса РФ. Можно 

говорить о том, что из положений пп. 1 п. 1 ст. 227 НК РФ выте-

кает, что под доходом понимается сумма доходов, полученная от 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Поскольку действующее законодательство по существу не со-

держит четкого и однозначного определения понятия доход, в на-

стоящее время сложилась тенденция к судебному оспариванию 

индивидуальными предпринимателями, а также нотариусами и 

адвокатами требований территориальных органов Пенсионного 

фонда РФ по уплате доначисленных им страховых взносов в свя-

зи с получением за расчетные периоды доходов, превышающих 

указанные в законе 300 000 рублей (аналогичная норма включена 

и новый раздел НК РФ, вступающий в силу с января 2017 года). 

Складывающаяся в настоящее время тенденция такова, что за-

частую самозанятые плательщики страховых взносов и суды сле-

дом за ними смешивают два понятия – доход, подлежащий нало-

гообложению, и базу для начисления страховых взносов, ставя 

между ними зачастую знак равенства. 

Однако, исходя из системного анализа положений Закона       

№ 212-ФЗ и Налогового кодекса РФ, можно говорить о том, что 

доход страхователя территориальными органами ПФР определя-

ется на основании сведений, полученных из налоговых органов. 

Самостоятельное определение дохода фондом не предусмотрено 
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(данный аспект проблемы с января 2017 года сам собой уйдет). 

При этом важным является тот факт, что действующее пенсион-

ное законодательство не содержит норм, позволяющих для целей 

исчисления размеров страховых взносов на обязательное пенси-

онное страхование уменьшать полученные индивидуальным 

предпринимателем (нотариусом, адвокатом) доходы на сумму по-

несенных им расходов. Также существенным является тот факт, 

что пенсионное законодательство не содержит понятия налогооб-

лагаемой базы, предусмотренное ст.ст. 53, 54 НК РФ, то есть 

норм, допускающих определение дохода предпринимателя с уче-

том расходов (налоговых вычетов) для исчисления сумм страхо-

вых взносов. Обоснованность данного вывода была подтвержде-

на Определением Верховного Суда РФ от 28.07.2016 г. № 306-

КГ16-9938. 

Также существенным является тот факт, что положения ст. 14 

Закона № 212-ФЗ об определении размера страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование для индивидуального 

предпринимателя исходя из его дохода с определением таким ин-

дивидуальным предпринимателем его налоговой базы при уплате 

соответствующего налога в зависимости от применяемого им ре-

жима налогообложения не увязываются. 

Таким образом, можно говорить о том, что действующее зако-

нодательство, не содержащее единообразного подхода к трактов-

ке понятия «доход», служит основанием для различной трактовки 

этого понятия. Все это служит источником для дополнительной 

неразберихи в вопросах уплаты страховых взносов, а значит, и 

последующему дефициту бюджета внебюджетных фондов, ос-

новная задача которых заключается в социальном обеспечении 

наших граждан. 
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В статье рассмотрены новеллы 2016 года в трудовом зако-
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Федеральным законом от 3 июня 2016 года № 272-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам повышения ответственности работодате-

лей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты 

труда, в Трудовой кодекс Российской Федерации внесены измене-

ния в части ужесточения ответственности работодателей за за-

держку выплаты заработной платы работникам, изменен размер 

процентов (денежной компенсации), предусмотренных при на-

рушении работодателем установленного срока выплаты работни-

ку заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении, 

также внесены другие изменения по защите прав работников. 

Статьей 37 Конституции Российской Федерации установлено, 

что труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию. Принудительный труд запрещен. 

Для обеспечения конституционных гарантий для наемных ра-

ботников, для защиты их прав и законных интересов трудовое 
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право должно быть «вооружено» социальными, публично-право-

выми регуляторами. 

Вместе с тем требуется, чтобы трудовое право позволяло и ра-

ботодателю, предпринимателю вести свою экономическую 

(предпринимательскую) деятельность достаточно эффективно и 

самостоятельно. 

Перед юридической наукой стоит задача определения преде-

лов вмешательства государства в сферу трудовых отношений для 

обеспечения баланса интересов как работника, так и работодате-

ля, чтобы работодатель был заинтересован в развитии своей эко-

номической деятельности, а работник не терял бы возможности 

работать и получать оплату труда в соответствии с количеством и 

качеством трудовой деятельности. 

Новеллы трудового законодательства 2016 года предоставляют 

на принципах справедливости, соразмерности и пропорциональ-

ности экономически более «слабой», незащищенной стороне пра-

воотношения (работнику) преимущества перед более «сильной» 

стороной (работодателем) и приводят к балансу прав и законных 

интересов сторон. 

Представляется, что в новых экономических реалиях законо-

дателю с точки зрения защиты «слабой» стороны трудовых пра-

воотношений необходимо обратить внимание на проблему соот-

ношения трудовых договоров от смежных с ним гражданско-

правовых договоров о труде (договор подряда, возмездного ока-

зания услуг и т.д.). 

В правоприменительной практике участились случаи замены 

трудовых отношений гражданско-правовыми по инициативе ра-

ботодателей. По пути придания трудовым отношениям граждан-

ско-правового характера со снижением социальных гарантий ра-

ботников идут не только работодатели – представители частного 

бизнеса, но и органы государственной власти. 

Например, в соответствии с Законом Забайкальского края от 

14 марта 2011 года № 478-33К «О статусе депутата Законодатель-

ного Собрания Забайкальского края» в Законодательном Собра-

нии Забайкальского края трудовые договоры с помощниками де-

путатов Законодательного Собрания Забайкальского края замени-
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ли гражданско-правовыми договорами оказания услуг. 

В большинстве случаев работники не могут защитить свои на-

рушенные права, так как суды отказывают им в судебной защите 

на основании пропуска сроков обращения (начало 3-месячного 

срока считается с момента заключения договора гражданско-

правового характера). 

Распространенность данного явления, а также его социальная 

значимость (белые зарплаты, налоги в бюджет, взносы в государ-

ственные фонды и т.д.), явное злоупотребление правом со сторо-

ны работодателей в виде обхода закона, на наш взгляд, требуют 

внесения в трудовое законодательство соответствующих измене-

ний, предусматривающих ответственность работодателей за при-

дание трудовым отношениям гражданско-правового характера. 

Огромный вклад в изучение проблем отграничения трудового 

и смежных договоров гражданско-правового характера внес ос-

нователь науки российского трудового права Л.С. Таль. В своей 

работе «Трудовой договор. Цивилистическое исследование» им 

выделены четыре основных элемента трудового договора: 

- длительное предоставление рабочей силы, что нельзя ото-

ждествлять с предоставлением имущественных благ; 

- обещание рабочего приложить рабочую силу к промышлен-

ному предприятию работодателя; 

- подчинение рабочего внутреннему порядку и хозяйской вла-

сти; 

- обещание работодателем вознаграждения, которому присущ 

алиментарный характер [10. С. 237]. 

Анализ норм трудового и гражданского законодательства, су-

дебной практики и изучение работ современных ученых-правове-

дов дает основание выделить следующие критерии разграниче-

ния трудовых договоров и смежных с ним гражданско-правовых 

договоров о труде (договор подряда, возмездного оказания услуг 

и т.д.): 

1. По трудовому договору работник обязуется выполнять тру-

довую функцию, предметом договора является не результат этого 

труда, а сам процесс реализации работником своей способности к 

труду. 
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По смежным гражданско-правовым договорам предметом яв-

ляется сам конечный результат труда овеществленный (по дого-

вору подряда) либо исполненное поручение (договор возмездного 

оказания услуг), а труд является лишь способом достижения ко-

нечного результата. 

А.С. Пашков понимал данный признак так: «При работе по 

трудовому договору правовой регламентации подлежит сам про-

цесс труда и условия его применения. А при выполнении заданий 

по договору личного подряда и другим договорам гражданского 

права процесс труда и условия его применения находятся за пре-

делами обязательственного правоотношения» [9. С. 121]. 

Вместе с тем, следует признать, что в смежном договоре воз-

мездного оказания услуг процесс оказания услуг, в том числе 

личность лица, оказывающего услуги, и условия его оказания 

также являются основополагающими. 

2. По трудовому договору работник в процессе выполнения 

трудовой функции обязуется подчиняться внутреннему трудово-

му распорядку работодателя. Внутренний трудовой распорядок 

является важным элементом организации процесса труда, в осо-

бенности в больших трудовых коллективах. 

За нарушение данной обязанности работник несет дисципли-

нарную ответственность. 

В смежных договорах гражданско-правового характера отсут-

ствует обязанность работника подчиняться внутреннему трудо-

вому распорядку, и, как следствие, отсутствует ответственность 

за его нарушение. 

3. В трудовых договорах работодатель обязуется организовать 

процесс труда работника, создать ему надлежащие условия труда, 

охрану его жизни и здоровья в процессе работы. В условиях тру-

дового договора риск случайной гибели результата труда возлага-

ется на работодателя. 

По смежным гражданско-правовым договорам заказчик не не-

сет таких обязательств и ответственности, исполнитель, подряд-

чик самостоятельно обеспечивает себе надлежащие условия тру-

да. Заказчика интересует лишь конечный результат. 

4. Необходимо также отметить такие критерии, как регуляр-
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ность и длительность выполняемой работы, порядок оплаты тру-

да. 

Именно по критериям регулярности выполнения трудовой 

функции, длительности правоотношений между работодателем и 

работником, а также порядка оплаты труда в судебной практике 

разграничивают трудовые договоры и договоры возмездного ока-

зания услуг [1; 4; 7; 8]. 

Вместе с тем, достаточно и противоположной судебной прак-

тики, согласно которой работникам отказывают в признании от-

ношений трудовыми, ссылаясь на отсутствие доказательств того, 

что они в спорные периоды работали у работодателя полный ра-

бочий день, имели определенное рабочее место, подчинялись 

правилам внутреннего трудового распорядка и несли дисципли-

нарную ответственность за нарушение режима рабочего времени 

[2; 3; 4; 6]. 

Очевидно, что «слабой» стороне трудовых отношений – ра-

ботнику – сложно представить такие доказательства суду и защи-

тить нарушенные трудовые права. 

В связи с изложенным предлагается внести изменения в главу 

38 Трудового кодекса Российской Федерации в части установле-

ния материальной ответственности работодателя перед работни-

ком за придание трудовым отношениям гражданско-правового 

характера, в статью 392 Трудового кодекса Российской Федера-

ции в части увеличения сроков обращения в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора по данной категории дел. Так-

же, учитывая социальную значимость данного явления, полагаем 

возможным ввести ужесточение административной ответствен-

ности работодателей за такие правонарушения. 
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Оплата труда является одним из важнейших институтов тру-

дового права и, как правило, наиболее интересующим работника. 

Но система оплаты труда и гарантии на оплату труда не могут 

быть реализованы без адекватных способов защиты. В качестве 

одного из способов защиты законодатель указывает право работ-

ника на судебную защиту. Реализация такого права дополнитель-

но позволяет работнику заявлять требования о взыскании про-
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центов за пользование денежными средствами и компенсации 

морального вреда [1. С. 14.]. Ранее трудовое законодательство ус-

танавливало трѐхмесячный срок обращения в суд в соответствии 

со ст. 392 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

РФ), что, стоит признать, достаточно мало, особенно с учѐтом то-

го, что большая часть работников мало знакома с трудовым зако-

нодательством и считает, что действует общий срок исковой дав-

ности в три года. Таким образом, множество работников пропус-

кало сроки в силу своего незнания, что не является основанием 

для продления сроков обращения в суд. 

Отчасти ситуация была нивелирована ст. 395 ТК РФ, при-

знающей за работником право на удовлетворение денежных тре-

бований в полном объѐме в случае признание таковых правомер-

ными, что подтверждается Определением Конституционного Су-

да РФ от 23.06.2015 г. № 1264-О и другими, более ранними. Од-

нако Конституционный суд не разъяснеет, что понимается под 

полным объѐмом. С одной стороны, это может означать как об-

щую задолженность работодателя перед работником, так и за-

долженность за три месяца. Как следствие – отсутствие единооб-

разной судебной практики. 

Другим проблемным вопросом было определение момента, ко-

гда работник должен был узнать о неполном начислении заработ-

ной платы. Судебная практика придерживается позиции, что при 

обращении в суд уволившегося работника соответствующий мо-

мент совпадает с датой увольнения, а для работника, состоящего 

в трудовых отношениях, такой момент не устанавливался в соот-

ветствии с п. 56 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

17.03.2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации». 

Таким образом, прежнее состояние законодательства не давало 

чѐткого понятия, с какого момента следует отсчитывать сроки об-

ращения в суд и за какой период заработная плата может быть 

взыскана. А позиции высших судебных инстанций, призванных 

восполнить пробелы законодательства путѐм толкования права, со 

своей задачей не справились, так как, разъяснив отдельные эле-

менты института защиты права на оплату труда, обошли сторо-
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ной другие, тем самым внеся ещѐ большую неопределѐнность и в 

без того недостаточно регламентированное законодательство. Со-

временная судебная практика разрешения трудовых споров о де-

нежных требованиях работника противоречива [3. С. 248]. 

В настоящее время в ст. 392 ТК РФ внесены изменения: «За 

разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или 

неполной выплате заработной платы и других выплат, причи-

тающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение 

одного года со дня установленного срока выплаты указанных 

сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты за-

работной платы и других выплат, причитающихся работнику при 

увольнении». Первое, на что стоит обратить внимание, – это то, 

что чѐтко определѐн момент, с которого начинается отсчет срока 

обращения в суд. На наш взгляд, – это ключевое изменение, по-

зволяющие привести судебную практику к единообразию и вне-

сти ситуацию правовой определѐнности. Второе, срок был суще-

ственно увеличен, дабы удовлетворить интересы работника, что 

лучше соответствует принципу справедливости. Третье, но не по 

значению, чѐтко можно определить срок, за который может быть 

взыскана невыплата или неполная выплата, теперь он составляет 

один год. 

Законодательное определение момента, с которого начинается 

отсчет срока обращения в суд, играет ключевое значение, так как 

на работнике не лежит обязанность исчислять собственную зара-

ботную плату, а как следствие – в момент неполной выплаты ра-

ботник может не знать о неполном начислении заработной платы, 

и законодательство не обязывает его это знать. Таким образом, 

ранее не было единообразного понимания момента, с которого 

работник узнал о нарушенном праве. Изменения ст. 392 ТК РФ 

призваны положить этому конец, чѐтко определив, с какого мо-

мента начинается течение сроков обращения в суд. Определение 

дня выплаты причитающихся средств для суда не составляет осо-

бых сложностей. Так, в соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная 

плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, конкретная 

дата выплаты заработной платы устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или 
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трудовым договором. Таким образом, для определения момента 

начала течения срока обращения в суд достаточно ознакомиться с 

соответствующими документами; при этом, если данный вопрос 

урегулирован в локальном нормативном акте, работодатель не 

сможет существенно отодвинуть срок, подделав документы. 

Увеличение сроков обращения в суд призвано дополнительно 

сместить акцент на защиту прав работника. Данные изменения, 

вероятно, вызваны рядом причин. Одной из причин может высту-

пать то, что уволившийся в конфликтной ситуации работник мо-

жет сразу же не обратиться за защитой нарушенного права из-за 

нежелания дополнительно контактировать с бывшим работодате-

лем и надеждой быстро найти новую работу. Но так как заработ-

ная плата является основным источником существования у боль-

шинства населения, работник может не найти в короткие сроки 

новую работу, а денежные средства иссякнут. И только после это-

го работник осознает необходимость защиты нарушенного права. 

Ранее у работника было всего три месяца на осознание этого. Так 

как трудовое законодательство также преследует социальные це-

ли и должно ориентироваться на реальное положение дел, такой 

срок нельзя считать достаточным. Ныне законодатель внѐс соот-

ветствующие изменения, которые выполняют указанные выше 

функции и цели, соблюдая баланс интересов сторон. 

Другой причиной может выступать особое социальное значе-

ние заработной платы; как было указанно выше, заработная плата 

является основным источником существования у большинства 

населения. Исходя из этого, законодатель увеличивает срок обра-

щения в суд по этой категории трудовых споров, тем самым уста-

навливая специальный срок. Третей причиной может выступать 

сложившаяся на практике ситуация, когда недобросовестные ра-

ботодатели выплачивают заработную плату не в полном объѐме, 

обещая работнику впоследствии доплатить. Наивный работник 

или работник, состоящий в хороших межличностных отношениях 

с представителем работодателя, верит, но денежные средства так 

и не получает, а между тем сроки обращения в суд истекают. В 

этом случае взысканию может подлежать заработная плата только 

за последние три месяца, предшествовавшие увольнению (при 
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доказанности требований) [2. С. 107.]. Таким образом, изменения 

законодательства в данной части смещают баланс социальных 

интересов ещѐ более в сторону работника. 

Законодательное определение срока, за который может быть 

взыскана заработная плата, направлено на выработку единооб-

разной судебной практики и внесение правовой определѐнности. 

Теперь ст. 392 и ст. 395 ТК РФ работают во взаимосвязи и не соз-

дают потенциальных коллизий. Действующее законодательство 

позволяет взыскать заработную плату в полном объѐме исключи-

тельно за последний год. Ранее было совершенно непонятно, как 

следует толковать ст. 392 и ст. 395 в системной взаимосвязи, и на 

практике складывались совершенно противоположные позиции 

судов. Так, некоторые суды взыскивали заработную плату только 

за последние три месяца, а другие – за весь период работы. Вне-

сѐнные изменения должны привести судебную практику к едино-

образию. Кроме того, непреднамеренная ошибка в исчислении 

заработной платы теперь едва ли разорит работодателя, как это 

случалось ранее при взыскании недоначисленной заработной 

платы за десять лет. 

Таким образом, при нынешнем состоянии законодательства 

судебная практика должна стать единообразной, так как момент, с 

которого исчисляется срок обращения в суд и период, за который 

возможно взыскать задолженность по заработной плате, чѐтко ус-

тановлены в законодательстве. Такие изменения стоит признать 

исключительно положительными, так как они позволяют более 

точно толковать правовые нормы. Кроме того, они усиливают 

правовую защищѐнность работника, при этом не ущемляя права 

работодателя. 

Однако законодатель не ограничился лишь изменениями ст. 

392 ТК РФ для предоставления дополнительной защиты прав и 

интересов работника в части оплаты труда. Также изменения кос-

нулись ст. 236 ТК РФ: теперь денежная компенсация увеличилась 

с одной трѐхсотой до одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федера-

ции от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
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по день фактического расчѐта включительно. Такие изменения 

одновременно усиливают гарантии трудовых прав работника и 

предупреждают правонарушения со стороны недобросовестных 

работодателей. 

Кроме того, законодатель дополнил ст. 360 ТК РФ основания-

ми для внеплановых проверок. Теперь внеплановая проверка мо-

жет быть так же проведена на основании обращений и заявлений 

граждан о фактах нарушений работодателями требований трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права, приведших к невыплате или 

неполной выплате в установленный срок заработной платы, дру-

гих выплат, причитающихся работникам, либо установлению за-

работной платы в размере менее размера, предусмотренного тру-

довым законодательством. 

Таким образом, наметилась тенденция улучшения реальной 

защищѐнности работника. Несомненно, подобные изменения 

трудового законодательства крайне необходимы, так как, несмот-

ря на значительные права и гарантии, предоставляемые работни-

ку трудовым законодательством, работник практически не имеет 

адекватных способов защиты в реальных условиях, что в сово-

купности с низким уровнем правовой культуры переводит значи-

тельное количество трудовых отношение во вне правового русла. 
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Реформа гражданского законодательства, начавшаяся в 2012 

году, затронула и наследственные правоотношения. В частности, 

Федеральным законом от 30.03. 2016 г. № 79-ФЗ были внесены 

изменения в статью 1114 ГК РФ, которые вступили в силу 1 ок-

тября 2016 г. Изменения касаются времени открытия наследства и 

призвания к наследованию граждан, умерших в один день (ком-

мориентов).  

Следует отметить, что в российской цивилистике с момента 

вступления в силу части третьей ГК РФ не прекращались споры 

по поводу фикции единовременной смерти, заложенной в статье 

1114 ГК РФ [2]. Согласно положению п. 2 данной статьи, «граж-

дане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследст-

венного правопреемства умершими одновременно и не наследуют 

друг после друга. При этом к наследованию призываются наслед-

ники каждого из них». 

Необходимо признать, что институт наследования, оформив-

шийся в Римском праве, на протяжении двух тысячелетий менял-

ся, отражая потребности общества и государства в ту или иную 

историческую эпоху. 

В Римском праве фикция единовременной смерти как таковая 

отсутствовала, напротив, значение имела последовательность 

смертей (Paul. D. 34. 5. 8–9, 16). И только при невозможности ус-

тановить последовательность смертей вводились фикции. В слу-
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чае смерти на войне отца и сына считалось, что отец умер ранее, 

и сын наследовал ему (Triphoninus. D. 34, 5, 9, 1). Если же отец 

погиб с несовершеннолетним сыном, то считалось, что отец пе-

режил его (Triphoninus. D. 34, 5, 9, 4). Аналогично вопрос решал-

ся, когда сын погиб вместе с матерью (Papinianus, D. 23, 4, 26 pr, 

Iavolenus. D. 34, 22; Gaius. D, 34, 23). Срок возникновения права 

на принятие наследства римляне определяли указанием на собы-

тие – момент смерти наследодателя (Florentinus, D. 29, 2, 54; 

Ulpianus. D. 38, 16, 1, 8; Gaius. D. 38, 17, 14). 

Преемственность в отношении призвания к наследованию 

лиц, умерших в один день, сохранилась и в основных европей-

ских кодификациях XIX и начала XX вв. В дореволюционном 

российском законодательстве момент (но не день) смерти насле-

додателя открывал наследство и права наследников на него (ста-

тьи 1222, 1254 Свода Законов Российской Империи). Фикция 

единовременной смерти также не имела нормативного закрепле-

ния. Сенат применял ее только при невозможности определения 

последовательности смертей [8. С. 527]. 

Аналогичный подход был воспринят в статье 1353 проекта 

Гражданского уложения 1905 г., согласно которой наследником 

может быть лицо, существующее во время открытия наследства. 

Если не доказано, кто умер раньше из лиц, имеющих право на-

следовать друг другу, предполагается, что смерть их последовала 

одновременно. 

В Гражданских кодексах РСФСР 1922 и 1964 гг. (статьи 418 и 

530 соответственно) правосубъектность наследников определя-

лась не на день, а на момент открытия наследства, при этом вре-

мя открытия наследства определялось днем, но не моментом вре-

мени суток. 

Советский правовед В.И. Серебровский также отмечал, что 

следует устанавливать последовательность смертей граждан, 

умерших в один день. При невозможности определения такой по-

следовательности следует считать, что эти лица умерли одновре-

менно и, следовательно, никто из них не стал наследником друго-

го [9. С. 56]. 

Таким образом, до введения в действие части третьей Граж-
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данского кодекса РФ фикция единовременной смерти не имела 

нормативного закрепления ни в советском, ни в постсоветском 

отечественном законодательстве, однако она была знакома судеб-

ной практике. 

Так, Верховный Суд РФ сформулировал позицию, согласно ко-

торой, поскольку течение срока на принятие наследства начина-

ется на следующий день после наступления события, которым оп-

ределено его начало (т.е. на следующий день после открытия на-

следства), граждане, умершие в один и тот же день (независимо 

от разницы в часах), считаются умершими одновременно, не на-

следуют друг после друга, и наследства открываются после каж-

дого из них отдельно (определение Судебной коллегии по граж-

данским делам Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 18-

В98-70 и др.) [3. С. 20]. 

Подобная позиция всегда поддерживалась Верховным Судом. 

Так, в решении от 15 января 1987 года по конкретному граждан-

скому делу по иску Недужей Л.Я. к Шаблыку В.З. об освобожде-

нии садового домика и по иску Коваленко Л.Г. о преимуществен-

ном праве на вступление в члены садоводческого товарищества 

судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда 

СССР было дано такое разъяснение: «Если супруги умерли в 

один и тот же день (независимо от часа смерти), они не являются 

наследниками друг после друга» [7. С. 32]. 

Следует заключить, что прежняя формулировка нормы п. 2 ст. 

1114 ГК РФ основана на указанных тезисах из практики Верхов-

ного Суда РФ. Данный подход, на наш взгляд, обусловлен необхо-

димостью устранить возможные злоупотребления и ошибки при 

определении точного времени смерти человека. Такое определе-

ние связано с довольно сложной процедурой, которая регламен-

тировалась до 1 января 2016 г. Приказом Минздрава РФ от 

20.12.2001 г. № 460 «Об утверждении Инструкции по констата-

ции смерти человека на основании диагноза смерти мозга» (с 1 

января 2016 г. действует Приказ МЗ РФ от 25.12.14 г. № 908Н «О 

порядке установления смерти мозга человека»). 

Тем не менее позиция законодателя неоднократно подверга-

лась критике со стороны ведущих цивилистов России. Так, по 
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мнению М.Ю. Барщевского, «при определении круга лиц, призы-

ваемых к наследованию как по закону, так и по завещанию, во 

внимание должны приниматься лица, находящиеся в живых к 

моменту (часу или минуте) смерти наследодателя. И только в том 

случае, если нет возможности достоверно установить последова-

тельность смерти лиц, скончавшихся в один день, их следует при-

знавать умершими одновременно» [1. С. 12]. В противном случае 

«правоспособность широкого круга лиц (наследников по закону и 

завещанию) частично ограничивается и ставится в зависимость 

от «дожития» до конца календарных суток» [1. С. 12]. 

Подобную точку зрения мы наблюдаем и у С.А. Смирнова 

[10], который справедливо отмечает, что в день смерти наследода-

теля наследник может совершить действия, свидетельствующие о 

фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ). В случае 

же смерти наследника в этот же день, его действия по принятию 

наследства не повлекут правовых последствий, поскольку он бу-

дет считаться умершим одновременно с наследодателем, а воз-

никшее право на принятие наследства прекращается смертью и 

рассматривается как несуществующее. 

В настоящее время норма п. 2 статьи 1114 о наследовании лиц, 

умерших в один день, приведена в соответствие с требованиями 

справедливости. Восстановлена преемственность с советским и 

дореволюционным законодательством. Фикция единовременной 

смерти лиц, умерших в один день, заменена презумпцией, кото-

рая, в отличие от фикции, допускает возможность ее опроверже-

ния: «Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях 

наследственного правопреемства умершими одновременно и не 

наследуют друг после друга, если момент смерти каждого из та-

ких граждан установить невозможно. При этом к наследованию 

призываются наследники каждого из них». 
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Ключевые слова: подтверждение соответствия; единый пе-

речень; технический регламент; Таможенный союз; объекты 

оценки соответствия. 
 

В государствах СНГ наряду с добровольной сертификацией в 

начале 90-х годов ХХ века была законодательно введена обяза-

тельная сертификация продукции и других объектов по соответ-

ствующим перечням для контроля за их безопасностью и качест-

вом со стороны государств [2; 4]. 
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В Республике Беларусь в соответствии со ст. 36 Закона «Об 

оценке соответствия требованиям технических нормативных пра-

вовых актов в области технического нормирования и стандарти-

зации» (далее – Закон «Об оценке соответствия») действует нор-

ма, согласно которой до 01.01.2016 г. обязательное подтвержде-

ние соответствия осуществлялось тогда, когда такое требование 

было установлено техническими регламентами либо Перечнем 

продукции, работ, услуг и иных объектов оценки соответствия, 

подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Рес-

публике Беларусь (далее – Перечень). Соответственно, с 1 января 

2016 года согласно названному Закону «обязательному подтвер-

ждению соответствия подлежат только объекты оценки соответ-

ствия, в отношении которых установлены требования техниче-

ских регламентов». Таким образом, Перечень не должен приме-

няться, а обязательному подтверждению соответствия подлежат 

только объекты оценки соответствия, в отношении которых уста-

новлены требования технических регламентов. Так определено в 

национальном законодательстве. 

В.В. Бирюк и О.Ф. Ильянкова отмечают также позицию ряда 

белорусских государственных органов, что «в исключительных 

случаях в интересах защиты жизни, здоровья и наследственности 

человека, имущества и охраны окружающей среды, предупреж-

дения действий, вводящих в заблуждение потребителей продук-

ции, работ и услуг относительно их назначения, качества или 

безопасности, обеспечения энергоэффективности и рационально-

го использования ресурсов (ресурсосбережения) при отсутствии 

технических регламентов Республики Беларусь и технических 

регламентов Евразийского экономического союза в отношении 

определенного объекта оценки соответствия и невозможности 

либо затруднительности их разработки, в том числе в связи с не-

обходимостью принятия оперативных мер государственного ре-

гулирования в области оценки соответствия, обязательное под-

тверждение соответствия может быть введено постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь временно либо на неоп-

ределенный срок» [1]. 

Согласно статье 52 Договора о Евразийском экономическом 
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союзе от 29 мая 2014 г.: 1. Технические регламенты ЕЭС прини-

маются в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имуще-

ства, окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и 

растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение 

потребителей, а также в целях обеспечения энергетической эф-

фективности и ресурсосбережения в рамках ЕЭС. Принятие тех-

нических регламентов ЕЭС в иных целях не допускается. 2. Тех-

нические регламенты ЕЭС или национальные обязательные тре-

бования действуют только в отношении продукции, включенной в 

утверждаемый Комиссией единый перечень (далее – Единый пе-

речень). 

В части 2 статьи 52 Договора о ЕЭС подчѐркивается, что «го-

сударства-члены Евразийского экономического союза по Догово-

ру берут на себя обязательство не допускать установление в сво-

ем законодательстве обязательных требований в отношении про-

дукции, не включенной в Единый перечень». 

Анализ норм национального законодательства Беларуси и До-

говора о ЕЭС показал, что обязательному подтверждению соот-

ветствия в Беларуси с 1 января 2016 года подлежат только объек-

ты оценки соответствия: 1) в отношении которых установлены 

требования технических регламентов Республики Беларусь или 

технических регламентов ЕЭС; 2) которые подпадают под дейст-

вие Единого перечня. Единый перечень продукции, подлежащей 

обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Та-

моженного союза с выдачей единых документов, утверждѐн Ре-

шением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 г. № 620. 

Договором о ЕЭС допускается ситуация, при которой техниче-

ский регламент ЕЭС отсутствует (или еще не вступил в силу), а 

наименование соответствующей продукции имеется в Едином 

перечне. Полагаем, в этой ситуации обязательное подтверждение 

соответствия продукции не требуется, но в силу ст. 35 Закона 

Республики Беларусь об оценке соответствия обязательность под-

тверждения соответствия продукции на белорусской территории 

в этом случае может определяться национальным техническим 

регламентом. 

Приведѐнный вывод согласуется с позицией Госстандарта Бе-



146 

ларуси, изложенной в письме от 20.01.2016 г. № 04-09/113: «Если 

продукция входит в Единый перечень продукции, подлежащей 

обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Та-

моженного союза с выдачей единых документов, утвержденный 

Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 

620, организации вправе производить подтверждение соответст-

вия продукции согласно указанному Решению Комиссии Тамо-

женного союза с оформлением документов о подтверждении со-

ответствия по единым формам документов, утвержденным Ко-

миссией». Очевидно, что речь идѐт о добровольности подтвер-

ждении соответствия. Тем не менее, результатом подтверждения 

соответствия станет оформление документов о подтверждении 

соответствия по единым формам документов, утвержденным на-

званным Решением Комиссии Таможенного союза.  

Также в письме Госстандарта отмечается, что: «Указанная 

продукция при этом вправе маркироваться знаками соответствия 

Национальной системы подтверждения соответствия Республики 

Беларусь, применяемыми при обязательном подтверждении соот-

ветствия продукции». 

Разъясняя правила применения норм законодательства об 

оценке соответствия, Госстандарт Беларуси ссылается на Пере-

чень продукции, работ, услуг и иных объектов оценки соответст-

вия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в 

Республике Беларусь, который формально не отменѐн, продолжа-

ет действовать, однако, как мы полагаем, в настоящее время 

указывает не на обязательность процедуры подтверждения соот-

ветствия продукции требованиям технических нормативных пра-

вовых актов, а на возможность подтверждения соответствия доб-

ровольно, но: 1) с выдачей сертификатов соответствия и деклара-

ций о соответствии по единой форме ЕЭС в свете нормативных 

требований п. 7 Протокола о техническом регулировании в рам-

ках Евразийского экономического союза (далее – Протокол); и 

(или) 2) с маркировкой знаками соответствия Национальной сис-

темы подтверждения соответствия Республики Беларусь, приме-

няемыми при обязательном подтверждении соответствия продук-

ции. Данный подход следует рассматривать как временный, необ-
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ходимый в сложившихся условиях, однако нуждающийся в кор-

ректировке с принятием нового документа и с привязкой послед-

него к нормативным положениям п. 7 Протокола о техническом 

регулировании в рамках Евразийского экономического союза [3. 

С. 187]. 
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В статье рассмотрены внесѐнные изменения в Трудовой ко-

декс Республики Беларусь в связи с принятием нового Закона Рес-

публики Беларусь «О борьбе с коррупцией». Данные изменения 

предусматривают появление дополнительного основания для 

расторжения трудового договора, которое одновременно явля-

ется и мерой дисциплинарного взыскания. Следовательно, на 

практике необходимо соблюдать порядок и сроки привлечения к 

дисциплинарной ответственности в связи с увольнением по ново-

введѐнному основанию. 
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В последнее время в Республике Беларусь проводится огром-

ная работа, направленная на борьбу с коррупцией, а также реали-

зуются мероприятия профилактического характера. В рамках та-

кой антикоррупционной политики был принят новый Закон Рес-

публики Беларусь от 15 июля 2015 года №305-З «О борьбе с кор-

рупцией» (Далее – Закон). Названный Закон был опубликован 23 

июля 2015 года, а основные его положения вступили в силу спус-

тя шесть месяцев после официального опубликования, т.е. с 24 

января 2016 года. 

С принятием Закона были внесены изменения в действующий 

Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК). А именно: п. 

5 ст. 47 Закона внѐс следующие изменения в ТК: 

● ст. 47 ТК, содержащая дополнительные основания для рас-

торжения трудового договора, была дополнена п. 5
1 

следующего 

содержания «увольнение за нарушение работником, являющимся 

государственным должностным лицом, письменного обязательст-

ва по соблюдению ограничений, предусмотренных законодатель-

ством о борьбе с коррупцией, совершения правонарушения, соз-

дающего условия для коррупции, или коррупционного правона-

рушения»; 

● в п. 3 ч. 1 ст. 198 ТК, указывающей на перечень мер дисцип-

линарного взыскания, появилась ещѐ одна мера: увольнение по п. 

5
1 
ст. 47 ТК. 

Далее рассмотрим, какие же категории работников подлежат 

увольнению по п. 5
1 

ст. 47 ТК. К таким категориям, согласно ТК, 

относят «государственных должностных лиц». А в соответствии с 

п. 2 ст. 1 Закона «государственными должностными лицами» яв-

ляются Президент Республики Беларусь, депутаты Палаты пред-

ставителей Национального собрания Республики Беларусь, члены 

Совета Республики Национального собрания Республики Бела-

русь, депутаты местных Советов депутатов, осуществляющие 

свои полномочия на профессиональной основе, а также иные го-

сударственные служащие, на которых распространяется действие 

законодательства о государственной службе (далее – государст-

венные служащие); сотрудники Следственного комитета Респуб-

лики Беларусь; сотрудники Государственного комитета судебных 
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экспертиз Республики Беларусь; лица, постоянно или временно 

либо по специальному полномочию занимающие должности, в 

том числе воинские, в Вооруженных Силах Республики Беларусь, 

других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь, 

органах внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвы-

чайным ситуациям, органах финансовых расследований Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь и относящиеся в 

соответствии с законодательными актами к должностным лицам 

(далее – военнослужащие, лица рядового и начальствующего со-

става органов внутренних дел, органов и подразделений по чрез-

вычайным ситуациям, органов финансовых расследований Коми-

тета государственного контроля Республики Беларусь); замести-

тели руководителей местных Советов депутатов; лица, постоянно 

или временно либо по специальному полномочию занимающие 

должности, связанные с выполнением организационно-распоря-

дительных или административно-хозяйственных обязанностей в 

государственных организациях и организациях, в уставных фон-

дах которых 50 и более процентов долей (акций) находится в соб-

ственности государства и (или) его административно-территори-

альных единиц. 

Кроме этого, в пп. 2 и 3 ст. 1 Закона перечислены категории 

работников, которые, соответственно, являются «государствен-

ными должностными лицами», занимающими ответственное по-

ложение и лицами, приравненными к «государственным должно-

стным лицам». Названные категории работников также подлежат 

увольнению по п. 5
1 
ст. 47 ТК. 

Основанием для увольнения перечисленных категорий работ-

ников является: 

● нарушение письменного обязательства по соблюдению огра-

ничений, предусмотренных законодательством о борьбе с кор-

рупцией; 

● совершение правонарушения, создающего условия для кор-

рупции; 

● совершение коррупционного правонарушения [2]. 

Следует отметить, что в ст. 17 Закона перечислены ограниче-

ния, установленные для государственных должностных лиц и 
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приравненных к ним лиц. За нарушение и несоблюдение назван-

ных ограничений должностные лица подлежат увольнению по п. 

5
1 
ст. 47 ТК. К таким ограничениям относят: 

● занятие предпринимательской деятельностью лично либо 

через иных лиц, оказание содействия супругу (супруге), близким 

родственникам или свойственникам в осуществлении предпри-

нимательской деятельности, используя служебное положение; 

● представительство третьих лиц по вопросам, связанным с 

деятельностью государственного органа, иной организации, слу-

жащим (работником) которого (которой) оно является, либо под-

чиненного (подчиненной) и (или) подконтрольного (подкон-

трольной) ему (ей) государственного органа, иной организации; 

● владение счѐтами в иностранных банках, за исключением 

случаев выполнения государственных функций в иностранных 

государствах и иных случаев, установленных законодательными 

актами; 

● приѐм имущества (подарков), за исключением сувениров, 

вручаемых при проведении протокольных и иных официальных 

мероприятий, или получение другой выгоды для себя или для 

третьих лиц в виде работы, услуги в связи с исполнением слу-

жебных (трудовых) обязанностей; 

● использование во внеслужебных целях средств финансового, 

материально-технического и информационного обеспечения, дру-

гое имущество государственного органа, организации, а также 

информации, распространение и (или) предоставление которой 

ограничено, полученной при исполнении им служебных (трудо-

вых) обязанностей и иные. 

Как было отмечено ранее, увольнение по п. 5
1 

ст. 47 ТК явля-

ется одновременно и мерой дисциплинарного взыскания. Следо-

вательно, при осуществлении процедуры увольнения необходимо 

соблюдать как порядок привлечения к дисциплинарной ответст-

венности, так и сроки привлечения к дисциплинарной ответст-

венности. Данные положения сформулированы соответственно в 

ст.ст. 199 и 200 ТК. 

В ст. 199 ТК закреплѐн порядок применения дисциплинарных 

взысканий, который должен соблюдаться при наложении любого 
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дисциплинарного взыскания. До применения дисциплинарного 

взыскания наниматель обязан затребовать письменное объясне-

ние работника. При этом отказ работника от дачи объяснения не 

служит препятствием для применения взыскания и оформляется 

актом с указанием присутствующих при этом свидетелей. Дисци-

плинарное взыскание оформляется приказом нанимателя. 

Ст. 200 ТК устанавливает сроки применения дисциплинарных 

взысканий. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 

одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка, 

не считая времени болезни работника и (или) пребывания его в 

отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 

позднее шести месяцев, а по результатам ревизии, проверки, про-

ведѐнной компетентными государственными органами или орга-

низациями, – не позднее двух лет со дня совершения дисципли-

нарного проступка [1. С. 248–249]. 

Следует заметить, что оба названных срока учитываются и 

применяются одновременно. Если один из этих сроков истекает 

раньше, то в этот же день истекает и второй срок. 

Таким образом, внесение изменений в ТК в части усиления 

ответственности государственных должностных лиц в случае не-

соблюдения установленных для них ограничений или совершения 

коррупционных проступков, влекущее увольнение по п. 5
1 

ст. 47 

ТК стало ещѐ одной влиятельной мерой, позволяющей в будущем 

снизить уровень коррупционных правонарушений в Республике 

Беларусь. 
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В статье рассмотрены основные подходы к пониманию ма-

шино-места как объекта недвижимого имущества, понятие его 

правового режима на примере технического и кадастрового уче-

та, регистрации прав, констатируется, что впервые в россий-

ском законодательстве введен в имущественный оборот новый 

вид недвижимости. 
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Федеральным Законом от 3 июля 2016 г. № 315-ФЗ «О внесе-

нии изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» в имущественный оборот вводится новый вид недвижи-

мости – машино-место [5]. Данному объекту придаются свойства 

помещения в здании, а поэтому его можно будет продать или 

сдать в аренду как индивидуально-определенную вещь, совер-

шать с ним иные действия, незапрещенные в законе. Машино-

место признается самостоятельным объектом гражданских прав, 

если оно является частью здания или сооружения и имеет грани-

цы, описанные на основании законодательства о кадастровом 

учете. Оно может быть дифференцировано на объекты с ограж-

дением или без ограждения. 

В настоящее время находящееся в здании или сооружении 

парковочное место не считается самостоятельным объектом не-

движимости. Правоприменительная практика свидетельствует о 

том, что машино-место можно поставить на кадастровый учет и 

оформить по праву собственности только как помещение. В слу-

чае, когда парковочное место не соответствует требованиям к 

помещению (например, имеет границы, обозначенные лишь раз-
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меткой), рекомендуется регистрировать долю в праве на общую 

собственность на здание, определив ее пропорционально разме-

рам машино-места. Если на 1 января 2017 года права на объект, 

который отвечает признакам машино-места, будут зарегистриро-

ваны в реестре, то переоформлять их по новым правилам не по-

требуется. При наличии регистрации права общей долевой собст-

венности на помещение, здание, сооружение, предназначенные 

для стоянки, каждый сособственник сможет выделить свою долю 

в натуре и оформить право собственности на машино-место как 

на помещение с присущими ему индивидуальными характери-

стиками [4]. 

В юридической литературе до недавнего времени неоднознач-

но оценивалась правовая природа машино-места. Констатирова-

лось, что законодательство не давало понятия «машино-места», 

«парковочного места» [11. С. 14–16], а поэтому сложились два 

подхода в определении правового режима машино-места: с одной 

стороны, как недвижимого имущества, а с другой – как имущест-

венного права в общей долевой собственности на объект недви-

жимого имущества, состоящего из совокупности машино-мест. 

По критерию правового регулирования к машино-месту приме-

нялись правила гражданского и (или) жилищного законодатель-

ства, что объяснялось расположением такого объекта в много-

квартирных домах на первых (подземных) этажах или на приле-

гающей к многоквартирному дому территории [9. С. 118–119]. 

При размещении таких объектов в многоквартирных домах в за-

висимости от применения вышеуказанных позиций машино-

место рассматривается либо в качестве нежилого помещения как 

отдельного объекта или составной частью общего имущества 

многоквартирного дома [10. С. 38–39]. 

Определение правового режима машино-мест имеет важное 

значение и для гражданского оборота. Так, при совершении дого-

воров купли-продажи в случае отчуждения доли в праве общей 

долевой собственности другие сособственники имеют преимуще-

ственное право покупки, и для продажи доли продавцу необхо-

димо предложить ее выкупить всем остальным собственникам 

или получить от них отказ. С точки зрения налогового законода-
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тельства машино-место рассматривается в качестве объекта нало-

гообложения наряду с гаражами, квартирами, жилыми домами, 

зданиями, сооружениями. Согласно Налоговому кодексу РФ объ-

ектом налогообложения признается следующее имущество: 1) 

жилой дом; 2) жилое помещение (квартира, комната); 3) гараж, 

машино-место; 4) единый недвижимый комплекс; 5) объект неза-

вершенного строительства; 6) иные здания, строения, сооруже-

ния, помещения [2]. 

Однако помимо связи с землей машино-место как объект не-

движимости должно обладать характеристиками, позволяющими 

определить недвижимое имущество в качестве индивидуально-

определенной вещи (уникальные характеристики объекта недви-

жимости). Рассматриваемая позиция была выражена Минэконом-

развития России: если машино-место отвечает критериям изоли-

рованности и обособленности от других помещений в здании или 

сооружении, то оно может быть учтено в качестве помещения [3]. 

Однако при этом следует учитывать, что законодатель дает опре-

деление жилому помещению, к каковым машино-место никак не 

относится. В случае если машино-место не отвечает требованиям, 

предъявляемым к помещениям, т.е. не изолировано или не обо-

соблено от других помещений в здании или сооружении и не об-

ладает характеристиками, позволяющими отнести его к недви-

жимому имуществу, орган кадастрового учета принимает реше-

ние об отказе в постановке на учет помещения согласно ст. 27 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государст-

венном кадастре недвижимости», а государственной регистрации 

подлежит доля в праве собственности, соответствующая данному 

машино-месту. 

Материалы судебной практики также свидетельствуют о на-

личии двух подходов к правовой природе машино-места и опре-

делению права на него. В некоторых случаях суды, опираясь на 

данные технических (кадастровых) паспортов, признают машино-

место недвижимым имуществом – помещением в составе другого 

объекта недвижимости: нежилого помещения (парковочного за-

ла) или нежилого здания. В других случаях машино-место при-

знано объектом недвижимости и подтверждена правомерность 
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регистрации перехода права на него по договору купли-продажи. 

Судебной практикой подтверждено, что машино-место может 

быть предметом договора аренды недвижимости, ипотеки, на не-

го может быть наложен арест как на объект недвижимого имуще-

ства. В иных случаях суды полагают, что машино-место само-

стоятельной вещью не является, а представляет собой часть не-

движимой вещи – нежилого помещения или нежилого здания, а 

пользователь парковочного места является долевым сособствен-

ником данной недвижимой вещи, в отношении которой соглаше-

нием участников долевой собственности или решением суда мо-

жет быть определен порядок пользования соответствующей не-

движимой вещью [7. С. 286–287; 8. С. 256–257]. 

Таким образом, проблема гражданско-правового регулирова-

ния машино-места как самостоятельного объекта недвижимого 

имущества определена и закреплена в гражданском законода-

тельстве. Нововведения призваны установить единые правила 

для машино-мест вне зависимости от способности их изолиро-

вать и индивидуализировать в качестве помещений. Прежде все-

го это сделано с практической целью: для упрощения оборота 

машино-мест. Машино-местом является предназначенная исклю-

чительно для размещения транспортного средства индивидуаль-

но-определенная часть здания или сооружения, которая не огра-

ничена либо частично ограничена строительной или иной ограж-

дающей конструкцией и границы которой описаны в установлен-

ном законодательством о государственном кадастровом учете 

порядке. 

Кадастровый учет машино-места осуществляется на основе 

предоставленного технического плана. Он составляется исходя из 

сведений, указанных в разрешении на ввод здания или сооруже-

ния, в котором расположено машино-место, в эксплуатацию, 

проектной документации здания или сооружения, где располо-

жено машино-место, проекта перепланировки и акта приемочной 

комиссии, подтверждающего завершение перепланировки. Ме-

стоположение машино-места будет устанавливаться посредством 

графического отображения на плане этажа или части этажа зда-

ния либо сооружения, на плане здания либо сооружения геомет-



156 

рической фигурой, соответствующей границам машино-места. 

Следовательно, правовая регламентация машино-мест будет 

максимально приближена к регулированию нежилых помещений. 

Существенным отличием от помещений будет только отсутствие 

свойства осязаемости границ таких объектов недвижимости [6. С. 

4–5]. Хотя машино-места и не обладают признаками недвижимой 

вещи (ст. 130 ГК РФ), их отнесение к указанной группе вещей 

вызвано практическими соображениями в целях обеспечения 

стабильного оборота машино-мест [1], поэтому с позиции док-

тринального толкования такие вещи признаются недвижимыми в 

силу прямого указания закона [12. С. 65–66]. В соответствии с 

приемом юридической фикции им придаются признаки недви-

жимого имущества: прочная связь с землей, т.е. невозможность 

перемещения без несоизмеримых затрат целевому назначению. 
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В статье рассматриваются изменения, внесенные в трудо-

вое законодательство, устанавливающие особенности регулиро-

вания труда работников, направленных временно работодате-

лем к другим физическим лицам или юридическим лицам по дого-

вору о предоставлении труда работников (персонала). В работе 

рассматриваются некоторые проблемные вопросы заключения 

частными агентствами занятости трудовых договоров с ра-

ботниками. Автор акцентирует внимание на том, что для ре-

шения этих проблем необходимо внести ряд изменений в дейст-

вующее трудовое законодательство. 
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оплата труда; рабочее время. 
 

Вступившие 1 января 2016 года, в законную силу изменения 

действующего законодательства установили особенности регули-

рования труда работников, направленных временно работодате-

лем к другим физическим лицам или юридическим лицам по до-

говору о предоставлении труда работников (персонала). Согласно 

Федеральному Закону от 05.05.2014 г. № 116-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» данные изменения были внесены в: закон Российской Феде-
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рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» (далее–Закон о занятости); в Трудовой 

кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

В российском законодательстве упоминание о заемном труде 

впервые появилось в Налоговом кодексе РФ. Так, например, по-

нятие «предоставление персонала» упоминается в ст. 148, «дого-

воры на предоставление рабочей силы» – в п. 18 ст. 255, «услуги 

по предоставлению работников (технического и управленческого 

персонала) сторонними организациями для участия в производст-

венном процессе, управлении производством либо для выполне-

ния иных функций, связанных с производством и (или) реализа-

цией» – в п. 19 ст. 264. 

Неоднозначно складывалась судебная практика по вопросу о 

том, как квалифицируется договор о выполнении работ путем 

предоставления исполнителем заказчику своих сотрудников. 

Имелось несколько позиций судов. 

Первая – когда суды признавали отношения трудовыми, по-

средством фактического допущения к работе. 

Вторая – договор о выполнении работ путем предоставления 

исполнителем заказчику своих сотрудников квалифицируется как 

договор подряда, если не установлена притворность данной сдел-

ки как прикрывающей трудовые договоры между заказчиком и 

указанными сотрудниками [1]. 

Третья – договор о выполнении работ путем предоставления 

исполнителем заказчику своих сотрудников квалифицируется как 

смешанный, содержащий элементы договоров подряда и воз-

мездного оказания услуг [2]. 

Однако с учетом того, что трудовое законодательство не имело 

положений, регламентирующих порядок предоставления персо-

нала и не устанавливало гарантий осуществления ими трудовой 

деятельности в таких условиях, на практике возникало повсеме-

стное нарушение положений о приеме, переводе и увольнении 

работников; об оплате и охране их труда и т.д. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что, безус-

ловно, указанные изменения имеют прогрессивный характер и 

содержат значительное количество положительных качеств, отме-
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тим некоторые из них. 

На сегодняшний день ст. 341.1 ТК РФ гарантирует, что усло-

вия оплаты труда работнику, направленному для работы у прини-

мающей стороны, должны быть не хуже, чем у работников при-

нимающей стороны, выполняющих такие же трудовые функции и 

имеющих такую же квалификацию. В том числе должны учиты-

ваться и премии, предусмотренные системой оплаты труда при-

нимающей стороны, а также надбавки и доплаты, сроки выплаты 

заработной платы. 

В статье 341.5 ТК РФ говорится о субсидиарной ответственно-

сти принимающей стороны по обязательствам работодателя на-

правленного работника. В частности, речь идет о том, что по обя-

зательствам работодателя, вытекающим из трудовых отношений с 

работниками, направленными временно для работы у прини-

мающей стороны по договору о предоставлении труда работников 

(персонала). К ним можно отнести обязательства по выплате за-

работной платы и иных сумм, причитающихся работнику, по уп-

лате денежной компенсации за нарушение работодателем уста-

новленного срока соответственно выплаты заработной платы, оп-

латы отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, субсидиарную ответственность несет 

принимающая сторона (ст. 341.5 ТК РФ). 

Трудоустройство через посредничество частных агентств за-

нятости помогает избежать безработицы, хотя и является времен-

ным решением проблем на рынке труда. Установлен запрет на на-

правление работников для работы у принимающей стороны по 

договору о предоставлении труда работников (персонала). 

Глава 53.1 устанавливает обязанность частного агентства заня-

тости оформлять трудовые отношения с работником посредством 

заключения трудового договора, дополнительного соглашения к 

нему и внесения соответствующих записей в трудовую книжку. 

В данной сфере существуют проблемы правоприменения. 

Прежде чем перейти к рассмотрению данного вопроса, хотелось 

бы отметить, что работодатель в лице частного агентства занято-

сти – это не вопрос будущего времени, а вполне существующая 

реальность. По данным Роструда, с начала этого года в реестр ак-
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кредитованных частных агентств занятости уже внесено 482 за-

писи. Поэтому данные агентства в качестве работодателя должны 

соблюдать действующее трудовое законодательство, устанавли-

вающее основные гарантии трудовых прав граждан, в том числе 

право на безопасные условия труда и своевременную выплату за-

работной платы. 

Несмотря на массу положительных качеств, к сожалению, но-

веллы содержат и ряд пробелов, которые при осуществлении над-

зорной деятельности могут привести к неоднозначной трактовке 

положений действующего законодательства, остановимся на не-

которых из них. 

Новая глава Трудового кодекса РФ, так же как и ст. 18.1 Закона 

о занятости не устанавливает особенности регулирования труда 

работников, направляемых временно к другим юридическим ли-

цам, не являющимся частным агентством занятости. Как отмечает 

законодатель, такие требования могут быть установлены Феде-

ральным Законом, который на сегодняшний день пока еще не 

принят. 

Определяя гарантии, законодатель в основном упоминает в ка-

честве направляющей стороны, обязанной соблюдать данные га-

рантии только частные агентства занятости, поэтому не совсем 

ясным остается вопрос о том, будут ли распространяться данные 

обязанности на работодателей, не являющихся частными агентст-

вами занятости. Законодатель не указал обратной силы нововве-

дений, поэтому не совсем ясно, к каким видам правоотношений 

можно отнести отношения между работниками и «принимаю-

щей» стороной, возникшие до вступления данных изменений в 

законную силу. 

По этому вопросу имеются различные точки зрения, автор по-

зволит себе высказать следующую позицию. Как уже отмечалось, 

до 1-го января 2016 года трудовое законодательство не знало по-

нятий: заемный труд, договор о предоставлении труда работников 

(персонала), аутстаффинг, аутсорсинг, лизинг рабочей силы. Тру-

довое правоотношение рассматривалось как правоотношение ме-

жду работником и работодателем, возникающее на основании 

трудового договора, фактического допущения к работе и иных 
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оснований, предусмотренных ст.ст. 15,16 ТК РФ. Направление 

работника в другую организацию было возможным посредством 

служебной командировки. Более того, ст. 11 ТК РФ устанавливала 

и устанавливает, что отношения гражданско-правового характера, 

имеющие признаки трудовых правоотношений, должны призна-

ваться последними. Таким образом, определяя вид отношений, 

возникших до 1-го января 2016 года, необходимо установить их 

сущность. Если этим правоотношениям присущи признаки тру-

довых, значит – это трудовые правоотношения, где имеются две 

стороны, исполнитель – это работник, а лицо, в пользу которого 

исполняются работы или услуги – это работодатель. 

Если речь идет об отношениях, возникших между частными 

агентствами занятости и работниками после 1-го января 2016 го-

да, то здесь ответ очевиден, если у агентства есть аккредитация, 

тогда эти правоотношения правомерны, если аккредитации нет, 

то направление работников на работу по договору о предоставле-

нии труда работников (персонала) будет незаконным. 

Законодатель не внес изменения в ст. 70 ТК РФ об установле-

нии испытания при приеме на работу данной категории работни-

ков. В сегодняшней редакции данной статьи испытание может ус-

танавливаться работнику только один раз при заключении трудо-

вого договора. Поэтому, направляя работника по договору о пре-

доставлении труда работника, работодатель в лице частного 

агентства занятости не имеет права включать в положения допол-

нительного соглашения условия об испытании. 

Работодатель обязан осуществлять контроль за соответствием 

фактического использования принимающей стороной труда на-

правленных работников трудовым функциям, определѐнным тру-

довыми договорами этих работников, а также за соблюдением 

принимающей стороной норм трудового права. Однако механизм 

контроля на сегодняшний день отсутствует, и поэтому напраши-

вается вывод о том, что эта норма будет иметь формальный ха-

рактер, если это условие не будет в обязательном порядке преду-

смотрено в договоре о предоставлении труда работника (персона-

ла). 

Законодатель не предусмотрел гарантии работника в случае, 
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если частное агентство занятости не смогло заключить договор о 

предоставлении труда работников (персонала). Под гарантиями в 

данном случае понимается решение вопроса о том, как и где ра-

ботник будет выполнять свою трудовую функцию и каким обра-

зом будет оплачиваться его труд в случаях так называемого «вре-

менного простоя». Представляется, что при заключении частным 

агентством занятости трудового договора с работником обяза-

тельным условием должно являться урегулирование данных во-

просов. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Постановление ФАС Уральского округа от 29.01.2013 г. № Ф09-

13204/12 по делу № А60-29248/2011 «О включении в реестр требований 

кредиторов должника (заказчика) долга по договору, по условиям которого 

исполнитель предоставляет своих рабочих для выполнения работ по зада-

нию заказчика». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Определение ВАС РФ от 08.11.2012 г. № ВАС-13993/12 по делу № 

А34-3750/ «О пересмотре в порядке надзора судебных актов по делу о взы-

скании задолженности по договору строительного подряда и процентов за 

пользование чужими денежными средствами». Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

 



163 

Секция 3 

НОВЕЛЛЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

О.А. Антонова 
 

ВВЕДЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОГО ПРОИВОДСТВА  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

ГРАЖДАН НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ 
 

Ольга Александровна Антонова – зав. кафедрой государственно-право-

вых дисциплин, Учреждение образования «Белорусский государственный 

экономический университет»; кандидат юридических наук, доцент,            

г. Минск, Беларусь; e-mail: volha2002@yandex.ru. 
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Законом Республики Беларусь от 5 января 2016 года внесены 

изменения и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Беларусь, в том числе и в части замены кассационно-

го производства по уголовным делам на апелляционное произ-

водство. 

Следует отметить, что указанное нововведение было преду-

смотрено на законодательном уровне еще в 2011 году, когда был 

принят Указ Президента Республики Беларусь «О мерах по со-

вершенствованию деятельности судов общей юрисдикции Рес-

публики Беларусь». В силу этого нормативного правового акта в 

целях обеспечения дальнейшего повышения качества, оператив-

ности и доступности правосудия было запланировано ввести эле-

менты апелляции в уголовный процесс с дальнейшим расшире-

нием их применения в уголовном и гражданском процессах. 

Как отмечают Л. Зайцева и В. Ракитский, апелляция (от лат. 
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аppellatio – обращение, воззвание) в «чистом», классическом виде 

– это пересмотр вышестоящей судебной инстанцией в пределах 

жалоб, поданных сторонами, не вступившего в законную силу 

приговора путем повторного рассмотрения дела по существу в 

условиях состязательности с непосредственным исследованием 

всех необходимых доказательств и постановлением нового при-

говора, заменяющего собой приговор нижестоящего суда. Пред-

метом апелляционного пересмотра являются как вопросы факта 

(объем обвинения, виновность лица в совершении преступления), 

так и вопросы права (квалификация преступления и мера наказа-

ния). Объем исследования доказательств (как ранее рассмотрен-

ных в суде первой инстанции, так и новых) определяется по хо-

датайству сторон либо усмотрению суда. В связи с этим выделя-

ют полную и неполную (частичную) апелляцию. Классическая 

апелляция исключает отмену приговора суда первой инстанции и 

возвращение дела в нижестоящий суд для повторного рассмотре-

ния. Приговор апелляционной инстанции может быть обжалован 

в кассационном порядке [2. С. 37]. 

В связи с этим Н.Н. Мазина полагает, что суть апелляционной 

формы судебной защиты заключается в том, чтобы быть леги-

тимным средством проверки доводов и притязаний сторон, отно-

сительно имеющихся нарушений закона. При установлении су-

щественных нарушений закона она же призвана выступить сред-

ством обеспечения публичной законности. Данное назначение 

апелляции a priori не требует ни повсеместного применения мак-

симальных познавательных средств суда первой инстанции, ни 

обязательного повторения разбирательства уголовного дела в его 

полном объеме в силу одного лишь заявленного интереса сторон 

в получении более «правосудного» акта [4. С. 7]. 

По мнению В.Ю. Брянского, сущность современного апелля-

ционного производства в России определяется его двойственной 

природой, сочетающей одновременно и форму судебного кон-

троля решений нижестоящего суда, и особую форму рассмотре-

ния и разрешения дела по существу после отмены неправосудно-

го приговора [1. С. 9]. Особенность рассмотрения и разрешения 

дела по существу судом апелляционной инстанции обусловлена 
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функцией судебного контроля, осуществляемого апелляционной 

инстанцией. Она обусловлена правом суда апелляционной ин-

станции непосредственно исследовать доказательства в пределах 

доводов жалобы и представления с возможностью после отмены 

приговора (постановления) мирового судьи вынесения собствен-

ного нового приговора (постановления) на основании как имею-

щихся материалов дела, так и новых доказательств, непосредст-

венно исследованных апелляционной инстанцией [1. С. 9]. 

Действительно, в уголовном процессе Республики Беларусь 

апелляционная инстанция наделена как правами исследования 

дополнительных, не представленных в суде первой инстанции, 

материалов и вынесения на их основе нового приговора (поста-

новления), так и отмены приговора и направлении дела на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции со своими обязательными 

для исполнения указаниями. При этом согласно ст. 384 Уголовно-

процессуального кодекса дополнительные материалы не могут 

быть получены путем производства следственных действий. Ли-

цо, представляющее суду дополнительные материалы, обязано 

указать, каким путем они получены, в связи с чем возникла необ-

ходимость их представления и по каким причинам они не были 

представлены в суд первой инстанции. О принятии или отклоне-

нии дополнительных материалов суд, выслушав мнения сторон, 

выносит определение. Дополнительные материалы, если они 

имеют значение для разрешения уголовного дела, могут послу-

жить основанием для изменения приговора или его отмены с 

прекращением производства по уголовному делу. В случаях, ко-

гда дополнительные материалы требуют проверки и оценки су-

дом первой инстанции, приговор отменяется, а уголовное дело 

направляется на новое судебное разбирательство. 

Существенные изменения в части расширения полномочий 

второй инстанции в уголовном процессе в Республике Беларусь 

были осуществлены еще в 2012 году. В частности, было введено 

право тогда еще для кассационной инстанции, изменить приговор 

без направления на новое судебное рассмотрение по обстоятель-

ствам, влекущим ухудшение положения обвиняемого. Так, в со-

ответствии с ч. 3 ст. 396 Уголовно-процессуального кодекса пре-
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дусматривалась возможность суду кассационной инстанции: 

1) не выходя за пределы предъявленного обвинения или за 

пределы обвинения, поддержанного при судебном разбиратель-

стве уголовного дела в суде первой инстанции государственным 

или частным обвинителем, применить закон о более тяжком пре-

ступлении и назначить в связи с этим более строгое наказание; 

2) увеличить срок, размер основного и (или) дополнительного 

наказания, назначить более строгий вид наказания, за исключе-

нием пожизненного заключения и смертной казни, если назна-

ченное по приговору суда первой инстанции наказание будет 

признано явно несправедливым вследствие мягкости; 

3) назначить дополнительное наказание в соответствии с тре-

бованиями уголовного закона, если оно необоснованно не назна-

чено судом первой инстанции и др. 

Однако такое изменение приговора в сторону ухудшения по-

ложения обвиняемого возможно только, если об этом ставился 

вопрос в жалобе потерпевшего, частного обвинителя, его пред-

ставителя или в протесте прокурора. Указанная возможность суда 

второй инстанции является проявлением апелляционных начал. 

Оправдательный приговор может быть отменен или изменен в 

кассационном порядке не иначе, как по жалобе потерпевшего, ча-

стного обвинителя или их представителей, представителя граж-

данского истца, либо по жалобе обвиняемого, оправданного су-

дом, либо по протесту прокурора. 

Тем не менее и после изменений в Уголовно-процессуальном 

кодексе 2016 года в ходе производства по пересмотру судебных 

постановлений, не вступивших в законную силу, остаются эле-

менты кассации. Так, согласно ч. 2 ст. 389 Уголовно-процессу-

ального кодекса обвинительный приговор или иные решения су-

да первой инстанции подлежат отмене с направлением уголовно-

го дела на новое судебное разбирательство, если допущенные су-

дом первой инстанции нарушения являются неустранимыми в 

суде апелляционной инстанции. При этом, отменяя приговор с 

направлением уголовного дела на новое рассмотрение в суд пер-

вой инстанции, суд апелляционной инстанции указывает в опре-

делении, должно ли быть начато производство по уголовному де-
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лу со стадии назначения судебного разбирательства или со ста-

дии судебного разбирательства. 

По словам В.Л. Калинковича, согласно статистике, в выше-

стоящих судах обжалуется около 20% выносимых судами первой 

инстанции приговоров, поэтому нельзя сказать, что решения по 

уголовным делам в Беларуси пересматриваются массово. Однако 

если разрешение этих 20% дел будет обеспечиваться уже в суде 

второй инстанции, то в итоге мы получим реальный положитель-

ный экономический эффект. Кроме того, внедрение апелляцион-

ного производства разгрузит суды первой инстанции. В настоя-

щее время штатная нагрузка по районным судам превышает 68 

дел и материалов в месяц. В системе экономических судов она 

еще выше. В судах первого уровня появится больше возможно-

стей надлежащим образом готовиться к судебным разбирательст-

вам и выносить правильные решения. Как видите, все взаимосвя-

зано [3]. Однако такая позиция официального представителя 

Верховного Суда Республики Беларусь не объясняет необходи-

мости переименования кассационного производства в апелляци-

онное производство. 

Таким образом, можно говорить о поверхностности измене-

ний, внесенных в Уголовно-процессуальный кодекс Республики 

Беларусь в части замены кассационного производства на апелля-

ционное производство. Фактически законодатель ограничился 

заменой одного термина «кассация» на другой термин – «апелля-

ция», не затронув сущностных признаков апелляционного произ-

водства, несмотря на расширение оснований для изменения при-

говора в апелляционном порядке. Если до 2016 года в Республике 

Беларусь речь шла о кассационном производстве с элементами 

апелляционного в уголовном процессе, то в настоящее время 

можно утверждать, что введен апелляционный пересмотр судеб-

ных постановлений по уголовным делам с элементами кассаци-

онного. 
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Статья посвящена анализу существующей традиции защи-

ты и осуществления прав заключенных. Показано, что проблема 

справедливости, являющаяся ключевой для решения вопросов ох-

раны права, в современном цивилизованном мире практически 

неразрешима и потому элиминирована из реальной практики. 

Отмечается, что правовосстановление в современной юстиции 

России и мира осуществляется в единичных случаях, как правило, 

реализуется традиционный ритуал жертвоприношения, для ко-

торого важен факт жертвы, а не факт справедливости. В ре-

зультате современная правоохранительная система лишь ум-

ножает насилие в обществе, придавая насилию над людьми 

статус законности. 

Ключевые слова: тюремная реформа; тюремный народ; 

жертвоприношение; жертва; рабство; десоциализация; бул-

линг; симулякр; вера в справедливый мир. 
 

Проблема справедливости – одна из центральных проблем 

жизни человека. Люди по-разному относятся к решению этой 

проблемы: с одной стороны, типичны переживания несправедли-

вости и желания отомстить, с другой стороны, переживания не-

справедливости и благодарность мирозданию за то, что оно «все 

еще терпит» не ведающих, что творят. Одни люди, видя неспра-

ведливость распределения духовных и материальных «благ» и 

богатств, переполняясь не то зависти, не то праведного гнева, 
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бросаются вершить самосуд, мстить и расправляться с «обидчи-

ком»; другие люди, видя несправедливость, смиренно благодарят 

мироздание за все, что имеют, поскольку понимают, что «заслу-

жили» гораздо меньшего и худшего, чем есть. Аналогичным об-

разом переживания справедливости могут быть связаны как с 

благодарным, принимающим отношением к миру, так и с отно-

шением непринятия, неблагодарности: одни люди учатся благо-

дарить жизнь за ее поддержку и за отсутствие поддержки, за те 

«пинки», которые она раздает, возвращая каждому и ограничивая 

преступные в отношении жизни поступки; другие люди, даже со-

вершив огромное число преступлений против человека, любви и 

нравственности, полагают, что «наказание», «свалившееся» на их 

голову как минимум незаслуженно и «внезапно». Справедливость 

– это феномен, связанный с такими установками жизни человека, 

как «принцип бумеранга» и/или отмщения. Она также связана с 

двумя «верховными», духовно-нравственными законами жизни: 

законами воздаяния (ответственности, отмщения, зарабатывания) 

и законами милости (прощения, благословений, дарения). Пер-

вый закон утверждает справедливость в форме требования «опла-

ты счетов», или «бумеранга». Второй утверждает, что любые, 

даже самые страшные «счета» могут быть оплачены «монетой 

более ценной» – любовью (смирением, благодарностью, служе-

нием и т.д.). Уже в ХХ веке психологи описали веру в справедли-

вый мир как одну из базовых, но весьма далеких от истины иллю-

зий или облегчающих понимание мира «эвристик». Однако они 

не пошли дальше констатаций о том, что мир «на самом деле» 

несправедлив: духовные аспекты жизни человека и связанные с 

ними событийные и иные «артефакты» до сих пор психологией 

упорно игнорируются. Юристы, в свою очередь, опровергли зна-

чимость истины, введя понятие «доказанности», а также сформи-

ровав процесс уголовного расследования, обвинения, осуждения 

и отбывания наказания таким образом, чтобы внешне деклари-

руемый принцип «презумпции невиновности» оставался такой же 

иллюзией, как и справедливость. В результате современная сис-

тема правоохранительной деятельности полностью лишена спра-

ведливости и невиновности: попавший в поле зрения правоохра-
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нительных структур человек так или иначе окажется виноват с 

точки зрения государства и общества, а также невиновен или 

«частично невиновен» с собственной точки зрения и точки зре-

ния Бога. В любом случае наказание всегда проходит мимо цели, 

и, вопреки декларациям, никакого исправительного значения по 

отношению к наказуемому не имеет и не обладает. Наказуемые – 

типичная жертва, «козел отпущения», которой государство и со-

общество оплачивает собственную агрессивность и ошибки 

(«грехи»). Это – естественное следствие репрессивно-каратель-

ной модели правоохранительной деятельности. Однако у этой 

модели есть следствия и менее естественные, которые связаны с 

нарастающей коррупцией и насилием в системе правоохрани-

тельной деятельности, в том числе системе исполнения наказа-

ний. В некоторых случаях человек ответит за то, что действи-

тельно причастен к правонарушению, в некоторых за то – что не 

причастен, но «раз попался – сиди»; в некоторых – все более рас-

пространенных – просто потому, что бюрократический монолит 

системы исполнения наказаний и правоохранительной деятель-

ности государства в целом нуждается в новых ресурсах, рабочей 

силе, а также ради подтверждении власти – унижать и уничто-

жать – других людей, вершить их судьбы, строя своѐ и своей се-

мьи «пусть маленькое, но счастье» «сильного звена», ради кото-

рой многие сотрудники правоохранительной системы и пришли в 

нее работать. В результате фальсификация уголовных дел, судеб-

ных и иных расследований разной степени интенсивности и об-

ширности стала повседневным занятием правоохранительных ор-

ганов многих стран СНГ. Корни такой ситуации, однако, лежат 

не только и не столько в «особенностях постмодерна», его ниги-

лизме правовом и нравственном, его лоскутном сознании и де-

формированных отношениях человека с собой и миром. Корни 

уходят глубже – в отсутствие культуры насилия и в имеющую 

древние корни традицию жертвоприношения, заменяющую дан-

ную культуру.  

Как известно, одной из проблем сообществ является «кровная 

месть», при которой запущенный один раз механизм насилия на-

чинал работать безостановочно, требуя все новых убийств, закан-
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чивающихся истреблением обеих сторон конфликта. Универ-

сальным механизмом самозащиты общества от беспредела наси-

лия является сосредоточение на жертве: создании «идентифици-

рованного пациента» (пациентов) – девиантных групп, подлежа-

щих уничтожению или трансформации и/или самого «жертво-

приношения» как искупления путем малого насилия над жертвой, 

искупающей большое насилие общества над самим собой. Обще-

ство и культура выбрали путь упорядочения: вместо того, чтобы 

обличить насилие как суть общественных институтов, обладаю-

щих повсеместностью и хаотичностью, общество создает каналы 

и формы допустимого насилия, которое превращается в предска-

зуемый, локальный и упорядоченный ритуал. Общество фикси-

руется на насилии, пытаясь «выкинуть» его из себя как болезнь: с 

помощью другого насилия, которое общество не признает и/или 

не хочет признавать таковым. В жертву приносятся те, кто отли-

чается, разрушает порядок, то есть сложившиеся ритуалы, куль-

туру насилия: от изгоев до правителей, от сильнейших до сла-

бейших, от умнейших до глупейших, от жесточайших до смирен-

нейших и т.д. Жажда насилия, ищущая, куда излиться, неминуе-

мо должна найти объект, иначе произойдет «непоправимое»: на-

силие поразит своего носителя – человека или общество, потом 

наступит хаос, называемый Р. Жираром «жертвенным кризисом», 

когда нужно искать новые механизмы защиты и совладания или 

идти к внутреннему порядку, отказавшись от внешнего. Легче же 

установить порядок снаружи: появление права и судебной систе-

мы стало этапом в развитии узаконенного насилия. Однако, как 

не бывает последней жертвы, так и не бывает справедливых войн, 

не бывает и победителей в схватке насилия и агрессии [1; 2; 3]. 

Насилие «заразно», оно уничтожает человека и общество, унич-

тожает культуру, выступающую со своими запретами и предпи-

саниями-разрешениями одним из осевых феноменов защиты 

(профилактики – невхода и коррекции – выхода) от порочного 

круга насилия. Культура насилия действует аналогично «вакци-

не», защищающей от болезни применением содержащегося в ин-

фекции яда в малых дозах. Культура помогает обществу и чело-

веку справляться с ростом насилия с помощью комплекса мер, 
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ограничивающих насилие и трансформирующих формы его про-

явления. Высший, пиковый, уровень культуры насилия демонст-

рирует жизнь Христа, ставшего добровольной жертвой: если соз-

нательно принести в жертву того, кто не виноват, можно прекра-

тить насилие отмщающее, разорвать порочный круг взаимного 

насилия. Только понимая, насколько насилие в отношении дан-

ной жертвы безосновательно и несправедливо, можно осознать и 

несправедливость самого по себе насилия в форме жертвоприно-

шений. Однако сознание противится такому признанию и, тем 

более, покаянию: редкие представители правоохранительной сис-

темы хотя бы сожалеют о сделанном ими, в большинстве случаев 

преступлениями против невинных и виноватых гордятся. Наси-

лие поэтому всегда остается неузнанным. «… мы продолжаем не 

понимать воздействие, оказываемое насилием на человеческие 

общества» [2]. Опираясь на гуманизм и его ценности, люди, к 

своему удивлению, часто получают «побочные эффекты» в виде 

фашизма и тоталитарных режимов. Этот феномен описан У. Эко, 

Р. Жираром, Ж. Батаем, Ю. Хабермасом и многими другими ис-

следователями духовно-нравственных основ человеческого со-

общества [6]. Право – осуществляет насилие, и, осуществляя его, 

подменяет осуществление инициацией. Поэтому круг насилия не 

останавливается, а истории сакрализации жертвы, осознанные и 

явные, более редки, хотя и очень важны. Традиционные гонения 

и буллинг, убийства и преднамеренная травля (сталкинг), кото-

рые совершаются тайно и неосознанно, «в тишине и беспамятст-

ве», будучи осознанными и признанными, помогают человечест-

ву двигаться дальше, по пути преодоления разрывов в индивиду-

альном и общественном сознании. И жертвы, и их преследовате-

ли (булли, сталкеры) имеют низкий потенциал жизнеутвержде-

ния, склонны отрицать жизнь, быть недовольными собой и ми-

ром [3]. Самоутверждаясь, они унижают не только объект напа-

док, но и самих себя. Признавая вину и переживая стыд, беря на 

себя ответственность, они могут не только разомкнуть круг наси-

лия, но и помочь самим себе и обществу, разрушающему себя 

войнами, терактами и т.п., – выжить – после свершения насилия. 

Выход из замкнутого круга насилия – диалог, признание насиль-
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ником своей вины и прощение его жертвой, анализ внутренней, а 

не только внешней структуры насилия. При этом важен диалог 

самой правоохранительной системы и, шире, государства, с мил-

лионами тех, кого она превратила в «колов отпущения»: они ну-

ждаются в том, чтобы признать свои преступления перед общест-

вом. Сейчас же «уголовное преследование» и иные виды стал-

кинга (преследований) являются типичными проявлениями син-

дрома, или феномена Люцифера [4; 15]: духовное состояние, ко-

гда «черная дыра» в субъекте столь глубока, что ее не могут за-

полнить ни власть, ни деньги, ни попытки убийства «еретиков» 

системы. Это показывает и опыт инквизиции, утвердившей одной 

из первых диспозиционный подход к пониманию мира, ее «эле-

менты» широко используются для различения зла и избавления 

мира от «пагубного влияния» его носителей, до сих пор исполь-

зуются – в тюрьмах всего мира, в военных и гражданских испра-

вительных заведениях, а также – в воспитательных, психиатриче-

ских, где пытки и насилие настолько «обычны», что таковыми не 

осмысляются. Когда инквизиция принимала «окончательное ре-

шение» в отношении «упорствующего» еретика, то отрекалась от 

него и «отпускала его на волю»: «отпустить» означало не освобо-

дить, а передать светским властям, повелевая им «наказать ере-

тика по заслугам», предать его смерти. Очевидно, что диалога и 

стремления к диалогу здесь нет. Как нет стремления к диалогу в 

судах и тюрьмах, сотрудники которых озабочены ишь преследо-

ванием, но никак не помощью оступившемуся, не защитой не-

винного. Культура насилия в современном мире до сих пор прак-

тически отсутствует, проблема справедливости, являющаяся 

ключевой для решения вопросов правоохранения и правозащиты, 

в том числе, правовосстановления, в современном цивилизован-

ном мире практически неразрешима и элиминирована из реаль-

ной практики. Принцип «презумпции невиновности» – всего 

лишь незначительный реверанс в сторону рационального пред-

ставления о том, что такое справедливость и законность, что та-

кое обоснованность и уместность насилия. Кроме того, государ-

ство и правоохранительная система, подвергаясь постоянным уг-

розам разрушения от конфликтов извне и изнутри, работают 
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только в целях самосохранения, решая задачи, связанные с дру-

гими людьми и группами лишь в той мере и так, как это пред-

ставляется выгодным для ее выживания. А общество демонстри-

рует огромную социальную дистанцию по отношению к тюрем-

ному «народу», психически больным и иным «непослушным де-

тям», включая нежелание каким-либо образом включать в свою 

жизнь не только заботу о заключенных, рабах и иных унижен-

ных, но и признавать само их существование, их права и нужды 

как таких же людей, как и все остальные. Общество давно преда-

ло само себя, осуществив отказ от своих потребностей и обязан-

ностей воспитания своих членов, отказ признавать преступными 

собственное – распространенное в нынешнем веке исключитель-

но потребительское – отношение к жизни, а также стремление 

переложить ответственность за них на плечи государства, кото-

рое задает эти идеалы потребления и занято лишь собственными 

интересами. В результате доказано может быть лишь то, что вы-

годно. То, что не вмещается в идею «веры в справедливый мир» и 

нарушает интересы правоохранительной и правозащитной бюро-

кратии, что могло бы заставить увидеть в «зэке» человека – сис-

тематически отсекается. Стигма преступившего закон, как и лю-

бая иная стигма, предназначенная именно для того, чтобы обез-

личить человека и группу, перевести насилие над ним и ущемле-

ние его прав в «условия содержания» и «следствие по делу». Вера 

в справедливый мир, законодательно закрепленная в Конститу-

циях, УК и УПК многих стран, ЕКПЧ, превращается в свою пол-

ную противоположность: принцип презумпции виновности. 

«Люди не могут не заслуживать то, что с ними происходит», – 

люди и группы находят обоснования и успокоение не только пра-

вильным и честным, но и абсолютно бесчестным и беззаконным 

поступкам и деяниям [14]. Эта вера поддерживается так называе-

мыми «чарами реального» (l'incantation): пониманием человеком 

себя и мира как упорядоченных, имеющих причинную и целевую 

обусловленность структур [18]. Она играет в осмыслении проис-

ходящего в мире, социальной среде, роль специфического фильт-

ра, который отсылает человека к базовой идее о закономерности 

и упорядоченности мира [17. С. 125]. Вера в справедливый мир 



175 

заставляет игнорировать неконтролируемые факторы в человече-

ской судьбе и превозносить свою способность понимать проис-

ходящее и, в том числе, судить других людей. На самом же деле, 

как точно подметил К. Дэроу: «Такого понятия, как справедли-

вость нет – как в суде, так и вне него» [16. С. 147]. При этом       

А. Форнхам, например, выдвинул и подтвердил предположение о 

том, что эта вера могла быть сильнее в несправедливом обществе, 

например, во времена апартеида и времена «постперестройки». 

Эта вера помогает объяснить и оправдать многочисленные и оче-

видные случаи несправедливости, роста насилия и убийств, су-

дебных фальсификаций и т.д., которые существуют в обществе. 

Наивысший уровень веры имеет место в странах, где негибкая 

система социальных классов заставляет людей оставаться «на 

своем месте» [16. С. 363–366; 20]. В России, например, существу-

ет нормативно закрепленная тенденция осуждать и наказывать 

всех, кто попал в тяжелые ситуации, включая самоосуждение и 

самонаказание, не предполагая никаких каналов или вариантов 

правовосстановления. Заключенные и их семьи в России подвер-

гаются жесточайшей стигматизации, отчуждению и десоциализа-

ции: как государственными, так и общественными структурами. 

В самих семьях протекают процессы, включающие разрывы 

внешних и внутренних связей, обвинения и самообвинения. На 

заключенных «сбрасываются» все неудачи и ошибки сообщества 

и правящей «элиты»: за счет отчуждения и насилия в отношении 

этой группы граждан (в психологии именуемой «козлами отпу-

щения») страна пытается поддержать «справедливое равнове-

сие». Однако понятие справедливости в обществе, лишенном 

нравственных опор, со временем размывается все сильнее, пре-

вращаясь в симулякр, этот симулякр поддерживается бюрократи-

ей в большей мере, чем в большей мере она тревожится за свое 

собственное благополучие и будущность [5; 7; 8; 9; 10]. Первое 

связано, в том числе, с тотальным умалчиванием нарушений прав 

заключенных и созданием многочисленных препятствий право-

восстановлению. Второе – целенаправленному формированию и 

развитию «тюремного бизнеса», включая бизнес рабовладельче-

ский. Для многих, попавших в тюрьму более или менее «надол-
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го», она есть «путь в один конец». Крайне редко тюрьма стано-

вится местом взросления, психологического и духовного разви-

тия. Обычно это такая тюрьма, которая живет по законам Бога в 

большей мере, чем законам юридическим и, тем более, «законам 

тюрьмы» [8. С. 143–144]. 
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Подзаконные нормативные правовые акты – это изданные на 

базе и во исполнение законов документы, содержащие юридиче-

ские нормы. На сегодняшний день в отечественной правовой сис-

теме получили свое активное развитие такие юридические доку-

менты, как национальные проекты, национальные стратегии и 

концепции, доктрины и долгосрочные целевые программы, кото-

рые по своей эффективности в решении актуальных обществен-

ных и правовых вопросов могут превосходить нормы функцио-

нирующего законодательства [1. С. 74]. 

Рассмотрим их с позиций приоритетных национальных проек-

тов – программ по росту «человеческого капитала» в России, 

объявленных 9 сентября 2005 года на первом заседании осенней 

сессии Государственной думы Федерального собрания Президен-

том России и реализуемых различными ведомствами на феде-

ральном и субъектном уровне с 2006 года. Это особые концепции 

развития России путем выработки приоритетных направлений 
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«инвестиций в человека» таких, как здравоохранение, образова-

ние, жилье, сельское хозяйство. По своей юридической сущности 

национальные проекты представляют из себя векторы, которые 

показывают курсы эволюции, избранные для качественной мо-

дификации жизни в нашей стране. 

Сейчас функционируют такие приоритетные национальные 

проекты, как «Здоровье», «Образование», «Доступное и ком-

фортное жилье гражданам России», «Развитие агропромышлен-

ного комплекса». Важным моментом представляется то, что на-

циональные проекты тесно связаны с реализацией федеральных 

программ, примером могут служить такие программы: «Дети 

России», «Социальное развитие села», «Жилище» и другие. 

В своих исследованиях Ж.П. Дорофеева подчеркивает, что в 

«инвестиции в человека» по каким-то причинам не вошли ни 

борьба с социальной бедностью, ни превенция административной 

деликтности несовершеннолетних, ни предупреждение преступ-

ности, то есть элементы, которые также формируют «здоровую 

нацию». Профилактика правонарушений несовершеннолетних, 

беспризорность и безнадзорность, подростковая преступность, 

социальная бедность – не столько проблемы социальной сферы и 

экономики, сколько вопросы национальной безопасности, пер-

спективы демографического развития, имеющие первоочередную 

политическую важность. Модное в наше время словосочетание 

«вложение в человека» на самом деле означает инвестицию в бу-

дущее державы, в решение вопроса о том, будет ли существовать 

российское государство, которое и формирует подрастающее по-

коление. Поэтому полагаем значительным упущением то, что не-

посредственно проблемы профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних не рассматриваются в рамках национальных 

проектов. 

Другим немаловажным документом являются национальные и 

государственные стратегии. Стратегия – интегрированная модель 

действий, определенных для достижения целей, квинтэссенцией 

стратегии служит набор правил принятия решений, применяемый 

для выбора главных направлений деятельности. 

К сегодняшнему дню в России действуют Государственная 



179 

стратегия экономической безопасности Российской Федерации 

(Основные положения), Национальная стратегия противодейст-

вия коррупции, Стратегия государственной национальной поли-

тики Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации. 

Частично затрагивают вопросы предупреждения безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних Стратегия государ-

ственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года и Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года, Национальная стратегия действий в ин-

тересах детей на 2012–2017 годы, однако определенных сужде-

ний, профилактических целей и задач по превенции администра-

тивных правонарушений и преступлений не достигших совер-

шеннолетия лиц, они, к сожалению, не содержат, отсутствует и 

отдельная стратегия по рассматриваемому направлению. 

Следующим документом, подлежащим рассмотрению, явля-

ются концепции. Концепция (от лат. conceptio – понимание, сис-

тема) – это определенный способ осознания, трактовки какого-

либо предмета, явления, процесса, основная точка зрения на 

предмет, явление, руководящая идея их систематического осве-

щения. Термин «концепция» употребляется для обозначения ве-

дущего замысла, конструктивного принципа в политической, 

юридической и иных видах деятельности. 

Отметим функционирующие в России Концепцию демогра-

фической политики Российской Федерации на период до 2025 го-

да, Концепцию общественной безопасности в Российской Феде-

рации, Концепцию долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Заострим внимание и на близкой согласованности стратегий и 

концепций, так как они в некоторой степени дополняют и изда-

ются во исполнение друг друга. К примеру, Концепция государ-

ственной семейной политики на период до 2025 года направлена 

на развитие Стратегии в интересах детей на 2012–2017 годы и ло-

гически развивает данный документ. 

Существуют и такие документы, направленные на решение 

актуальных проблем в обществе и государстве, как основы госу-
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дарственной политики Российской Федерации в определенных 

сферах и доктрины. 

Основы государственной политики – документ, содержащий 

целенаправленную деятельность органов государственной власти 

по решению социальных проблем, достижению и осуществлению 

общезначимых целей эволюции общества или его некоторых 

сфер. Они являются средством, позволяющим государству дос-

тичь установленных целей в конкретной зоне, применяя юриди-

ческие, финансовые, административные методы влияния, базиру-

ясь на ресурсах, имеющихся в его распоряжении. Основы госу-

дарственной политики содержат план административных дейст-

вий государственных органов для решения социальных проблем, 

который содержит вытекающие элементы: выработку политиче-

ской стратегии и целей; оценку расходов по альтернативным про-

граммам, их анализ, консультирование; избрание и принятие ре-

шения; мониторинг реализации. 

На базе комплексного исследования вопросов, учета их спе-

цифики и факторов, воздействующих на проблемы, устанавлива-

ются цели и задачи политики, что позволяет избрать курс и выра-

ботать совокупность административных мероприятий для реше-

ния того или иного вопроса. Синхронно вырабатывается меха-

низм реализации государственной политики, обеспечивающий 

выполнение определенных целей и задач. 

В России действуют Основы государственной политики Рос-

сийской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан, Основы государственной политики Рос-

сийской Федерации в области международной информационной 

безопасности на период до 2020 года, Основы государственной 

политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 

года и дальнейшую перспективу, Основные положения государ-

ственной политики в области развития местного самоуправления 

в Российской Федерации, Основы государственной культурной 

политики, Основы государственной политики в области обеспе-

чения химической и биологической безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу и 

другие. 
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Так как основы государственной политики принимаются для 

конкретизации отдельных положений стратегий, концепций, док-

трин и имеют главную направленность – реализацию отдельных 

положений иных правовых документов, что для решения вопро-

сов профилактики правонарушений несовершеннолетних, кото-

рые по настоящее время не имеют соответствующего правового 

закрепления, то, на наш взгляд, это не самый приемлемый вари-

ант правовой регламентации превентивных мер, направленных на 

противодействие правонарушениям несовершеннолетних лиц. 

Доктрина (от лат. doctrina) – некоторое систематизированное 

учение, связная концепция, совокупность принципов. Как поли-

тико-юридический документ доктрина не включает в себя кон-

кретных нормативных предписаний (императивных запретов, 

дозволений, обязываний), а включает основанные на научных 

теориях и имеющие юридическое содержание целеполагающие и 

декларативные нормы [2. С. 6–9]. Образцами доктрин в России 

являются Военная доктрина Российской Федерации, Морская 

доктрина Российской Федерации на период до 2020 года, Док-

трина информационной безопасности Российской Федерации, 

Экологическая доктрина Российской Федерации, Национальная 

доктрина образования в Российской Федерации, Доктрина продо-

вольственной безопасности Российской Федерации, Экологиче-

ская доктрина Российской Федерации, Климатическая доктрина 

Российской Федерации и иные. 

Доктрины – это правовые документы весьма обширного спек-

тра (вопросы обороноспособности страны, национальной, продо-

вольственной безопасности), направленные, в основном, на за-

щиту государства от внешних отрицательных воздействий. Меж-

ду тем, проблемы профилактики подростковых правонарушений 

представляют собой внутренние проблемы страны и требуют ре-

шения в иных правовых актах.  

Изучение перечисленных документов позволяет констатиро-

вать, что им не хватает единообразия в принятии и правоприме-

нении, а также требуемого уровня определенности в соотноше-

нии формы и содержания, в связи с чем считаем необходимым 

для предупреждения правонарушений несовершеннолетних от-
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дать приоритет долгосрочным целевым программам превенции 

(примером действующих по другим направлениям являются: 

программа «Культура России (2012–2018 годы)»; программа 

«Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 годы)»; 

программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

2013–2020 годах»; программа «Социально-экономическое разви-

тие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»). Этот вид 

правовых актов представляет собой очень эластичный и много-

гранный документ, интегрирующий многообразные сферы (об-

щественную, экономическую, образовательную), не использую-

щий императивные предписания и установки, а разрешающий 

варьировать диспозитивные нормы, показательная результатив-

ность от использования которых может быть применена законо-

дателем при подготовке соответствующего нормативно-правово-

го акта, посвященного профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних лиц. 
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На сегодняшний день достижения современности в области 

телекоммуникаций и ежедневное внедрение в массы цифровых 

технологий во все сферы человеческой жизни в конце XX – нача-

ле XXI вв. привело к возникновению новых угроз и рисков в об-

ществе. 

За последнее десятилетие (с 2007 по 2016 гг.) количество 

пользователей Интернетом в России выросло приблизительно в 

6,5 раз (2007 г. – 11 млн, 2014 г. – 59,7 млн (43% всего населе-

ния), 2016 г. – 68,0 млн (48% всего населения) [2]. За период с 

2007 г. по 2014 г. количество пользователей увеличилось на 8,3 

млн чел., а в 2020 году этот показатель по прогнозам Министер-

ства связи массовых коммуникаций Российской Федерации мо-

жет достигнуть 80 млн человек [2]. Интернет стал не просто тех-

нологией, а уникальным новшеством, изменившим мир. 

Не может не настораживать тот факт, что всѐ чаще такой без-

граничный ресурс, как Интернет используют для достижения 

преступных целей.  

За последнее десятилетие сеть Интернет превратилась в вир-

туальную площадку, где люди выражают идеи и занимаются об-

щественной деятельностью и т.д.  

В российском законодательстве кроме главы 28 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответствен-

ность за преступления в сфере компьютерной информации, нет 

иных норм, предусматривающих ответственность за незаконные 

действия в сфере телекоммуникаций и компьютерной информа-

ции, нет, соответственно, и понятий, определяющих либо регла-

ментирующих незаконные преступные деяния, совершаемые с 

помощью высоких технологий. 

В 2016 г. число зарегистрированных преступлений в сфере 

телекоммуникаций и компьютерной информации составило 10 

227 преступлений, что на 28,3% выше показателя 2015 г. (7974 

эпизода) [4].  

Стоит также упомянуть о носимом данным видом преступле-

ний латентном характере. По оценкам экспертов, латентность 

«компьютерных» преступлений в США достигает 80%, в Вели-

кобритании – до 85%, в ФРГ – 75%, в России – более 90% [4]. 
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Жертвы редко обращаются в полицию. 1/4 пользователей сети 

утверждают, что не предпримут никаких действий, став жертва-

ми кибератаки [3]. К тому же органы правопорядка вряд ли бы 

справились с постоянным потоком жалоб, так как на раскрытие 

одного преступления требуется в среднем 28 дней и 334 доллара 

[4]. 

Таким образом, учитывая вышеизложенную ситуацию, можно 

сделать выводы о существовании необходимости: 

- разработки и реализации в приоритетном порядке в рамках 

уголовной политики целенаправленной на защиту общества и на-

селения от преступности в сфере телекоммуникаций и компью-

терной информации, в том числе путем принятия соответствую-

щих законодательных актов, ужесточающих свободный доступ 

без регистраций для использования сетей Интернет. На наш 

взгляд, для эффективного противодействия преступлениям в сфе-

ре высоких технологий необходимо ввести регистрационный 

контроль и учет продаваемой компьютерной техники. Этот учет 

можно ввести автоматический (данные компьютера могут пропи-

сываться автоматически) при использовании личного логина; 

- сотрудничества между государствами и частным сектором в 

борьбе против преступности в сфере компьютерной информации 

и необходимость защиты законных интересов в сфере использо-

вания и развития информационных технологий; 

- принятия нового законодательства, регулирующего общест-

венные отношения в сфере компьютерной информации для сдер-

живания действий, направленных против конфиденциальности, 

целостности и доступности компьютерных систем, сетей и ком-

пьютерных данных; 

- обеспечения уголовной наказуемости деяний в сфере компь-

ютерной информации и предоставления полномочий, достаточ-

ных для эффективной борьбы с такими уголовными преступле-

ниями, путем содействия выявлению и расследованию таких уго-

ловных преступлений и судебному преследованию за их совер-

шение, как на внутригосударственном, так и на международном 

уровнях путем разработки договоренностей относительно опера-

тивного и надежного международного сотрудничества. 
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Также для эффективной борьбы против преступности в сфере 

компьютерной информации требуется более широкое, оператив-

ное и хорошо отлаженное межведомственное сотрудничество [1. 

С. 85]. 

Необходимо отметить, что недостаток комплексных исследо-

ваний, высокая латентность Интернет-преступности в России 

приводят к неэффективности выработанных мер ее предупрежде-

ния, которые носят фрагментарный и противоречивый характер, 

предопределяя трудности в противодействии и борьбе с данным 

видом общественно опасных деяний. В последнее время вызыва-

ет особую тревогу бесконтрольные форумы в сетях Интернет, где 

на конспиративном и зашифрованном «сленге» происходит про-

дажа различного рода препаратов (от сильнодействующих до 

наркосодержащих) без рецепта. Кроме того, информация о пере-

писке и своих намерениях удаляются «безличностными» аккаун-

тами в короткий срок. В этом случае продавец и покупатель друг 

друга могут и не знать, общение на форуме безличностное, а оп-

лата через электронный кошелек или другие платежные системы. 

Представляется, что в новых, стремительно изменяющихся 

современных реалиях необходимы системное и последовательное 

исследование в России Интернет-преступности как в целом, так и 

отдельных, наиболее распространенных ее видов, разработка эф-

фективных мер борьбы и предупреждения преступлений в Гло-

бальной сети, что будет способствовать развитию сетевых техно-

логий в нашей стране. Бездействие государства в этой области, в 

борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, способст-

вует увеличению уровня виктимности населения от этих престу-

плений, тем самым вызовет массовое недовольство жителей, по-

страдавших от киберпреступников. 
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венного реформирования. 

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела; стадия; ре-

формирование; совершенствование; Федеральный закон; уголов-

ный процесс. 
 

Одним из важнейших направлений государственной политики 

в области противодействия преступности в Российской Федера-

ции является уголовное судопроизводство, назначением которого 

является защита прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений. При этом механизм по защите 

указанных прав начинает действовать уже на начальном этапе 

уголовного процесса, в стадии возбуждения уголовного дела, а 

именно – в ходе рассмотрения сообщения о преступлении [12. С. 

15]. 

Как известно, стадия возбуждения уголовного дела традици-

онно является первоначальной, обязательной стадией уголовного 

судопроизводства в так называемой советской уголовно-процес-

суальной модели, которую принял за основу и современный рос-

сийский законодатель. Содержанием данной стадии является рас-

смотрение деятельности соответствующих должностных лиц и 
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органов по установлению наличия или отсутствия предпосылок 

для возбуждения уголовного дела, что делает данную стадию 

важной гарантией соблюдения прав и свобод человека и гражда-

нина [7. С. 84]. 

В то же время существующий долгие годы в практически не-

изменном виде институт возбуждения уголовного дела в послед-

нее время является объектом острых дискуссий в уголовно-про-

цессуальной науке. 

Повышенную актуальность рассматриваемая проблематика 

приобрела в связи с изменениями, внесенными законодателем в 

нормы, регламентирующие начальный этап российского уголов-

ного процесса. Так, Федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-

ФЗ «О внесении изменений в ст.ст. 62 и 303 Уголовного кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации» по-новому изложил редакцию ст. 144 УПК 

РФ, значительно расширив круг проверочных действий, произ-

водство которых допускается до возбуждения уголовного дела. 

Несмотря на это, проблемы стадии возбуждения уголовного 

дела продолжают оставаться наиболее обсуждаемыми в науке 

уголовного процесса. При этом диапазон высказываемых точек 

зрения на перспективы существования рассматриваемой стадии 

весьма обширен. 

Наиболее радикальной является позиция о необходимости уп-

разднения стадии возбуждения уголовного дела в силу отсутст-

вия у нее признаков самостоятельности. Так, А.С. Александров, 

М.В. Лапатников считают недопустимым разделение познания в 

уголовном процессе на предварительную проверку, являющуюся, 

по сути, предпредварительным расследованием, и собственно 

расследование [1. С. 23–28]. Л.М. Володина полагает, что суще-

ствование стадии возбуждения уголовного дела препятствует 

оперативному ходу расследования преступления и влечет утрату 

доказательств [4. С. 84]. С ней солидарны Н.В. Москаленко и 

К.А. Пахарьков, которые утверждают, что анализируемая стадия 

значительно замедляет деятельность органов предварительного 

расследования, снижая общий эффект досудебного производства 

[11. С. 295–299]. А.В. Синельников считает, что стадия возбуж-
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дения уголовного дела создает предпосылки для нарушения зако-

на и ограничивает доступ граждан к правосудию [13. С. 69]. 

Второй из наиболее распространенных научных подходов со-

стоит в том, что первая стадия российского уголовного процесса, 

напротив, является самостоятельной, необходимой и должна ос-

таваться в неизменном виде. Такой подход основан на том, что 

стадия возбуждения уголовного дела «заводит» уголовно-процес-

суальный механизм, создавая правовую основу для реализации 

назначения уголовного судопроизводства [8. С. 38–40]. 

Однако истина, как это часто и бывает, на наш взгляд, нахо-

дится посредине: стадию не следует упразднять, но и оставлять в 

существующем виде тоже нецелесообразно. Такой позиции также 

придерживается целый ряд процессуалистов, признающих, что 

назрела необходимость внесения конструктивных изменений в 

правовое регулирование уголовно-процессуальной деятельности 

по рассмотрению сообщений о преступлениях с целью устране-

ния существующих законодательных пробелов и оптимизации 

практики применения предписаний закона. Характерной особен-

ностью такого подхода является то, что его представители, в це-

лом, также ратуют за сохранение стадии возбуждения уголовного 

дела в качестве самостоятельной стадии российского уголовного 

процесса. 

Так, В.В. Будченко, обращая внимание на недопустимо низ-

кую степень разработанности норм гл. 19 УПК РФ, предлагает 

устранить явные недоработки законодателя [3. С. 201–204]. О не-

достаточно высокой технике изложения нормативных новелл, ре-

гулирующих деятельность по рассмотрению сообщения о пре-

ступлении, ведет речь и И.В. Головинская [6. С. 2–4]. По утвер-

ждению О.И. Андреевой, первоначальный этап реагирования на 

сообщение о преступлении также нуждается в более обширной 

реформе, а не только в точечных изменениях [26. С. 109–112]. 

Подобное предложение об изменении правовой регламентации 

стадии возбуждения уголовного дела высказывают В. Исаенко и 

Е. Папышева [10. С. 82–84]. 

В 2016 году научные дискуссии относительно будущего ста-

дии возбуждения уголовного дела как самостоятельной стадии 
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уголовного процесса активизировались с особой силой. К приме-

ру, А.К. Еликбаев в своей работе, опубликованной в текущем го-

ду, также указывает на необходимость реформирования модели 

возбуждения уголовного дела, признавая ее в существующем ви-

де несовершенной [9. С. 739]. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что суж-

дения сторонников сохранения стадии возбуждения дела и даль-

нейшего ее реформирования более соответствуют реалиям со-

временного российского уголовного процесса. Не вызывает со-

мнений, что предварительному расследованию должна предше-

ствовать менее формализованная деятельность, дающая возмож-

ность компетентным должностным лицам и органам получать 

информацию о событии, имеющем признаки преступления. При 

этом для своевременной фильтрации информационного потока 

немаловажно, чтобы такая деятельность осуществлялась не толь-

ко следственными, но и другими способами проверочного харак-

тера. Существенным в этом отношении является и тот факт, что 

отказ от стадии возбуждения уголовного дела негативно отразит-

ся на состоянии законности при производстве по уголовным де-

лам. 
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Развитие законодательства тесно связано с изменением обще-

ственных отношений. В современных весьма динамичных усло-



191 

виях возрастают количество и темпы формирования социальных 

связей, изменяется их характер и содержание. 

Требование актуальности правовых предписаний обусловли-

вает необходимость постоянного совершенствования закона. С 

момента принятия УК РФ нормы об уголовной ответственности 

за незаконный оборот наркотиков претерпели наибольшие изме-

нения. В УК РФ Федеральным Законом от 08.12.2003 г. № 162-

ФЗ была, например, изменена редакция ст. 228, введены новые 

ст.ст. 228.1, 228.2. Изменения, внесенные Федеральным Законом 

от 01.03.2012 г. № 18-ФЗ, вновь затронули ст.ст. 228, 228.1, 228.2, 

привели к появлению новых ст.ст. 228.3, 228.4 УК РФ. На диф-

ференциацию и ужесточение ответственности за незаконный 

оборот наркотиков было направлено принятие ряда других изме-

нений, коснувшихся квалифицирующих признаков и санкций 

уголовно-правовых норм, регулирующих общественные отноше-

ния в рассматриваемой сфере. 

Одним из наиболее актуальных направлений совершенствова-

ния уголовного закона является систематизация положений об 

уголовной ответственности за незаконный оборот новых потен-

циально опасных психоактивных веществ (ст. 234.1 УК РФ). 

Также в соответствии с Федеральным Законом от 03.07.2016 г. № 

328-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации в части конкретизации понятия «состояние опьяне-

ния», понятия «наркотические средства», «психотропные веще-

ства», «их аналоги», «новые потенциально опасные психоактив-

ные вещества» распространены на содержание Общей части УК 

РФ. 

В этой связи можно констатировать наличие тенденции к рас-

ширению сферы правовой охраны здоровья населения от немеди-

цинского потребления наркотиков. Относительная новизна про-

блемы широкого распространения наркомании как угрозы нацио-

нальной безопасности диктует необходимость формирования 

стройной системы знаний о сфере регулируемых отношений. Их 

характер определяется предметом преступного посягательства. 

Развитие представлений о наркотиках через историческую 

призму изменчивости человеческого сознания привело к публи-

тизации наркотических средств. Изначальное древнее отношение 

к наркосодержащим растениям в условиях мифологического соз-

нания как анимизма или фетишизма уступило место религиозно-
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му табу. Распространение медицинских знаний способствовало 

фармакологическому изучению наркотиков как лечебных препа-

ратов с ядовитыми свойствами. 

В середине XIX вв. наркотики приобрели значение для пара-

дигмы цивилизационного развития общества. Известные всемир-

ной истории «Опиумные войны» являются дескриптивным при-

мером успешного включения немедицинского потребления нар-

котиков в культуру народа. 

Однако современный период наркотизации населения харак-

теризуется еще большей агрессивностью наркоэкспансии, демон-

стрирующей не только нарастающие количественные темпы не-

законного оборота наркотиков, но и качественные изменения 

психоактивных веществ, приобретающих все более концентриро-

ванный вид. В этой связи уголовное законодательство в своем 

стремлении охватить максимально возможный круг проявлений 

наркотизма весьма непоследовательного определяет предметную 

сферу регулирования. 

Эксессивное апеллирование уголовным законом различными 

терминологическими категориями, обозначающими наркотики, 

нарушает объективную связь между рассматриваемыми предме-

тами преступлений. 

В действительности фармакологический смысл терминов 

«наркотические средства» и «психотропные вещества» не всегда 

соответствует юридическому понятию, отраженному в списках 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, ут-

вержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 

681. Так, ряд, с точки зрения медицинской науки, психотропных 

веществ в настоящее время не отнесен к таковым ни междуна-

родным, ни национальным правом (например, хлорпромазин – 

ларгоктил, аминазин) [1. С. 51]. 

Следует заметить, что аналоги наркотических средств и пси-

хотропных веществ относятся к наркотикам как особенное к еди-

ничному, а растения, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества, – как часть к целому, единому. До сих 

пор не уяснено использованное законодателем понятие «новые 

потенциально опасные психоактивные вещества». Несмотря на 

наличие определенной правовой базы, регламентирующей статус 

рассматриваемых предметов преступлений, фармакологическая 
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составляющая данных веществ остается дискуссионной. Боль-

шинство авторов отмечают сходство новых потенциально опас-

ных психоактивных веществ с наркотическими средствами, пси-

хотропными веществами, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами [2. С. 80; 3. С. 8]. 

Структурное расположение ст. 234.1 в главе 25 УК РФ дает 

основание полагать, что новые потенциально опасные психоак-

тивные вещества имеют отношение к сильнодействующим или 

ядовитым веществам. Вместе с тем, согласно пояснительной за-

писке к проекту Федерального Закона № 638953-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» законопроект «направлен на противодействие обороту 

новых психоактивных веществ, воспроизводящих основную хи-

мическую структуру наркотических средств или психотропных 

веществ и схожих с ними по физиологическому воздействию на 

организм человека (так называемых спайсов)». Однако общеизве-

стно, что спайсы относятся к группе синтетических наркотиков: 

JWH, AM, MN, O, URB, CP, HU, HC, A, AKB, JTE, PTS, STS, PN, 

адамантан и т.д. 

Так, постановлением по делу об административном правона-

рушении Мирового судьи судебного участка № 2 Приволжского 

судебного района в Ивановской области от 27 сентября 2016 г. 

Чернов признан виновным в потреблении нового потенциально 

опасного психоактивного вещества «Спайс» (каннабиноида JWH-

018), включенного в перечень наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, 

утвержденный Постановлением Правительства РФ и отнесены к 

наркотическим средствам, оборот которых в РФ запрещен (ч. 1 

ст. 6.9 КоАП РФ). 

Таким образом, под новыми психоактивными веществами 

ошибочно понимаются аналоги наркотических средств и психо-

тропных веществ, относящихся к категории синтетических кан-

набиноидов. Очевидно, что ст. 234.1 предусматривает более мяг-

кие санкции по сравнению со ст.ст. 228–228.1 УК РФ и не может 

быть применена при квалификации незаконного оборота анало-

гов наркотических средств и психотропных веществ. 

Как представляется, задача законодателя в части уточнения 

предметов преступлений в ст.ст. 228–232 и ст. 234.1 УК РФ со-

стоит в использовании средств юридической техники, позволяю-
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щих донести лицам, обязанным соблюдать закон, содержание 

правовых предписаний. Однако перечисление в диспозициях ста-

тей различных по уровню соотношения друг между другом пред-

метов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-

ков, приводит к выхолащиванию духа уголовно-правовых запре-

тов, носящих всеобщий охранительный характер. В то же время 

соблюдение требования лапидарности изложения правовой нор-

мы не должно препятствовать уяснению ее содержания. 

Использование законодателем терминов «средства», «вещест-

ва» наряду с понятием «аналоги» создает впечатление матери-

альной подобности данных предметов, характеризующихся опре-

деленными физическими состояниями: жидким, порошкообраз-

ным и т.д. Однако в соответствии с Федеральным Законом от 

08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотроп-

ных веществах» аналогия между средствами устанавливается на 

основании внутренних характеристик: схожести химической 

структуры и психоактивных свойств (ст. 1). 

Отсутствие в УК РФ доступного понятия средств, представ-

ляющих угрозу для здоровья населения, изъятых из свободного 

гражданского оборота создает трудности в уяснении обществен-

ной опасности незаконного оборота наркотиков для здоровья на-

селения. Терминологическое перенасыщение ст.ст. 228–232 и ст. 

234.1 УК РФ создает дополнительные трудности в уяснении рас-

сматриваемых уголовно-правовых норм, приводит к смешению 

различных по уровню познания предметов. 
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В статье рассматриваются проблемные вопросы получения 

образцов для сравнительного исследования в ходе следственных 
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Криминалистической и уголовно-процессуальной наукой до 

сих пор не решен вопрос принудительного получения образцов 

для сравнительного исследования. Многие практикующие юри-

сты поддерживают мнение Е.Р. Россинской, которая утверждает, 

что в исключительных случаях при отказе предоставить образцы, 

те из них, характер которых это допускает, могут быть получены 

принудительно [8]. При этом процедура принудительного полу-

чения образцов ни одним нормативно-правовым документом не 

регламентируется. И нет единого подхода к толкованию прину-

дительного получения образцов, так что зачастую практические 

работники, преодолевая активное или пассивное сопротивление 

их принудительным действиям, применяют физическую силу. А 

это, в свою очередь, может привести к нарушению положений ч. 

4 ст. 164 УПК РФ. 

Многие ученые пытались сформулировать и определить воз-

можные пределы принуждения в части получения образцов для 

сравнительного исследования и саму процедуру их получения. 

Так, Д.К. Брагер и А.И. Погореленко полагают, что получение 

сравнительных образцов вопреки воле заинтересованного лица 

(когда характер образцов позволяет осуществить их получение 
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без добровольного согласия последнего) возможно в крайних 

случаях и при соблюдении следующих дополнительных требова-

ний: вынесения мотивированного постановления; уведомления 

суда / получения его санкции; обеспечения присутствия понятых; 

оформления процесса получения образцов соответствующим 

протоколом; получения консультации и справки медицинского 

учреждения о безопасности для здоровья конкретного лица про-

цедуры получения у него образцов [1]. В.А. Жбанков, который 

подробно исследовал проблематику получения образцов, при-

держивается четкой позиции, что их нельзя изымать принуди-

тельно в связи с тем, что не установлена ответственность за отказ 

от дачи образцов [3. С. 15]. Н.И. Долженко, напротив, указала на 

возможность принудительного получения образцов, так как право 

на их получение следователем отражено в уголовно-процессуаль-

ном законе, следовательно, у граждан появляется обязанность 

предоставить образцы [2. С. 23]. Согласимся с такой позицией, 

потому как недобросовестные участники уголовного процесса, 

естественно, заинтересованы в противодействии следствию. 

В целях исправления сложившейся ситуации некоторые уче-

ные-криминалисты неоднократно высказывали предложения о 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации и предлагают дополнить ст. 202 УПК РФ пунк-

том, предусматривающим после получения судебного решения 

принудительное изъятие образцов для сравнительного исследо-

вания у лиц, которые отказываются добровольно их предоста-

вить. Часть 2 ст. 29 УПК РФ полагают необходимым дополнить 

пунктом, дающим право суду принимать решения о производстве 

принудительного получения образцов для сравнительного иссле-

дования при отказе лица, в отношении которого вынесено поста-

новление, предоставить образцы добровольно [1. С. 16; 4. С. 46]. 

Тем самым процедура принудительного получения образцов для 

сравнительного исследования будет четко урегулирована. 

Такой же неоднозначный подход в юридической науке суще-

ствует и к результатам оперативно-розыскной деятельности в 

части касающейся образцов, сбор которых осуществлялся в ходе 

оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравни-



197 

тельного исследования». Так, Ю.А. Кудрявцева и некоторые дру-

гие ученые исследовали порядок сбора образцов для сравнитель-

ного исследования в ходе производства оперативно-розыскных 

мероприятий и вопросы получения образцов для сравнительного 

исследования в решениях Европейского суда по правам человека 

и высших судебных органов России. Проанализировав, они при-

шли к выводу, что полученные образцы в ходе оперативно-ро-

зыскных мероприятий, проведенных по поручению следователя и 

переданные с соблюдением требований Инструкции о порядке 

предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности 

органу дознания, следователю или в суд, утвержденной Приказом 

МВД России от 27 сентября 2013 года № 776, могут быть исполь-

зованы для формирования доказательственной базы [6]. Но ука-

занные образцы должны соответствовать требованиям, предъяв-

ляемым к ним. А именно:  

- несомненность происхождения (в некоторых решениях выс-

ших судебных органов России указано, что именно из-за отсутст-

вия указанного свойства у образцов, полученных в ходе ОРМ, де-

лают их невозможными для уголовно-процессуального доказы-

вания); 

- репрезентативность, то есть достаточное количество; 

- сопоставимость. 

Соблюдение перечисленных требований в данном случае 

обеспечит специалист-криминалист, которого целесообразно 

привлечь к подготовке и проведению ОРМ [5. С. 93]. 

Необходимо указать, что сотрудники следственных органов и 

оперативных подразделений, планируя получение образцов для 

сравнительного исследования в ходе ОРМ, должны принимать во 

внимание решение Конституционного Суда РФ от 24 января 2008 

г. №104-О-О, в котором отмечено, что оперативно-розыскные 

мероприятия, проводимые в рамках предварительного расследо-

вания по уголовному делу, не должны «подменять процессуаль-

ные действия, для осуществления которых уголовно-процес-

суальным законом, в частности ст. 202 УПК РФ установлена спе-

циальная процедура» [7]. В настоящее время в Федеральные суды 

города Санкт-Петербурга направлено несколько уголовных дел, в 
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ходе предварительного расследования которых проводились 

ОРМ с целью получить образцы голоса и почерка от лиц, нахо-

дящихся в местах содержания под стражей и отказавшихся пре-

доставить их. В связи с невозможностью получить их доброволь-

но из-за активного противодействия следствию (в данных случа-

ях принудительно получить не представляется возможным), сле-

дователями были приняты решения поручить проведение ОРМ 

оперативным подразделениям, осуществляющим оперативное 

сопровождение данных уголовных дел. Оперативные подразде-

ления, учитывая вышеуказанное решение Конституционного Су-

да РФ, в случае получения образцов голоса, провели ОРМ «На-

блюдение», санкционированное судом, в ходе которого осущест-

влялся контроль с фиксацией на аудионосители. В результате 

проведения данного ОРМ были получены свободные образцы го-

лоса. На наш взгляд, в данном конкретном случае был соблюден 

весь процессуальный порядок, и полученные образцы голоса 

возможно использовать в качестве образцов для сравнительного 

исследования в процессе проведения фоноскопической эксперти-

зы, результаты которой являются допустимыми доказательствами 

по уголовному делу. 
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Действующий Семейный кодекс Российской Федерации (да-

лее – СК РФ) предусматривает различные виды алиментных обя-

зательств в семье, наиболее распространенными из которых вы-

ступают алиментные обязательства между родителями и детьми. 

В зависимости от субъектного состава различаются алиментные 

обязательства по содержанию несовершеннолетних детей (ст. 80 

СК РФ); алиментные обязательства по содержанию совершенно-

летних нетрудоспособных детей (ст. 85 СК РФ); алиментные обя-

зательства по содержанию нетрудоспособных и нуждающихся в 

помощи родителей (ст. 87 СК РФ). Данные обязательства, в отли-

чие от обязательств между другими членами семьи, имеют значи-

тельное «моральное отягощение», поскольку речь идет о необхо-
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димости принудительного предоставления средств на содержание 

самых близких родственников. 

К сожалению, многие плательщики алиментов, будучи обя-

занными не только предоставлять средства на содержание соот-

ветствующих получателей, но и исполнять судебные акты о взы-

скании алиментов, не делают этого добровольно. И лишь приме-

нение мер административной и уголовной ответственности мо-

жет способствовать выплате алиментных платежей. 

По данным пресс-службы Федеральной службы судебных 

приставов России, только благодаря принятию мер уголовно-

правового характера в виде предупреждения об уголовной ответ-

ственности по ст. 157 УК РФ, возбуждения уголовного дела, вы-

несения обвинительного приговора в 2013 году погашена задол-

женность на сумму 224,3 млн руб., в 2014 году – 327,1 млн руб., 

за 2015 год – 549 млн рублей. Принимаемые меры воздействия на 

должников позволили снизить количество исполнительных про-

изводств, по которым должники не приступили к выполнению 

обязательств по выплате алиментных платежей. По состоянию на 

01.06.2016 г. количество таких исполнительных производств со-

ставило 225,8 тыс., что на 41 тыс. производств меньше, чем на 

01.06.2015 г. (266,8 тыс. исполнительных производств) [1. С. 25]. 

В июле 2016 г. были приняты федеральные законы, которые 

существенным образом изменили механизм уголовной ответст-

венности за непредоставление средств на содержание детей и ро-

дителей. В частности, из соответствующей нормы исключено по-

нятие «злостное уклонение от уплаты алиментов», но при этом 

оно осталось в ст. 69 СК РФ. Изменился и подход законодателя к 

определению оснований для применения мер и административ-

ной, и уголовной ответственности за неуплату алиментов. Нельзя 

оставить без внимания и некоторые расхождения в определении 

субъектов алиментных обязательств и потерпевших при совер-

шении административного правонарушения или преступления. 

В связи с этим актуален вопрос конгруэнтности норм семей-

ного, административного и уголовного законодательства, в том 

числе используемых законодателем категорий и понятий. 

Итак, согласно указанным федеральным законам, ст. 5.35.1. 
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Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях теперь именуется как «Неуплата средств на содержа-

ние детей или нетрудоспособных родителей». При этом состав 

соответствующего правонарушения определен следующим обра-

зом: «Неуплата родителем без уважительных причин в наруше-

ние решения суда или нотариально удостоверенного соглашения 

средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудо-

способных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в те-

чение двух или более месяцев со дня возбуждения исполнитель-

ного производства, если такие действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния». 

Аналогичным образом определен состав правонарушения и 

при неуплате средств на содержание родителей. 

Уголовно же наказуемое деяние обозначено в ст. 157 Уголов-

ного кодекса РФ. «Неуплата средств на содержание детей или не-

трудоспособных родителей». Признаком, определяющим уголов-

ную наказуемость, является неоднократность совершенного дея-

ния. 

Обратившись к примечанию ст. 157 УК РФ, можно просле-

дить предусмотренное законодателем условие – неуплата средств 

на содержание приобретает характер преступления, если: 

- во-первых, плательщик алиментов был подвергнут админи-

стративному наказанию за аналогичное деяние; 

- во-вторых, неуплата средств имеет место в период, когда ли-

цо считается подвергнутым административному наказанию. 

Из этого следует, что ныне действующее законодательство 

предусматривает так называемую административную преюдицию 

как условие для назначения неплательщику алиментов уголовно-

го наказания. 

Необходимо обратить внимание на то, что из лексикона зако-

нодателя при характеристике соответствующего правонарушения 

исключено понятие «злостное уклонение» [2. С. 20]. 

Критерии оценивания «злостности» достаточно часто высту-

пали предметом обсуждения ученых и правоприменителей. И. 

Козаченко и В. Курченко; они, анализируя материалы правопри-

менительной практики, отмечали отсутствие единой позиции по 
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вопросу о количестве предупреждений и о сроках уклонения от 

исполнения обязанностей. Так, в отдельных субъектах РФ органы 

прокуратуры для привлечения должника к уголовной ответствен-

ности требовали наличия не менее двух предупреждений долж-

ника и не менее 4 месяцев уклонения его от уплаты задолженно-

сти, в других – достаточно трех предупреждений и уклонения от 

погашения задолженности в течение 3–12 месяцев. 

Заметим, что понятие «злостное уклонение» по-прежнему 

присутствует в редакции ст.69 СК РФ, а соответствующее деяние 

выступает самостоятельным основанием для лишения родителей 

(одного из них) родительских прав. Однако признаки, позволяю-

щие определить уклонение от уплаты алиментов как злостное, в 

названной статье СК РФ не указаны. Отсутствуют какие-либо 

разъяснения и в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 

27 мая 1998 г. № 10 «О применении судами законодательства при 

разрешении споров, связанных с воспитанием детей». 

В отличие от прежней, новая редакция ст. 157 УК РФ преду-

сматривает дополнительное условие, квалифицирующее деяние 

как преступление, – отсутствие у плательщика уважительных 

причин для неуплаты средств. Безусловно, правоприменитель 

имеет широкие возможности, оценивая причины различного ха-

рактера как уважительные или, наоборот, неуважительные в каж-

дой конкретной ситуации [3. С. 46]. 

Обращает на себя внимание и изменение акцента законодате-

ля. Согласимся, «злостность» предполагала явный умысел пла-

тельщика на создание неблагоприятных материальных условий 

для получателя алиментов. В то время как конструкция «без ува-

жительных причин», с одной стороны, не предполагает наличие 

умысла плательщика, но, тем самым ухудшает его положение, 

поскольку данная оценочная категория потенциально более объ-

емна, нежели «злостное уклонение». 

Итак, что может быть учтено правоприменителем в качестве 

уважительных причин, исключающих административную и, воз-

можно, последующую уголовную ответственность плательщика 

при неуплате алиментов? 

Если обратиться к разъяснениям Пленума Верховного суда РФ 
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в постановлении № 10, можно предположить аналогию. В част-

ности, в п. 12 данного постановления указывается: «Исходя из ст. 

69, 73 СК РФ не могут быть лишены родительских прав лица, не 

выполняющие свои родительские обязанности вследствие стече-

ния тяжелых обстоятельств и по другим причинам, от них не за-

висящим (например, психического расстройства или иного хро-

нического заболевания)». Напомним, что это относится и к тако-

му основанию для лишения родительских прав, как злостное ук-

лонение от уплаты алиментов. 

По мнению Е.А. Усачевой, «Неисполнение алиментной обя-

занности в отсутствие соглашения есть нарушение закона и неис-

полнение решения суда, за что уголовная ответственность при 

определенных условиях вполне адекватна. В то же время распро-

странение норм ст. 157 УК РФ на уклонение от уплаты алиментов 

по соглашению являло бы собой уголовную ответственность за 

неисполнение договорных обязательств, что нельзя, по нашему 

мнению, признать приемлемым» [3. С. 81]. 

Какие бы ни высказывались мнения ученых и практиков, дей-

ствующая редакция ст. 157 УК РФ включает в состав преступле-

ния и неуплату средств на содержание «в нарушение нотариально 

удостоверенного соглашения». 

Выражая солидарность со многими учеными, заметим, что 

действующее гражданское и семейное законодательство, уста-

навливая правила регулирования договорных отношений, допус-

кает и применение соответствующих общих и специальных санк-

ций. В частности, ст. 115 СК РФ допускает взыскание неустойки 

и иные последствия, определенные соглашением об уплате али-

ментов; в ст. 113 СК РФ установлен порядок определения задол-

женности по алиментам, в том числе при наличии соглашения об 

уплате алиментов. 

Как известно, алименты на содержание несовершеннолетних 

детей могут взыскиваться на основании судебного приказа. Дан-

ный документ представляет собой самостоятельное судебное по-

становление, вынесенное судьей единолично на основании заяв-

ления о взыскании денежных сумм (ст. 121 Гражданского про-

цессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ)). 
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Представляется недопустимым полное отождествление судеб-

ного решения и судебного приказа о взыскании алиментов на со-

держание несовершеннолетних детей с точки зрения применения 

ст. 157 УК РФ. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) 

был принят двадцать лет назад, однако постоянно подвергается 

изменениям и дополнениям. Коррективы в УК РФ были внесены 

196 федеральными законами, которые затронули большую часть 

его норм. Не отрицая необходимости изменения норм УК РФ, 
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следует отметить их несистемный характер, отсутствие кримино-

логической обоснованности и детальной проработки. Все это, по-

рой, показывает «обратную сторону» таких новелл, когда, как 

минимум, законодательные решения оказываются непримени-

мыми к отдельным ситуациям и, как максимум, влекут негатив-

ные последствия их применения. 

В числе последних изменений следует отметить «массовое» 

изменение целого ряда статей УК РФ несколькими федеральны-

ми законами в июле 2016 г. Попробуем проиллюстрировать их 

обратную сторону на примере уголовной ответственности адво-

катов. 

Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 324-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации» были су-

щественно изменены нормы о коррупционных преступлениях. К 

числу достоинств данного закона следует отнести введение в 

санкции статей исчисления штрафа не только в кратном размере, 

но и в денежном выражении, а также в размере дохода осужден-

ного и попытку расширения составов коррупционных преступле-

ний. 

Стремление к совершенствованию уголовно-правовых норм, 

направленных на борьбу с коррупцией, законодатель демонстри-

рует довольно регулярно, подтверждением чему служат постоян-

ные изменения коррупционных преступлений в УК РФ. Причем, 

вносимые изменения демонстрируют желание законодателя диф-

ференцировать уголовную ответственность за коррупционные 

преступления не только исходя из размера предмета такого пре-

ступления, но и в зависимости от выполняемых коррупционером 

профессиональных функций. Адвокат не указан ни в одной ста-

тье УК РФ в качестве специального субъекта преступления, од-

нако судебно-следственная практика показывает, что именно ад-

вокаты оказываются часто вовлеченными в рассматриваемые 

преступления. Подтверждают это и исследования других авторов 

[1. С. 81]. При этом адвоката нельзя признать ни должностным 

лицом, ни лицом, использующим свое служебное положение, в 

силу специфики статуса адвоката, закрепленного в Федеральном 
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законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». Вместе с тем на практике встречаются случаи, когда 

адвокаты в ходе осуществления своих профессиональных обя-

занностей совершают посредничество во взяточничестве либо 

мошенничество. В этом случае они несут ответственность на об-

щих основаниях, без учета использования ими своего профессио-

нального положения. Этот вывод подтверждается и судебной 

практикой, когда при совершении преступлений квалифицирую-

щий признак «с использованием своего служебного положения» 

адвокатам не вменяется [2; 3]. Получается, что законодатель не 

признает повышение общественной опасности при совершении 

таких деяний адвокатами, что представляется необоснованным.  

Более того, в случае, если адвокат получит незаконное возна-

граждение за осуществляемые в рамках профессиональной дея-

тельности действия или бездействие (как законные, так и неза-

конные), то содеянное вообще не будет влечь уголовной ответст-

венности (исключение составят случаи мошенничества). Такой 

подход законодателя, как минимум, вызывает сомнения в обос-

нованности, особенно с учетом наличия ответственности за полу-

чение спортсменами незаконного вознаграждения (ст. 184 УК РФ 

в редакции от 3 июля 2016 г.). Общественная опасность послед-

него деяния не выше общественной опасности аналогичного дея-

ния, совершенного адвокатом. Любые преступления, совершен-

ные адвокатом в сфере своей профессиональной деятельности, 

безусловно, создают угрозу для реализации конституционного 

права на получение квалифицированной юридической помощи и 

способны причинить ущерб отношениям в сфере правосудия, од-

нако уголовной ответственности в соответствии с УК РФ такие 

действия не влекут. 

С учетом изложенного можно рекомендовать законодателю 

сосредоточиться не на введении новых составов, построенных не 

по казуальному принципу, а на формулировании более общего 

состава, применимого к коррупционным проявлениям в самых 

разнообразных сферах общественной жизни. Кроме того, необхо-

димо расширить понятие «совершение преступления с использо-

ванием служебного положения», включив в него любых лиц, ис-
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пользующих при совершении преступления свой профессиональ-

ный статус. 

Федеральным законом от 6 июля 2016 № 375-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части ус-

тановления дополнительных мер противодействия терроризму и 

обеспечения общественной безопасности» были внесены сущест-

венные изменения в главу 24 УК РФ. Одним из изменений стало 

введение в УК РФ статьи 205
6
, в которой предусмотрена ответст-

венность за несообщение в органы власти, уполномоченные рас-

сматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое 

по достоверно известным сведениям готовит, совершает или со-

вершило хотя бы одно из преступлений, предусмотренных стать-

ями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 

277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ. Тем самым законодатель ввел 

уголовную ответственность за недонесение о преступлении, о не-

обходимости которой в науке уголовного права высказывались 

неоднократно [4. С. 10; 5. С. 334]. 

В примечании к данной статье содержится правило, в соответ-

ствии с которым лицо не подлежит уголовной ответственности за 

несообщение о подготовке или совершении преступления его 

супругом или близким родственником. Тем самым ограничен 

круг субъектов рассматриваемого преступления, что вполне со-

относится с закрепленным в ч. 1 ст. 51 Конституции РФ положе-

нием о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя 

самого, своего супруга и близких родственников. При этом воз-

никает вопрос, в связи с чем из субъектов данного преступления 

не исключены адвокаты, которые обязаны хранить адвокатскую 

тайну. 

Парадокс рассматриваемой ситуации заключается в том, что 

сообщить о лице, совершившем террористическое преступление, 

адвокат обязан, однако в силу ч. 3 ст. 56 УПК РФ он не подлежит 

допросу в качестве свидетелей об обстоятельствах, которые стали 

ему известны в связи с оказанием юридической помощи. Кроме 

того, в силу УК РФ адвокат под страхом уголовной ответствен-

ности обязан сообщить о преступлении, о котором ему стало из-
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вестно в связи с оказанием юридической помощи. Однако за эти 

же действия, которые с точки зрения ФЗ «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в РФ» будут являться разглашением ад-

вокатской тайны, адвокат несет ответственность в виде лишения 

статуса адвоката. 

Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 323-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопро-

сам совершенствования оснований и порядка освобождения от 

уголовной ответственности» был изменен ряд статей Особенной 

части УК РФ и введена новая мера уголовно-правового характера 

– судебный штраф, применяемый при освобождении от уголов-

ной ответственности. В качестве условий его применения зако-

нодатель в соответствии со ст. 76
2
 УК РФ указывает совершение 

впервые преступления небольшой или средней тяжести и загла-

живание причиненного преступлением вреда. В случае соверше-

ния преступления адвокатом (например, посредничества во взя-

точничестве по ч. 1 ст. 291
1
 УК РФ или фальсификации доказа-

тельств по ч. 1 или ч. 2 ст. 303 УК РФ), он может быть освобож-

ден от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа, а, значит, сможет продолжить осуществлять адвокат-

скую деятельность. Обращает на себя внимание тот факт, что за-

конодатель не ввел никаких специальных критериев применения 

судебного штрафа. Получается, что в каждом случае, если будет 

установлено заглаживание причиненного вреда по впервые со-

вершенным преступлениям небольшой или средней тяжести, суд 

обязан освободить от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа. Такой подход представляется недопустимым 

и противоречащим принципам уголовного закона. 

Рассмотренные нами некоторые особенности применения но-

велл УК РФ позволяют констатировать, что недопустимо вносить 

изменения в УК РФ без тщательной их проработки на научном 

уровне, предполагающем моделирование возможных последст-

вий практического применения. Кроме того, необходимо рассчи-

тывать и учитывать криминологический эффект от вносимых в 

УК РФ изменений. Отсутствие учета указанных обстоятельств 
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способствует появлению «обратной стороны» законопроектов, 

принимающихся с самыми благими целями. 
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Статья 158 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) определя-

ет кражу как тайное хищение чужого имущества. Верховный Суд 
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РФ в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

27.12.2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, гра-

беже и разбое» кражу, грабеж и разбой называет наиболее рас-

пространенными преступлениями против собственности. Соглас-

но сводным статистическим данным о деятельности федеральных 

судов общей юрисдикции и мировых судей за 2013–2015 годы 

(«Отчеты о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению 

уголовных дел по первой инстанции»), составленным Судебным 

департаментом при Верховном Суде РФ, кража по количеству 

поступивших и рассмотренных дел занимает первое место среди 

всех преступлений против собственности. За первое полугодие 

2016 года остаток неоконченных дел на начало отчетного перио-

да – 24 762, поступило дел в отчетном периоде – 138 692, оконче-

но 130 956 дел, рассмотрено по существу с вынесением пригово-

ра 96 366, осуждено 109 056 человек, оправдано – 52. В соответ-

ствии с Отчетом о судимости за 2011–2015 годы Судебного де-

партамента Верховного Суда РФ «Основные статистические по-

казатели состояния судимости в России за 2011–2015 годы» про-

слеживается следующая динамика осужденных по приговорам, 

вступившим в законную силу по ст.158 УК РФ (число осужден-

ных): 2011 год – 237 640 человек, 2012 год – 224 268, 2013 год – 

213 848, 2014 – 198 989 и 2015 год – 209 611, из них осужденных, 

совершивших преступления в возрасте 14–17 лет (число осуж-

денных): 2011 год – 17 414 человек, 2012 год – 15 710, 2013 год – 

14 381, 2014 год – 10 329 и 2015 год – 10 243. 

Одновременно правоприменительная практика ст. 7.27 «Мел-

кое хищение» Кодекса РФ об административных правонаруше-

ниях (далее – КоАП РФ) за первое полугодие 2016 года указывает 

на ее лидирующую позицию среди иных составов гл. 7 «Админи-

стративные правонарушения в области охраны собственности»: 

остаток неоконченных дел на начало года – 892, всего поступило 

дел за отчетный период – 62 240, всего рассмотрено дел – 61 836, 

всего лиц, подвергнутых наказанию – 55 278 человек [7]. Как 

указывает МВД РФ в отчете о состоянии преступности за период 

январь-июль 2016 года почти половину всех зарегистрированных 

преступлений (43,7%) составляют хищения чужого имущества; 
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каждая четвѐртая кража сопряжена с незаконным проникновени-

ем в жилище, помещение или иное хранилище; каждое тридцать 

второе зарегистрированное преступление – квартирная кража (в 

январе–июле 2016 года их число сократилось на 7,5% по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года) [3]. Приведенная 

статистика указывает на необходимость усиления правовой за-

щиты института собственности. Важно отметить, что судебная 

статистика в связи с введением исследуемой новеллы (второй 

квартал 2016 года) на сегодня еще не представлена, что дополни-

тельно указывает на необходимость проведения самостоятельно-

го исследования ее правоприменения. 

Федеральным законом № 323-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопро-

сам совершенствования оснований и порядка освобождения от 

уголовной ответственности», п.п. 2 и 4 примечаний ст. 158 УК 

РФ изложены в новой редакции, а также п.8 дополнена ст.158¹ 

УК РФ «Мелкое хищение». Статья 158¹ УК РФ предусматривает 

уголовную ответственность за мелкое хищение чужого имущест-

ва, совершенное лицом, подвергнутым административному нака-

занию за мелкое хищение, предусмотренному ч. 2 ст. 7.27 КоАП 

РФ. В соответствии со ст. 7.27 КоАП РФ (в ред. Федерального за-

кона от 03.07.2016 г. № 326-ФЗ) административной ответствен-

ности подлежит мелкое хищение чужого имущества, стоимость 

которого не превышает одну тысячу рублей (ч. 1 ст. 7.27 КоАП 

РФ), а также мелкое хищение чужого имущества стоимостью бо-

лее одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей 

(ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ). Таким образом, новеллы ст.158 УК РФ и 

7.27 КоАП РФ выражаются в уголовной ответственности за мел-

кое хищение чужого имущества лица, ранее подвергнутому ад-

министративному наказанию за мелкое хищение по ч. 2 ст. 7.27 

КоАП РФ (профилактика рецидива мелких хищений). При ква-

лификации деяния как преступления или административного 

правонарушения определяющим является размер ущерба, состав-

ляющего с 03.07.2016 г. две тысячи пятьсот рублей. Новелла не 

распространяется на квалифицированные виды кражи.  
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Полемику в научно-практической правовой сфере, кроме иных 

новелл уголовного права и уголовного процесса, вызывало уве-

личение суммы хищения, при которой наступает уголовная от-

ветственность, с 1 000 руб. до 2 500 руб. Указанная новелла при-

нята по инициативе Верховного Суда РФ (первоначальная ини-

циатива – 5 000 руб.) в целях дальнейшей гуманизации и либера-

лизации уголовного законодательства РФ в связи с постоянным 

снижением количества уголовных дел, поступающих на рассмот-

рение в суды, и сокращением общего числа лиц, осуждаемых за 

совершение преступлений с указанием на увеличение в общей 

структуре судимости доли лиц, осужденных за совершение пре-

ступлений небольшой тяжести и характеризуя современное со-

стояние структуры судимости осуждением каждого второго лица 

за преступление небольшой тяжести [5]. 

Декриминализация кражи достаточно часто является предме-

том обсуждения, однако говорить о декриминализации кражи в 

традиционном смысле нельзя, поскольку институт кражи, зафик-

сированный еще в договорах Руси с Византией, изначально под-

разумевавший самостоятельный способ хищения и указывающий 

на общественно опасный характер преступных посягательств на 

институт собственности, не может быть декримилизирован, как, 

например, клевета, оскорбление, мошенничество в сфере пред-

принимательской деятельности, контрабанда, обман потребите-

лей, оставление места ДТП и другие составы. Н.Г. Кадников,  

Б.Н. Кадников и Б.Н. Коробец, ссылаясь на неразрывную связь 

криминализации и декриминализации с уголовной политикой, 

определяют криминализацию как процесс выявления обществен-

но опасных форм индивидуального поведения, признания допус-

тимости, возможности и целесообразности уголовно-правового 

противодействия и фиксации их в законе в качестве преступных 

и уголовно-наказуемых. Декриминализация определяется как 

процесс установления оснований отпадения общественной опас-

ности деяний, признания нецелесообразности уголовно-правово-

го противодействия и отмены их уголовной наказуемости (при-

знание деяния не общественно опасным или неправомерным ли-

бо перевод в разряд административного, дисциплинарного или 
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гражданско-правового деликта) [1]. П.А. Скобликов со ссылкой 

на постулаты отечественной криминологии о том, что своевре-

менное и последовательное пресечение нетяжких преступлений 

эффективно предупреждает совершение тяжких и что преступле-

ния, остающиеся безнаказанными, укрепляют почву для самосу-

да, скептически относится к нововведению, полагая, что указан-

ные новеллы направлены на создание комфортных условий су-

дам, а не законопослушным гражданам [6. С. 52–55]. К.В. Му-

равьев, считая изменения способными оказать позитивное влия-

ние на социальную структуру общества за счет значительного со-

кращения числа лиц, имеющих судимость и не способность в 

большинстве случаев органов предварительного расследования и 

судов обеспечить привлечение к уголовной ответственности лиц, 

нарушающих уголовно-правовые запреты, указывает на способ-

ность новеллы оптимизировать процессуальную нагрузку судей и 

органов предварительного расследования, одновременно полагая, 

что увеличение верхнего предела стоимости имущества, хищение 

которого признается административно наказуемым, неминуемо 

усилят нагрузку на перезагруженные органы, осуществляющие 

производство по административным правонарушениям [4. С. 61–

67]. Указывая, что действующая система права не позволяет пол-

ностью и всегда правильно оценить вредные либо опасные дейст-

вия лица для общества, или вовсе помогает лицу избежать любой 

юридической ответственности за совершенное деяние, Д.Ю. Кор-

сун пишет, что полноценное решение проблемы в данной сфере 

возможно лишь в случае подробного анализа и совершенствова-

ния как административного, так и уголовного законодательства, а 

также посредством введения в законодательство РФ категории 

уголовных проступков [2. С. 88–94]. 

По мнению автора, право реагирует на изменения обществен-

ных отношений, оценивая противоправные деяния и в экономи-

ческом контексте. Характеризуя российскую экономику как не-

стабильную на фоне роста геополитической напряженности, вве-

дения санкций, падения цен на нефть и девальвации рубля, мож-

но утверждать об обесценивании размера хищения в размере од-

на тысяча рублей (введена в действие 01.07.2002 г.) для наступ-
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ления уголовной ответственности. Институт частной собственно-

сти находится под уголовно-правовой зашитой, однако сумма 

хищения в размере одной тысячи рублей не соответствует совре-

менным экономическим реалиям и хищение на сумму 1 000 руб. 

не является общественно опасным деянием. Оценка новелл норм 

уголовной ответственности за кражу возможна в контексте суро-

вости и исполнимости санкции за ее совершение, а также умень-

шения количества совершенных противоправных деяний. Целе-

сообразность введения исследуемых новелл будет ясна через оп-

ределенное время, в том числе посредством изучения соответст-

вующей статистики рассмотрения уголовных и административ-

ных дел. 
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Статья посвящена исследованию проблем использования ме-

ханизма внесудебного ограничения доступа к запрещенной к рас-

пространению информации в сети «Интернет», что позволяет 

оперативно реагировать на современные угрозы. Проведенный 

обзор изменений информационного законодательства показал, 

что в Российской Федерации ежегодно предпринимаются по-

пытки расширения перечня запрещѐнной к распространению ин-

формации в Сети. Автор полагает, что необходимо проводить 

правовые исследования в отношении формирования доверенных 

информационных ресурсов в Сети, поскольку развитие информа-

ционное общество невозможно без комплекса мер по противо-

действию угрозе недостоверности информации. 

Ключевые слова: информационная свобода; информационная 

культура; информационная безопасность; Интернет; информа-

ционные права и свободы; запрещенная информация. 
 

Идея информационной свободы, нашедшая своѐ выражение во 

Всеобщей декларации прав человека 1948 года, не могла в пол-

ной мере учитывать развитие информационных технологий и по-

тенциал сети «Интернет». Экстерриториальность всемирной пау-

тины поставила под сомнение эффективность мер правового ре-

гулирования при распространении «информации и идей любыми 

средствами и независимо от государственных границ» (ст. 19 

Всеобщей декларации прав человека). В дальнейшем, Междуна-

родный пакт о гражданских и политических правах 1976 года 

учѐл это, и в ст.19 ограничил информационные права и свободы, 

равно как и Конституция Российской Федерации 1993 года. В 

данном контексте заслуживает внимания справедливое мнение 

П.У. Кузнецова, что общее дозволение п. 4 ст. 29 Конституции 

РФ, неоправданно завысило уровень информационной свободы 

[4. С. 41–42], причем состоянию информационной культуры гра-
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ждан не уделялось значимого внимания.  

Не оставляет сомнения, что процесс создания новых правовых 

норм в сфере информационного права непрерывен [1. С. 14–16; 3. 

С. 17]. Между тем, останавливаясь более подробно на заявленной 

теме, именно период с 2010–2012 годы, ознаменовал собою нача-

ло выработки адекватных механизмов пресечения распростране-

ния запрещѐнной информации в Сети. В рамках затронутой темы 

остановимся более конкретно на единой автоматизированной ин-

формационной системе «Единый реестр доменных имен, указате-

лей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позво-

ляющих идентифицировать сайты в сети "Интернет"» (Единый 

реестр) и наметившейся тенденции по расширению перечня за-

прещенной к распространению информации. Напомним, что под 

реестром обычно предлагают понимать: «информационную сис-

тему, содержащую перечень учитываемых объектов или действий 

в нормативно установленной форме, используемую в целях учета 

и порядка использования этой информации в процессе организа-

ции деятельности органов исполнительной власти, граждан и ор-

ганизаций» [2. С. 138]. 

Единый реестр начал функционировать с 1 ноября 2012 года 

после вступления в силу Федерального закона от 28.07.2012 г. № 

139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию» и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции». Основной целью стало пресечение распространения в Сети 

(в первоначальной редакции ст. 15.1 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации» – Закон об информации): ма-

териалов с порнографией несовершеннолетних и (или) объявле-

ний о привлечении несовершеннолетних в указанные мероприя-

тия; информация о способах, методах разработки и использова-

ния наркотических средств; информация о способах и призывы к 

совершению самоубийства. На тот момент ответственными за 

включение в Единый реестр ряда информационных ресурсов 

(указателя страницы, доменного имени или сетевого адреса) с 

обозначенной выше информацией были следующие государст-



217 

венные органы: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, Феде-

ральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, Феде-

ральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека.  

Расширение перечня запрещенной к распространению инфор-

мации и изменения в информационном законодательстве: 

● К 2016 году произошли изменения как в рамках ст.15.1 За-

кона об информации, так и по составу ответственных ведомств. 

Под запрет к распространению в Сети стала подпадать: 1) ин-

формация о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 

противоправных действий (бездействия) (пп. «в» п. 1 ч. 5 – с 2013 

г.); 2) информация, нарушающая требования законодательства по 

проведению и организации азартных игр и лотерей с использова-

нием сети «Интернет» (пп. «г» п. 1 ч. 5 – с 2014 г.). 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

12.10.2015 г. № 1095 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 

1101», Федеральная налоговая служба является уполномоченным 

органом, принимающим решения о включении в Единый реестр 

информации, нарушающей требования пп. «г» п. 1 ч. 5 ст. 15.1 

Закона об информации. Указом Президента РФ от 05.04.2016 № 

156 функции и полномочия упраздненной ФСКН были переданы 

Министерству внутренних дел Российской Федерации. 

● В связи с произошедшими изменениями назрела также и не-

обходимость уточнения и конкретизации критериев оценки мате-

риалов и (или) информации, позволяющих определять сайты в 

сети «Интернет», содержащие информацию, распространение ко-

торой в Российской Федерации запрещено. Общественные обсу-

ждения по данному вопросу прошли с 4 по 18 августа 2016 года. 

Проведя сравнительный анализ проекта и действующего совме-

стного Приказа Роскомнадзора № 1022, ФСКН России № 368, 

Роспотребнадзора № 666 от 11.09.2013 г., можно заключить от-

сутствие существенных изменений в критериях. Касаемо оценки 

материалов с порнографическим изображением несовершенно-

летних, в новом проекте подошли к этой проблеме несколько 
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шире, и вместо формулировок «Фото-, видео-, аудио- и (или) тек-

стовая информация» используется универсальная категория «ин-

формация», которая, с одной стороны, способствует расшири-

тельному толкованию и соответственно, большим ограничениям, 

но, с другой стороны, учитывая «характер проблемы», вполне 

адекватна. 

● В текущем году изменения претерпели и рекомендации по 

ограничению доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим 

запрещенную к распространению информацию. Среди новшеств, 

согласно Распоряжению Роскомнадзора от 07.07.2016 г. № 8, ус-

тановлена последовательность действий для операторов, исполь-

зующих глубокий анализ трафика (DPI), и рекомендация по огра-

ничению доступа к указателю страницы сайта в сети «Интернет», 

поддерживающего протокол шифрования (HTTPS). Не останав-

ливаясь развернуто на процедуре ограничения доступа к инфор-

мации, запрещенной к распространению в сети «Интернет» [5. С. 

226–230], подчеркнем, что в случае удаления запрещенной ин-

формации владельцем сайта, в отношении которого применена 

мера принуждения [6. С. 167–173], доступ к заблокированному 

ресурсу возобновляется после соответствующего обращения в 

надзорное ведомство. 

В публикациях автора уже поднимался вопрос относительно 

целесообразности расширения перечня запрещенной к распро-

странению информации в рамках действия Единого реестра, при-

водились и анализировались нереализованные в данном аспекте 

законопроекты. Учитывая характер Ежегодной международной 

научно-практической конференции «Новеллы права и политики 

2016», обозначим лишь несколько, на наш взгляд, перспективных 

инициатив, проявивших себя в уходящем году. 

1. Проектом Федерального закона № 1051548-6 (от 21.04.2016 

г.) предлагается в новой редакции изложить подпункт «б» пункта 

1 части 5 статьи 15.1 Закона об информации. Напомним, что 19 

октября настоящего года законопроект был принят в первом чте-

нии. Из пояснительной записки следует, что угрозу жизни граж-

дан Российской Федерации приобретают новые потенциально 

опасные психоактивные вещества. Данный шаг в русле принятия 
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Федерального закона от 03.02.2015 г. № 7-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», является гармоничным подходом к реализации положений 

о пресечении распространения новых потенциально опасных 

психоактивных веществ в информационном пространстве. 

2. Законопроект № 449133-6 «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

распространения заведомо недостоверной информации о банках 

и публичных организациях» (от 11.02.2014 г.) представляет инте-

рес общей проблематикой противодействия распространения не-

достоверной информации в Сети, в том числе о кредитных и не-

кредитных финансовых организациях. В 2016 году работа над 

ним вновь возобновилась (назначение ответственного комитета 

произошло 06.10.2016 г.). Первоначальная редакция предлагала 

очень «сырые» изменения в информационное законодательство. 

В числе прочего, Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средст-

вах массовой информации» подразумевалось дополнить поняти-

ем «недостоверная информация». Авторы предлагали вести речь 

о «заведомо недостоверной информации, подрывающей репута-

цию и экономическую стабильность деятельности банков и пуб-

личных организаций». Как правильно может быть замечено, бук-

вальная трактовка понятия «недостоверная информация» выхо-

дит за границы действия законопроекта. 

Предусматривались и изменения в ст.15.1 Закона об информа-

ции, однако говорить о каких-либо существенных изменениях с 

точки зрения курса государственной информационной политики 

не приходится. 

Завершая настоящий обзор изменений информационного за-

конодательства 2016 года в части расширения перечня запрещен-

ной к распространению информации, приходим к выводу о необ-

ходимости правовых исследований в отношении формирования 

реестра с доверенными сайтами в сети «Интернет» (носящего ре-

комендательный характер), способствующего, с одной стороны, 

предоставлению пользователям Рунета достоверных сведений об 

отображаемых объектах или явлениях действительности, а с дру-

гой, – соблюдению баланса интересов личности, общества и го-
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сударства. 
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Прежде всего, следует определиться с терминологией. Со-

гласно словарю В.И. Даля, невыплата означает «неуплата, недоп-
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лата, неплата в срок» [2]. Исходя из легального определения в 

абз. 1 ст. 129 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) заработной 

платы под ее невыплатой следует понимать неуплату работнику в 

срок вознаграждения за труд, компенсационных и стимулирую-

щих выплат, предусмотренных трудовым договором, заключен-

ным между работником и работодателем в соответствии с дейст-

вующим трудовым законодательством. Следовательно, невыпла-

та заработной платы включает в себя как полную, так и частич-

ную невыплату заработной платы в установленный срок, а также 

нарушение сроков выплаты заработной платы, ее задержку. 

С целью повышения ответственности работодателей за нару-

шение законодательства РФ в части оплаты труда работников 

был принят Федеральный закон от 3.07.2016 г. № 272-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты РФ по во-

просам повышения ответственности работодателей за нарушения 

законодательства в части, касающейся оплаты труда» (далее – 

Федеральный закон № 272-ФЗ), которым вносятся изменения в 

федеральные законы, в том числе в Кодекс РФ об администра-

тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в Трудовой кодекс 

РФ в части ужесточения материальной и административной от-

ветственности работодателей за невыплату заработной платы. 

Данные изменения вступили в силу с 3 октября 2016 года (ст. 4 

Федерального закона № 272-ФЗ). 

В результате принятия Федерального закона № 272-ФЗ появи-

лись специальные составы административных правонарушений, 

устанавливающие административную ответственность за невы-

плату или неполную выплату в установленный срок заработной 

платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых от-

ношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, либо установление заработной платы в размере менее 

размера, предусмотренного трудовым законодательством (ч. 6 ст. 

5.27 КоАП РФ); а также за совершение административного пра-

вонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, ли-

цом, ранее подвергнутым административному наказанию за ана-

логичное правонарушение, если эти действия не содержат уго-

ловно наказуемого деяния (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ). 
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Федеральный закон № 272-ФЗ конкретизировал сроки выдачи 

заработной платы. Согласно ст. 136 ТК РФ в редакции, дейст-

вующей до 03.10.2016 г., заработная плата выплачивается не реже 

чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внут-

реннего трудового распорядка, коллективным договором, трудо-

вым договором. Действующая редакция ст. 136 ТК РФ преду-

сматривает, что заработная плата выплачивается не реже чем ка-

ждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы ус-

танавливается правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за который она на-

числена. Таким образом, федеральный законодатель установил 15 

календарных дней – максимальный срок, в течение которого 

нужно оплатить труд работникам, и указал равнозначные доку-

менты, в которых могут быть зафиксированы даты выплаты зар-

платы, и они могут быть закреплены лишь в одном из предусмот-

ренных в ст. 136 ТК РФ документах (например, в правилах внут-

реннего трудового распорядка) [5. С. 53]. Аналогичную позицию 

занимает Роструд: работодатель вправе выбрать любой документ 

из перечисленных в ст. 136 ТК РФ для закрепления дат выплаты 

заработка (Письма от 24.01.2012 г. № ПГ/484-6-1, от 06.03.2012 г. 

№ ПГ/1004-6-1). 

Появление отдельных составов административных правона-

рушений, устанавливающих административную ответственность 

за невыплату заработной платы, позволило решить многие про-

блемы, в частности проблему с квалификацией. До принятия Фе-

дерального закона № 272-ФЗ за невыплату заработной платы ра-

ботодатели привлекались к ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП 

РФ и по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, устанавливающей ответствен-

ность лицу, ранее подвергнутому административному наказанию 

за аналогичное административное правонарушение. Однако дис-

позиция ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ – «нарушение трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права», носит бланкетный характер и не кон-

кретизирована. Объективная сторона данного административного 

правонарушения выражается в разнообразных действиях (бездей-
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ствии), нарушающих нормы трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права [1. С. 265]. Из-за бланкетного способа формулирования 

правовой нормы, предусмотренной в ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, на 

практике возникали проблемы, связанные с квалификацией, ко-

гда в ходе проверки государственной инспекцией труда были вы-

явлены несколько видов нарушений трудового законодательства 

РФ, например: несвоевременная выплата сумм, причитающихся 

работнику при увольнении; несвоевременная оплата отпуска; на-

рушение сроков ознакомления с приказами об отпуске работни-

ков и др. Формулировка данной статьи не позволяла определить, 

возможно ли привлечь к административной ответственности за 

каждое правонарушение в отдельности или ответственность ус-

танавливалась за все нарушения трудового законодательства в 

совокупности [3. С. 13]. Судебная практика по рассматриваемому 

вопросу была неоднозначной (например, решения Нижегородско-

го областного суда от 28.04.2011 г. по делу № 7-288/11, Ленин-

градского областного суда от 20.11.2012 г. № 7-691/2012, поста-

новления Верховного Суда РФ от 15.08.2014 г. № 60-АД14-12, № 

60-АД14-11). 

Кроме того, выделение в самостоятельный состав администра-

тивного правонарушения невыплату заработной платы позволило 

учесть высокую степень общественной опасности данного деяния 

в сравнении с другими нарушениями трудового законодательства 

[4. С. 38].  

В связи с принятием Федерального закона № 272-ФЗ остались 

нерешенными некоторые вопросы, в частности, о проведении ин-

дексации заработной платы работодателями, которые не получа-

ют бюджетного финансирования. Согласно одной позиции, если 

организация не относится к организациям, финансируемым из 

соответствующих бюджетов, такая организация не обязана про-

водить индексацию, если индексация не предусмотрена коллек-

тивным договором организации (апелляционные определения 

Московского городского суда от 20.06.2013 г. № 11-19001/2013, 

от 04.07.2012 г. № 11-9132; Апелляционное определение Санкт-

Петербургского городского суда от 10.06.2012 г. № 33-
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8880/2012). В соответствии со ст. 134 ТК РФ обеспечение повы-

шения уровня реального содержания заработной платы включает 

индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских 

цен на товары и услуги. Государственные органы, органы мест-

ного самоуправления, государственные и муниципальные учреж-

дения производят индексацию заработной платы в порядке, уста-

новленном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, другие 

работодатели – в порядке, установленном коллективным догово-

ром, соглашениями, локальными нормативными актами. «Дейст-

вующее трудовое законодательство не содержит императивных 

правил в отношении обязанностей работодателей, не финанси-

руемых из соответствующих бюджетов, производить индексацию 

заработной платы, в том числе основываясь на индексе потреби-

тельских цен» (Апелляционное определение Верховного Суда 

республики Саха (Якутия) от 18.09.2013 г. № 33-3674/13). Поэто-

му если организация-работодатель не относится к организациям, 

финансируемым из бюджетов, и «условия об индексации зара-

ботной платы не оговорены в коллективном и трудовом договоре, 

то на работодателе не лежит обязанность индексации заработной 

платы» (Апелляционное определение Санкт-Петербургского го-

родского суда от 10.07.2012 г. № 33-8880/2012). По мнению суда, 

иной вывод вступает в противоречие с положениями ст. 134 ТК 

РФ. 

Однако данная позиция, на наш взгляд, не согласуется с дей-

ствующим трудовым законодательством и не учитывает позицию 

Конституционного Суда РФ. В силу ст. 130 ТК РФ индексация 

заработной платы направлена на обеспечение повышения уровня 

реального содержания заработной платы, ее покупательной спо-

собности и по своей правовой природе представляет собой госу-

дарственную гарантию по оплате труда работников. Требование 

индексировать зарплату закреплено в ст. 134 ТК РФ. Обязатель-

ность проведения индексации зарплаты для всех работодателей, 

независимо от организационно-правовой формы, закреплена в п. 

2 Определения Конституционного Суда РФ от 17.06.2010 г. № 

913-О-О, в котором указано, что «в силу предписаний ст. 2, 130 и 
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134 ТК РФ индексация заработной платы должна обеспечиваться 

всем лицам, работающим по трудовому договору», т.е. индекса-

ция обязательна не только для бюджетных, но и для коммерче-

ских организаций в силу требований ТК РФ. Дальнейшее разви-

тие данной позиции нашло отражение в п. 2 Определения Кон-

ституционного Суда РФ от 17.07.2014 г. № 1707-О. Аналогичную 

позицию занимает Роструд. Как следует из Письма Роструда от 

19.04.2010 г. № 1073-6-1, «действующим законодательством по-

рядок индексации не установлен. Законодатель устанавливает 

лишь обязанность работодателя осуществлять индексацию. В том 

случае, если в локальных нормативных актах организации не 

предусмотрен такой порядок, учитывая, что индексация заработ-

ной платы является обязанностью работодателя, полагаем, что 

необходимо внести соответствующие изменения (дополнения) в 

действующие в организации локальные нормативные акты». 

Таким образом, в соответствии со ст. 134 ТК и разъяснениями 

судебных и контролирующих органов на работодателя возложена 

обязанность по индексации зарплаты, и отсутствие в коллектив-

ном договоре, соглашениях и локальных нормативных актах ор-

ганизации-работодателя порядка индексации зарплаты (обеспе-

чения повышения уровня реального содержания заработной пла-

ты) является нарушением трудового законодательства. Данная 

позиция нашла отражение в судебной практике (Апелляционное 

определение Мурманского областного суда от 26.11.2014 г. № 33-

3697-2014; Апелляционное определение Волгоградского област-

ного суда от 05.07.2012 г. № 33-6662/12; Апелляционное опреде-

ление Суда Чукотского автономного округа от 12.07.2012 г. № 

33-116/12). 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Главы 1–10. По-

статейный научно-практический комментарий / под общ. ред. Б.В. Россин-

ского. М.: Библиотечка «Российской газеты», 2014. С. 798.  

2. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка // Словарь 

Даля: [сайт]. URL: http://slovar-dalja.ru/slovar-dalya/nevyplata/19203/ (дата 

обращения: 02.11.2016). 

3. Егоров В. За семь бед каков ответ? // эж-ЮРИСТ. 2016. № 35. С. 13. 

4. Зобова Е. Задержка выплаты заработной платы: ответственность ра-



226 

ботодателя и налогообложение компенсаций работникам // Казенные уч-

реждения: бухгалтерский учет и налогообложение. 2016. № 9. С. 36–41. 

5. Комиссарова Т.Ю. Новое о зарплате // Отдел кадров государственно-

го (муниципального) учреждения. 2016. № 9. С. 51–56. 
 

М.Л. Родичев, Т.О. Бозиев 
 

К ВОПРОСУ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К УГОЛОВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Максим Леонидович Родичев – старший преподаватель кафедры опера-

тивно-разыскной деятельности в органах внутренних дел, Санкт-Петер-

бургский университет МВД России; кандидат юридических наук, г. Санкт-

Петербург; e-mail: petrogradets@bk.ru. 

Таулан Османович Бозиев – зав. кафедрой уголовно-правовых дисцип-

лин, Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, 

кандидат юридических наук, доцент, г. Гатчина; e-mail: 

boziev1975@yandex.ru. 
 

Авторами рассмотрены некоторые аспекты привлечения к 

уголовной ответственности за преступления в сфере предпри-

нимательской деятельности. 

Ключевые слова: преступления в сфере предприниматель-

ской деятельности; уголовная ответственность; Верховный Суд 

РФ; должностные лица. 
 

Действующим законодательством установлены особенности 

уголовного судопроизводства по делам преступлений, преду-

смотренных ст.ст. 159–159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ, если 

эти преступления совершены в сфере предпринимательской дея-

тельности, а также ст.ст. 170.2, 171–174, 174.1, 176–178, 180–183, 

185–185.4, ч. 1 ст. 185.6, ст.ст. 190–199.2 УК РФ, касающимися 

порядка рассмотрения сообщения о преступлении (ч.ч. 7–9 ст. 

144 УПК РФ), возбуждения уголовного дела (ч. 3 ст. 20, ч. 1.2 ст. 

140 УПК РФ), признания предметов и документов вещественны-

ми доказательствами (ст. 81.1 УПК РФ), применения меры пресе-

чения в виде заключения под стражу (ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ), а 

также особенности освобождения от уголовной ответственности 

и прекращения уголовного преследования (статья 76.1 УК РФ, 

статья 28.1 УПК РФ). 
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Указанные нормы введены в уголовное и уголовно-процес-

суальное законодательство России преимущественно в период 

2013–2014 гг., в настоящее время формируется определѐнная 

практика их применения. 

15 ноября 2016 г. Пленум Верховного Суда Российской Феде-

рации издал Постановление № 48 «О практике применения суда-

ми законодательства, регламентирующего особенности уголов-

ной ответственности за преступления в сфере предприниматель-

ской и иной экономической деятельности» (далее – Постановле-

ние), направленное на обеспечение единства судебной практики 

при применении законодательства, регламентирующего особен-

ности уголовной ответственности за преступления в указанных 

сферах. 

В Постановлении содержатся разъяснения по многим вопро-

сам, вызывающим наибольшие проблемы при правоприменении.  

Так, например, в п. 7 Постановления содержится критерий 

признания совершения преступлений в сфере предприниматель-

ской деятельности. Ими признаются преступления, совершенные 

индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением 

им предпринимательской деятельности и (или) управлением при-

надлежащим ему имуществом, используемым в целях предпри-

нимательской деятельности, а также членом органа управления 

коммерческой организации в связи с осуществлением им полно-

мочий по управлению организацией либо при осуществлении 

коммерческой организацией предпринимательской деятельности. 

При этом к членам органа управления коммерческой органи-

зации относятся, в частности, член совета директоров (наблюда-

тельного совета) или член коллегиального исполнительного ор-

гана коммерческой организации (например, правления акционер-

ного общества), лицо, выполняющее функции единоличного ис-

полнительного органа (директор, генеральный директор, предсе-

датель производственного кооператива и т.п.). 

В п. 3. Постановления Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации констатировал, что по смыслу уголовно-процессуаль-

ного закона в случаях, предусмотренных в ч. 3 ст. 20 УПК РФ, 

когда потерпевшим является коммерческая организация, уголов-
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ные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159–159.3, 

159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ, возбуждаются по заявлению лица, 

являющегося в соответствии с уставом организации ее единолич-

ным руководителем (лицом, выполняющим функции единолич-

ного исполнительного органа) или руководителем коллегиально-

го исполнительного органа (например, председатель правления 

акционерного общества), либо лица, уполномоченного руководи-

телем коммерческой организации представлять ее интересы в 

уголовном судопроизводстве в соответствии с частью 9 статьи 42 

УПК РФ. Если в совершении указанных преступлений подозре-

вается руководитель коммерческой организации, уголовное дело 

может быть возбуждено по заявлению органа управления органи-

зации, в компетенцию которого в соответствии с уставом входит 

избрание, назначение руководителя и (или) прекращение его 

полномочий (например, совета директоров), либо лица, уполно-

моченного этим органом обратиться с таким заявлением. 

Следует отметить, что в п. 5. Постановления содержится ре-

комендация для судов при рассмотрении жалоб на постановление 

о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица о 

преступлении в сфере предпринимательской или иной экономи-

ческой деятельности проверять законность и обоснованность 

процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 

проведенных указанными органами и их должностными лицами в 

ходе проверки сообщения о преступлении, обращая особое вни-

мание на действия и мероприятия, связанные с ограничением 

имущественных и иных прав и свобод предпринимателей и (или) 

лиц, состоящих с ними в трудовых отношениях (например, на-

значение документальных проверок и ревизий, получение образ-

цов для сравнительного исследования, истребование или изъятие 

документов и предметов, принадлежащих индивидуальному 

предпринимателю или коммерческой организации, включая элек-

тронные носители информации, обследование принадлежащих 

им производственных помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств). В случае выявления наруше-

ний закона, влекущих признание полученных доказательств не-

допустимыми, суд должен оценить достаточность данных, указы-



229 

вающих на признаки преступления, без учета результатов таких 

действий и мероприятий. 

Наряду с разъяснением некоторых, ранее не урегулированных 

вопросов, Верховный Суд закрепил позицию, что ч. 1.1 ст. 108 

УПК РФ устанавливает запрет на применение меры пресечения в 

виде заключения под стражу при отсутствии обстоятельств, ука-

занных в пунктах 1–4 ч. 1 ст. 108 УПК РФ, в отношении подозре-

ваемого или обвиняемого в совершении преступлений, преду-

смотренных статьями 171–174, 174.1, 176–178, 180–183, 185–

185.4, 190–199.2 УК РФ, без каких-либо других условий, а в от-

ношении подозреваемого или обвиняемого в совершении престу-

плений, предусмотренных статьями 159–159.3, 159.5, 159.6, 160 и 

165 УК РФ, – при условии, что эти преступления совершены в 

сфере предпринимательской деятельности. 

В результате подобной позиции судов становится невозмож-

ным избрание меры пресечения в виде заключения под стражу 

лицам, обвиняемым, в частности, в совершении преступлений, 

предусмотренных ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и 

проведение азартных игр», ст. 172 УК РФ «Незаконная банков-

ская деятельность», статьей 174 УК РФ «Легализация (отмыва-

ние) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем», ст. 183 УК РФ «Незакон-

ные получение и разглашение сведений, составляющих коммер-

ческую, налоговую или банковскую тайну». 

На наш взгляд, указанная позиция Верховного Суда РФ пред-

ставляется несколько странной. 

Так, не вполне понятно, почему лицо, осуществившее легали-

зацию преступных доходов (полученных, например, от незакон-

ного сбыта наркотических средств) не может быть заключено под 

стражу. В соответствии с диспозициями статей 174 и 174.1 УК 

РФ легализацией преступных доходов признается однократная 

сделка или финансовая операция, имеющая целью придать пра-

вомерный вид владению, пользованию или распоряжению иму-

ществом, приобретенным преступным путем. Таким образом, ли-

цо, осуществляющее легализацию преступных доходов, может не 

является предпринимателем, права которого призваны охранять 
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рассматриваемые правовые институты [1. С. 45].  

Довольно странным является запрет избрания меры пресече-

ния в виде заключения под стражу лиц, обвиняемых в соверше-

нии преступления, предусмотренного статьей 183 УК РФ «Неза-

конные получение и разглашение сведений, составляющих ком-

мерческую, налоговую или банковскую тайну». Так, например, 

незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 

налоговую тайну, также может быть не связано с осуществлени-

ем предпринимательской деятельности. 

Указанные, а также некоторые другие положения рассматри-

ваемого Постановления позволяют сделать вывод о его частич-

ном несоответствии реальным условиям противодействия пре-

ступности в настоящее время и необходимости корректировки 

действующего законодательства.  
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Состав халатности по своей конструкции материален, из чего 

следует, что обязательным элементом рассматриваемого состава 

преступления является наступление указанных в законе послед-

ствий. При отсутствии последствий вследствие халатного отно-

шения к службе действия сотрудника органа дознания образуют 

дисциплинарный проступок и не должны квалифицироваться как 

халатность [3. С. 130; 5. С. 158]. 

Одно из последствий, предусмотренных ст. 293 УК РФ, – 

«существенное нарушение прав и законных интересов граждан 

или организаций либо охраняемых законом интересов общества 

или государства». Это понятие является оценочным. 

Мы солидарны с мнением П.С. Яни и считаем, что существен-

ный вред, наступивший в результате неисполнения или ненадле-

жащего исполнения сотрудником органа дознания обязанностей 

должен быть реальным. Не достижение вредом степени сущест-
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венности не может повлечь уголовную ответственность, даже ес-

ли такой вред не наступил «по счастливому стечению» обстоя-

тельств. Так как халатность является неосторожным преступле-

нием, то и покушение на него невозможно [6. С. 17]. 

В соответствии с разъяснениями абз. 2 п. 18 Постановления 

Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 существенным 

нарушением прав граждан или организаций является нарушение 

прав и свобод физических и юридических лиц, гарантированных 

общепризнанными принципами и нормами международного пра-

ва, Конституцией РФ [1]. 

Под нарушением законных интересов граждан или организа-

ций, в частности, понимается создание препятствий в удовлетво-

рении гражданами или организациями своих потребностей, не 

противоречащих нормам права и общественной нравственности. 

При оценке существенности вреда Верховный суд рекоменду-

ет принимать во внимание степень отрицательного влияния про-

тивоправного деяния на нормальную работу организации, харак-

тер и размер понесенного ею материального ущерба, число по-

терпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, мо-

рального или имущественного вреда и т.п. 

Данные судебные рекомендации относятся к составам престу-

плений, предусмотренных ст.ст. 285 и 286 УК РФ. С точки зрения 

автора, эти разъяснения могут быть учтены также при примене-

нии и толковании других статей УК РФ о должностных преступ-

лениях, содержащих в диспозициях термин «существенное нару-

шение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства» (в том 

числе и ст. 293 УК РФ). Такое расширение сферы действия По-

становления Пленума Верховного Суда допустимо с поправками 

на объект, форму вины, другие признаки ст. 293 УК РФ. 

Мы солидарны с мнением Й.Й. Прапестис и считаем, что от-

сутствие условий (при наличии реальной возможности их соз-

дать) гражданам или гражданину пользоваться конституционны-

ми правами является существенным вредом законным интересам 

личности [4. С. 91]. В случае, если такие ущемления конституци-

онных прав граждан вызваны неосторожными упущениями 
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должностных лиц, то есть основания для применения ст. 293 УК 

РФ. Отсутствие таких дел следует признать существенным про-

белом в работе следственных и судебных органов. 

Выборочное изучение практики применения ст. 293 УК РФ в 

отношении сотрудников органов дознания показало, что сущест-

венным нарушением прав и законных интересов граждан или ор-

ганизаций признается: нарушение конституционных прав граж-

дан (ст. 22, 27, 35, 45, 46, 50, 52 Конституции РФ), прав, преду-

смотренных УПК РФ (ст. 6), выразившиеся в незаконном задер-

жании, необоснованном избрании меры пресечения в виде за-

ключения под стражу, умалении принципа справедливости в уго-

ловном процессе, несвоевременном возбуждении уголовных дел, 

неустановлении лиц, подлежащих привлечению в качестве обви-

няемых, несвоевременном привлечении виновного к уголовной 

ответственности. 

Существенным нарушением охраняемых законом интересов 

общества или государства – дискредитация в глазах обществен-

ности и отдельных граждан ОВД РФ, подрыв авторитета государ-

ственной службы, формирование негативного отношения членов 

общества к государственной власти в целом, дезорганизация 

нормальной деятельности правоохранительных органов. 

Примером может служить приговор Кировского районного 

суда Калужской области от 26.05.2016 года, вынесенный в отно-

шении участкового уполномоченного полиции С. по ч. 1 ст. 293 

УК РФ. Из приговора следует, что С., не надлежаще исполняя 

свои должностные обязанности, вследствие небрежного отноше-

ния к службе и своим обязанностям по должности, в нарушение 

законодательства и своей должностной инструкции не принял 

мер к предотвращению и пресечению административного право-

нарушения. Своим противоправным бездействием участковый 

уполномоченный С. существенно нарушил права и законные ин-

тересы граждан, выразившиеся в лишении возможности реализо-

вать конституционные права, регламентированные ст. 52 Консти-

туции РФ. Кроме того, существенно нарушены охраняемые инте-

ресы общества и государства, направленные на защиту прав и за-

конных интересов лиц, выразившиеся в подрыве авторитета ор-
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гана власти [2]. 

Из приведенного примера видно, что суды, решая вопрос о 

существенности нарушенных интересов государства, ориентиру-

ются на значительность нарушенных прав человека и авторитет 

органов внутренних дел. Данная особенность прослеживается в 

90% случаев изученных уголовных дел, возбужденных по ст. 293 

УК РФ в отношении сотрудников дознания. 

Таким образом, под существенным нарушением прав и закон-

ных интересов граждан или организаций либо охраняемых зако-

ном интересов общества и государства следует понимать всю со-

вокупность обстоятельств: число потерпевших, права которых 

нарушены; размер и характер физического, морального и имуще-

ственного вреда, его существенность для потерпевшего; наруше-

ние конституционных прав и свобод граждан; наличие убытков и 

упущенной выгоды для гражданина, государственной либо ком-

мерческой организации; создание обстановки, затрудняющей 

деятельность организации; срыв рабочего процесса, подрыв авто-

ритета государственной службы, формирование негативного от-

ношения членов общества к государственной власти и т.д. Счита-

ем целесообразным закрепить понятие существенного нарушения 

прав и законных интересов граждан или организаций либо охра-

няемых законом интересов общества или государства в примеча-

нии ст. 293 УК РФ. 
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Конституция Российской Федерации предоставила гражданам 

РФ право обращения в международные суды для защиты нару-

шенных прав, если в рамках внутригосударственной системы за-

щиты прав гражданину не удалось добиться справедливости. Ев-

ропейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно рас-

сматривал жалобы против России за время, прошедшее с момента 

присоединения Российской Федерации к Конвенции о защите 

прав и основных свобод. 

20 сентября 2016 года Европейский суд по правам человека 

вынес пилотное постановление по делу Karelin vs. Russia (№ 

926/08) [1]. В данном постановлении ЕСПЧ признает нарушение 

права лица, в отношении которого ведется производство по делу 

об административном правонарушении, на беспристрастное су-

дебное разбирательство в рамках Европейской конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод в связи с отсутствием 
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стороны обвинения в процессах об административных правона-

рушениях. 

Суть дела Karelin vs. Russia заключается в следующем: в 2012 

году юрист Михаил Карелин был задержан за мелкое хулиганст-

во и оштрафован судом на 500 рублей за использование ненорма-

тивной лексики. 

В результате Михаил Карелин подал жалобу в ЕСПЧ, в кото-

рой утверждал, что «В отсутствие какого-либо органа уголовного 

преследования или должностного лица (в административном 

процессе), бремя доказывания обвинения лежит исключительно 

на судье, который не имеет никакого выбора, кроме как искать, 

по собственной инициативе, аргументы, опровергающие доводы 

заявителя. Этот факт не может не нарушить баланс в оценке до-

казательств, а также практическую реализацию принципа равен-

ства сторон и состязательности процесса». 

Третья секция Европейского суда по правам человека, рас-

смотрев дело постановила: «Суд считает, что Россия должна, 

прежде всего, путем принятия соответствующих законодатель-

ных и/или иных мер, принять в своей внутренней правовой сис-

теме механизм, который обеспечивает достаточные гарантии для 

обеспечения беспристрастности судов, рассматривающих подоб-

ные дела, путем введения органов прокуратуры (представитель 

прокуратуры или другого государственного органа), в те процес-

сы, где есть устное слушание». Таким образом, ЕСПЧ указал на 

обязательность присутствия в суде двух сторон по делу с целью 

сохранения элемента состязательности в ходе рассмотрения дел 

об административных правонарушениях. 

Таким образом, действительный пробел в российском законо-

дательстве, не учитывающий принцип состязательности на уров-

не судебного рассмотрения дел об административных правона-

рушениях, фактически, в связи с вынесенным решением ЕСПЧ, 

требует от Российской Федерации не только пересмотра дейст-

вующего законодательства и изменения судебных процедур, но и 

реформирование полномочий органов государственной власти, 

которые будут (если будут) наделены соответствующими функ-

циями. 
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Решение ЕСПЧ принято, осталось дело за исполнением. Одна-

ко решение о возможности или невозможности исполнения ре-

шений ЕСПЧ в России принимает Конституционный суд РФ, ко-

торый уже высказывался по данному вопросу в 2014 году. В сво-

ем постановлении от 25.09.2014 г. КС РФ определил отказать в 

принятии к рассмотрению жалобы Астаховой Александры Юрь-

евны, Виноградова Дмитрия Валерьевича и других на нарушение 

их конституционных прав пунктами 2 и 4 части 1 статьи 29.7 ко-

декса Российской Федерации об административных правонару-

шениях мотивируя тем, что «само по себе отсутствие должност-

ного лица, составившего протокол об административном право-

нарушении, в числе участников производства по делу об админи-

стративном правонарушении (глава 25) не означает возложение 

на суд обвинительной функции». 

Надежды, что КС РФ изменит свое мнение по данному вопро-

су, конечно же, мало, но даже если случится чудо и решение 

ЕСПЧ будет исполнено, то само по себе наличие обвинителя в 

процессах по делам об административных правонарушениях вряд 

ли приведет к резкому росту оправдательных постановлений. 

Данный вывод можно сделать из анализа статистических данных 

по оправдательным приговорам по уголовным делам, в которых 

участие государственного обвинителя обязательно. 
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В статье рассмотрены некоторые термины множественно-

сти, которые в последнее время получили широкое распростра-

нение в уголовном законодательстве, в том числе в результате 

реконструкции уголовного закона в июле 2016 г. Автором изучено 

правовое значение понятий: «имеющим судимость», «впервые», 

сделаны выводы о необходимости внесения новых изменений в 

уголовный закон с учетом правил юридической техники и прин-

ципов уголовного права. 

Ключевые слова: квалифицированный состав; имеющим су-

димость; рецидив; впервые; содеянное в пределах санкции; общие 

правила назначения наказания.  
 

Ныне действующий уголовный закон выделяет две формы 

множественности преступлений: «совокупность» и «рецидив» 

(ст.ст. 17, 18 УК РФ). Однако в последние годы наблюдается ак-

тивная тенденция появления новых формулировок, таких как: 

«имеющим судимость», «впервые», которые приобретают само-

стоятельное уголовно-правовое значение и заслуживают отдель-

ного внимания. 

Квалифицированные составы, ужесточающие наказание при 

совершении преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное тождественное или однородное преступление (см., 

например, ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 2 ст. 204
2
, ч. 2 ст. 291

2
 УК 

РФ и др.) стремительно распространяются, дополняя все новые 

статьи УК РФ. Отчасти права здесь Г.С. Досаева, указывая, что 

эти поправки ликвидируют ранее допущенные ошибки законода-

теля по смягчению правил назначения наказания за рецидив [3. С. 

152]. Действительно, ужесточения наказания при рецидиве пре-
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ступлений по общим правилам (ч. 2 ст. 68 УК РФ) в случае, на-

пример, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ вообще не происходит. При 

расчете санкции минимальный срок лишения свободы при реци-

диве должен составить не менее 6 лет и 7 месяцев лишения сво-

боды, что меньше нижнего предела самой санкции почти в два 

раза (!). Квалифицированный состав, ужесточая санкцию непо-

средственно в самой статье, «реально» увеличивает наказание и 

не для всех рецидивистов, а только для тех, кто уже совершал 

преступления против половой неприкосновенности несовершен-

нолетнего. Лежащий в основе нормы принцип гуманизма, кото-

рый призывает обеспечивать безопасность человека (ч. 1 ст. 7 УК 

РФ), конкурирует с принципом справедливости (ч. 2 ст. 6 УК 

РФ), согласно которому «никто не может нести уголовную ответ-

ственность дважды за одно и то же преступление». 

Такие квалифицированные составы уже были в уголовном за-

коне (см., напр., ч. 6 ст. 158 «Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ в ред. от 07.07.2003), но, вызвав 

многочисленные споры в юридической литературе, были удале-

ны из УК РФ Федеральным законом № 162-ФЗ от 8 декабря 2003 

г. Так, Б.В. Волженкин отмечал: «Когда судимость предусмотре-

на в качестве квалифицирующего признака, лицо отвечает не 

только за содеянное в пределах санкции, установленной за дея-

ние, но по существу еще раз за прошлое преступление, чем на-

рушается принцип справедливости» [2. С. 4]. 

В настоящее время законодатель вновь возвращается к им са-

мим же отторгнутой идее, допуская те же самые ошибки. Кроме 

того, формулировка «имеющим судимость» отличается от реци-

дива тем, что не содержит тех специфических признаков судимо-

сти, которые свойственны последнему (ч. 4 ст. 18 УК РФ), то есть 

образует, на наш взгляд, новую форму множественности [5. С. 

230], специально не обозначенную законодателем. Ликвидировав 

пробел в назначении наказания при повторности преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, зако-

нодатель по-прежнему оставляет без внимания иные статьи Осо-

бенной части (ч. 1 и ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 

127.1, части 1, 2, 3, 4 ст. 131, части 1, 2, 3, 4 ст. 132, ч. 1 и ч. 2 ст. 
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151 УК РФ и др.), в которых наблюдаются аналогичные пробле-

мы назначения наказания при рецидиве. Складывается впечатле-

ние, что их законодатель считает менее важными. По нашему 

мнению, необходимы кардинальные меры по пересмотру общих 

правил назначения наказания при рецидиве с учетом его класси-

фикации по видам, что позволит избежать казуистических реше-

ний и назначать справедливые меры наказания при рецидиве в 

рамках существующей санкции [1. С. 50–51]. 

Следующий термин, которым оперирует законодатель – 

«впервые». Сам термин не нов для уголовного закона, применя-

ется достаточно широко и в Общей, и в Особенной части, в ос-

новном, в вопросах освобождения от уголовной ответственности 

или смягчения наказания (см. напр. ст.ст. 56, 61, 75, 76, 88, 134, 

198 УК РФ и др.). Тем не менее, особенно актуальным он являет-

ся последнее время в рамках поправок, которые были внесены в 

уголовный закон в июле 2016 года. 

Во-первых, речь идет о появлении ст. 76
2
, регламентирующей 

порядок освобождения от уголовной ответственности лиц, впер-

вые совершивших преступление небольшой или средней степени 

тяжести посредством компенсации вреда потерпевшему и выпла-

ты судебного штрафа. 

Во-вторых, термином «впервые» был дополнен ряд статей 

Особенной части УК РФ по вопросу об освобождении от уголов-

ной ответственности лиц, совершающих преступления террори-

стической и экстремистской направленности (ст.ст. 205
5
, 208, 

282
1
, 282

2
, 282

3
). 

Прежде всего следует отметить, что само понятие «впервые» 

согласно разъяснению Пленума Верховного Суда РФ от 

27.06.2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, рег-

ламентирующего основания и порядок освобождения от уголов-

ной ответственности» означает отсутствие у лица действующей 

судимости, что позволяет распространять нормы ст. 76
2
в том 

числе на лиц, ранее освобожденных от уголовной ответственно-

сти и наказания, что, на наш взгляд, является ошибочным. Поло-

жительно здесь то, что в рамках Общей части уголовного закона 

нормы об освобождении от уголовной ответственности являются 
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факультативным правом, а не обязанностью суда, чего нельзя 

сказать об Особенной части, в которой нормы, дополненные тер-

мином «впервые», сконструированы иначе. Причем, формули-

ровка «лицо, впервые совершившее преступление, предусмот-

ренное настоящей статьей…» позволяет предположить, что эта 

действующая судимость должна быть только за тождественное 

преступление, в то время как все преступления террористической 

и экстремисткой направленности обладают высокой степенью 

общественной опасности. Такой шаблонный подход, прообразом 

которого, видимо, являются примечания к ст.ст. 134, 198, 199 УК 

РФ и др. крайне условно ограничивают рамки освобождения от 

уголовной ответственности для лиц, осуществляющих террори-

стическую и экстремистскую деятельность на территории РФ. 

В связи с вышеуказанным, необходимо в примечаниях к 

статьям 205
5
, 208, 282

1
, 282

2
, 282

3
 УК РФ формулировку «впер-

вые совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей» заменить на «впервые совершившее преступление тер-

рористической и экстремисткой направленности», тем самым 

четко обозначив перечень данных преступлений. Кроме того, не-

обходимо дополнить примечания в статьях Особенной части за-

кона, предусматривающие термин «впервые» поправками, за-

прещающими повторное освобождение от уголовной ответствен-

ности. В вышеупомянутое Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ необходимо внести разъяснение, в каких случаях нормы 

Общей части УК РФ об освобождении от уголовной ответствен-

ности не должны применяться. 

Дополнение и изменение уголовного закона в области инсти-

тута множественности преступлений является необходимой ме-

рой с учетом современных проблем преступности. Однако нельзя 

забывать, что любые изменения должны не только устранять 

пробелы законодателя в рамках защиты тех или иных обществен-

ных отношений, но и соответствовать правилам юридической 

техники. 
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В 2016 году в Российской Федерации был принят ряд право-

вых актов, в результате чего система противодействия незакон-

ной миграции претерпела значительные изменения.  

Важнейшим из них, на наш взгляд, является Указ Президента 

Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 156 «О совер-

шенствовании государственного управления в сфере контроля за 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров и в сфере миграции», в соответствии с которым бы-
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ло принято решение об упразднении Федеральной миграционной 

службы и передачи ее полномочий Министерству внутренних дел 

Российской Федерации. Следует отметить, что указанный право-

вой акт является далеко не единственным в рассматриваемой 

сфере. 

Так, например, 03.07.2016 г. были внесены изменения в Феде-

ральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации», вступив-

шие в силу с 31.07.2016 г.  

Следует отметить, что 31 марта 2016 года состоялось Заседа-

ние Совета Безопасности Российской Федерации, посвящѐнное 

вопросам совершенствования государственной миграционной 

политики в интересах обеспечения национальной безопасности.  

Миграция, особенно незаконная, оказывает негативное влия-

ние на состояние правопорядка. Для России этот вопрос является 

особенно актуальным, так как миграция, особенно нелегальная, 

влияет на многие стороны жизнедеятельности общества, в том 

числе, на национальную безопасность Российской Федерации [1. 

С. 18]. 

Для выработки мер профилактического характера нами было 

произведено изучение уголовных дел, возбужденных по ст. 322.1 

УК РФ, для определения основного способа организации неза-

конной миграции, характерной для Российской Федерации в на-

стоящее время. 

На первоначальном этапе преступники создают легально дей-

ствующий хозяйствующий субъект, для чего образуют (приобре-

тают) юридическое лицо (несколько юридических лиц), либо ре-

гистрируются в органах Федеральной налоговой службы РФ в 

качестве индивидуального предпринимателя. Это делается для 

того, чтобы у преступников появилась возможности аренды 

офисного помещения, приема на работу лиц, не осведомленных о 

преступном характере осуществляемой деятельности, для разме-

щения рекламы, а также в некоторых иных целях. 

Следует отметить, что в большинстве случаев (72%), учреди-

телями (участника) и (или) руководителями органов управления 

указанных юридических лиц, а также лиц, зарегистрированных в 
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качестве индивидуальных предпринимателей, являются подстав-

ные лица, под которыми, в соответствии с примечанием к статье 

173.1 УК РФ понимаются лица, которые являются учредителями 

(участниками) юридического лица или органами управления 

юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ве-

дома которых были внесены данные о них в единый государст-

венный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются 

органами управления юридического лица, у которых отсутствует 

цель управления юридическим лицом. 

Характерно, что образованному или приобретенному пре-

ступниками для организации незаконной миграции юридическо-

му лицу зачастую придается вид солидной, внушающей доверие, 

коммерческой организации, созданной для оказания специализи-

рованной правовой помощи в области миграционных процессов, 

что следует и из ее названия (58%).  

Следует отметить, что офисные помещения используемых 

преступниками юридических лиц располагаются, как правило, в 

центральной части городов, при этом, зачастую, неподалеку от 

зданий органов государственной власти, в том числе, занимаемых 

подразделениями МВД России, осуществляющими правоприме-

нение миграционного законодательства. 

Указанные действия совершаются преступниками для того, 

чтобы ввести в заблуждение потерпевших и создать у последних 

представление о том, что ими будут получены легальные мигра-

ционные документы. 

Организатором подбираются иные соучастники, функцио-

нальные обязанности которых описаны ниже, а также приобрета-

ется необходимая для осуществления преступной деятельности 

оргтехника и канцелярские принадлежности для изготовления 

поддельных штампов, печатей и их оттисков, поддельных чеков 

«Почты Россия» и иных документов. 

Реклама об услугах, предоставляемых образованным преступ-

никами юридическим лицом, осуществляется посредством раз-

мещения объявлений в метрополитене, вокзалах, в иных общест-

венных местах, в том числе с использованием граждан, специ-

ально нанятых для этой работы и не осведомленных о преступ-
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ной деятельности (так называемых «бутербродов»). Реклама мо-

жет размещаться в сети «Интернет», в том числе, в социальных 

сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в некоторых других. В 

современном обществе бытует мнение, что во Всемирной паути-

не возможно найти и купить все, что угодно [2. С. 276]. 

С учетом того, что значительное количество незаконных ми-

грантов не являются пользователями сети «Интернет», реклама, 

как правило, размещается в виде листовок, распространяемых в 

общественных местах. На последующем этапе реализации пре-

ступного умысла соучастники организации незаконной миграции, 

находящиеся в офисных помещениях, принимают от обращаю-

щихся к ним иностранных граждан документы, в том числе пас-

порта и миграционные карты, сроки регистрации которых на тер-

ритории РФ истекли, при необходимости убеждают последних в 

легальности совершаемых действий, а также получают от ми-

грантов денежные средства в качестве оплаты услуг по их лега-

лизации на территории Российской Федерации. 

Полученные от иностранных граждан документы передаются 

соучастникам преступной деятельности, осуществляющим их 

подделку и иные неправомерные действия, направленные на ле-

гализацию нахождения незаконного мигранта на территории Рос-

сийской Федерации. К числу указанных действий, в частности, 

могут относится:  

- постановка фиктивных отметок подразделений пограничного 

контроля в паспортах и миграционных картах мигрантов о пере-

сечении границы Российской Федерации в определенное время; 

- оформление уведомлений в органы, осуществляющие мигра-

ционный учет иностранных граждан в Российской Федерации, 

содержащие заведомо ложные сведения о прибытии и нахожде-

нии иностранных граждан; 

- изготовление подложных трудовых договоров с постановкой 

на них оттисков печатей для оформления иностранным гражда-

нам разрешения на работу сроком на 1 год; 

- изготовление поддельного разрешения на работу; 

- изготовление поддельной медицинской справки об отсутст-

вии ВИЧ и некоторых других опасных инфекционных заболева-
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ний; 

- изготовление от имени иностранных граждан без ведома и 

согласия последних подложных доверенностей на право подачи 

документов в компетентные государственные органы для оформ-

ления разрешений на работу и фактическая подача указанных до-

кументов. 

Необходимо отметить, что изготовление поддельных доку-

ментов и иные незаконные действия, носящие явный криминаль-

ный характер, производятся не в офисных помещениях, занимае-

мых используемым преступником юридическим лицом, а в иных, 

специально подобранных для указанных целей помещениях, за-

частую, жилых.  

Заключительным этапом преступной деятельности является 

незаконное получение мигрантами документов, подтверждающих 

их легальный статус нахождения или работы на территории Рос-

сийской Федерации. 

Анализируя указанный выше способ совершения организации 

незаконной миграции, возможно определить признаки организа-

ции незаконной миграции, которыми являются: 

- реклама в общественных местах или в сети «Интернет» ин-

формации об оказании услуг официальной регистрации иного-

родних и иностранных граждан, помощи в оформлении разреше-

ния на работу (патента) и других документов без явки иностран-

ного гражданина в компетентные органы государственной власти 

и (или) медицинские учреждения; 

- регистрация в одном адресе жилого помещения большого 

количества иностранных граждан; 

- регистрация большого количества иностранных граждан в 

разных адресах жилых помещений, но принадлежащих одному 

физическому лицу – гражданину РФ; 

- наличие у иностранного гражданина разрешения на работу, 

обладающего признаками квалифицированной подделки; 

- фактическое нахождение иностранного гражданина на тер-

ритории Российской Федерации длительный период (более уста-

новленного законом срока действия патента). 

С учетом того, что преступники, используют, как правило, для 
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организации незаконной миграции юридическое лицо, образо-

ванное с использованием подставных лиц, одним из направлений 

работы для сотрудников оперативных подразделений должно 

быть отработка проверяемых (разрабатываемых) лиц на причаст-

ность к совершению преступлений, предусмотренных статьей 

173.1. УК РФ и статьей УК РФ 173.2.  
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В статье рассмотрены вопросы обеспечения территориаль-

ной целостности, поднятые в новой Стратегии национальной 

безопасности России. Особое внимание уделено аспектам про-

филактики сепаратизма. Отмечено, что документ позволяет 

разделить сепаратизм как идеологию от соответствующей 

практической деятельности, а также классифицировать меры 

противодействия данному деструктивному явлению. 
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Указ Президента России от 31 декабря 2015 года № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 
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(далее – Стратегия), явившийся ответом на актуальные внутрен-

ние и внешние угрозы, стал знаменательным событием в право-

вой и политической жизни 2016 года. Как и ранее действовавшая 

Стратегия национальной безопасности 2009 года, документ при-

зван обеспечить стабильное развитие в области экономики [4. С. 

49–57], транспорта [1. С. 79–85], социального обеспечения [11. С. 

353–357; 7. С. 107–110], науки и образования [10. С. 14–31; 9. С. 

133–138] и других сфер. Одной из центральных задач в рамках 

обеспечения национальной безопасности является сохранение 

территориальной целостности России [2. С. 139, 299; 8. С. 22; 5. 

С. 175; 3. С. 182]. 

Преодоление угроз территориальной целостности Российской 

Федерации – одна из центральных тем документа. Сама нацио-

нальная безопасность Российской Федерации (пункт 6 Стратегии) 

понимается как «состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз, при котором обес-

печиваются … государственная и территориальная целост-

ность…». Укрепление территориальной целостности называется 

первым в ряду российских национальных интересов на долго-

срочную перспективу (пункт 30), обеспечение целостности Рос-

сии рассматривается как стратегическая цель государственной и 

общественной безопасности (пункт 42). 

Нарушение территориальной целостности государства неред-

ко является следствием и логическим завершением действия се-

паратистских сил [6. С. 21–23]. В научной литературе под сепара-

тизмом принято понимать движение за отделение части страны и 

образование нового самостоятельного государства. Стратегия от-

водит значительное место мерам противодействия, главным об-

разом, посредством профилактики, сепаратизму. 

В этой связи сепаратизм рассматривается в качестве угрозы и 

как идеология («…деятельность, связанная с использованием ин-

формационных и коммуникационных технологий для распро-

странения и пропаганды идеологии…сепаратизма…» (пункт 43); 

«…размывание традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и ослабление единства многонационального народа 

Российской Федерации…, пропаганды вседозволенности и наси-



249 

лия, расовой, национальной и религиозной нетерпимости… 

(пункт 79), и как соответствующая практика («…деятельность 

радикальных общественных объединений и группировок, …, а 

также частных лиц, направленная на нарушение единства и тер-

риториальной целостности Российской Федерации» (пункт 43). 

Профилактику соответствующей идеологии предполагается 

осуществлять ещѐ «на дальних подступах», силами системы об-

разования и культуры: «повышение роли школы в воспитании 

молодежи как ответственных граждан России на основе традици-

онных российских духовно-нравственных и культурно-истори-

ческих ценностей, а также в профилактике экстремизма и ради-

кальной идеологии» (пункт 70); «сохранение и развитие обще-

российской идентичности народов Российской Федерации, еди-

ного культурного пространства страны» (пункт 76); «… приум-

ножение традиционных российских духовно-нравственных цен-

ностей, обеспечение национальной, религиозной, расовой терпи-

мости, …воспитание взаимного уважения народов Российской 

Федерации, а также … развитие межнациональных и межрегио-

нальных культурных связей» (пункт 80); «…проведение государ-

ственной политики по реализации функции русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, средства обеспе-

чения государственной целостности страны и межнационального 

общения народов Российской Федерации (пункт 81)». 

На противодействие же современным стремлениям нарушения 

территориальной целостности России направлены самые различ-

ные ресурсы государственного аппарата: «…совершенствуется 

структура и деятельность федеральных органов исполнительной 

власти, развивается система выявления, предупреждения и пре-

сечения … актов … сепаратизма…» (пункт 47). 

Как можно отметить, предупредительные меры в документе 

выходят на передний план. Угрозы территориальной целостности 

видятся также в социальном и экономическом развитии России. 

Центробежные силы могут «подогреваться» состоянием социаль-

ной нестабильности, а также недовольством населения регионов 

по отношению к федеральному центру и иным самодостаточным 

субъектам. Данный аспект также раскрыт в документе: «Главны-
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ми стратегическими угрозами национальной безопасности в об-

ласти экономики являются … неравномерное развитие регионов» 

(пункт 56). Исправление сложившейся ситуации, «…создание 

механизма сокращения уровня межрегиональной дифференциа-

ции в социально-экономическом развитии субъектов Российской 

Федерации путем сбалансированного территориального развития 

страны» (пункт 65) рассматривается в качестве одного из главных 

направлений национальной безопасности. В перспективе предпо-

лагается «…устранить угрозы национальной безопасности, свя-

занные с диспропорцией развития регионов России, целесообраз-

но путем стимулирования самостоятельного экономического раз-

вития субъектов Российской Федерации и их кооперации, повы-

шения инвестиционной и предпринимательской активности, ук-

репления бюджетной обеспеченности, совершенствования меж-

бюджетных отношений, расширения количества центров эконо-

мического роста, в том числе территорий опережающего соци-

ально-экономического развития» (пункт 66). 

Проблемы противодействия сепаратизму, обеспечения терри-

ториальной целостности при самом неблагоприятном развитии 

обстановки могут быть связаны с боевыми действиями. В этой 

связи предотвращение военных конфликтов (в том числе и тех, 

которые потенциально могут возникать и на почве сепаратизма) 

является одним из центральных направлений обеспечения нацио-

нальной безопасности: «…разрабатываются и реализуются взаи-

мосвязанные политические, военные, военно-технические, ди-

пломатические, экономические, информационные и иные меры, 

направленные на предотвращение применения военной силы в 

отношении России, защиту ее суверенитета и территориальной 

целостности». 

Таким образом, следует заключить, что действующая Страте-

гия национальной безопасности Российской Федерации пред-

ставляет собой документ, определяющий цели и задачи органов 

государственной власти, их связи с институтами гражданского 

общества по различным направлениям противодействия сепара-

тизму. Являясь одновременно планом-ориентиром правотворче-

ской работы, документ обладает значительным потенциалом ук-
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репления государственного единства России. 
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В статье освещаются актуальные политико-правые измене-
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2016 год для отечественных юристов-исследователей и спе-

циалистов антитеррористического профиля запомнится знамена-

тельным периодом в генезисе правовых и организационных ме-

ханизмов противодействия террористической деятельности. 

Кратко напомним, что в 2016 году в России проводилась мас-

штабная реформа правоохранительных органов: ФМС и ФСКН 

возвращены в структуру МВД России, на базе внутренних войск 

и спецподразделений МВД создана Федеральная служба войск 

национальной гвардии (Росгвардия или Нацгвардия). В связи с 

этим перераспределены  полномочия по пресечению террористи-

ческих актов между МВД и Нацгвардией, последняя стала «су-

персиловой» службой. 

Бурная общественная дискуссия была открыта вокруг «пакета 

законов Яровой» (Федеральные законы от 6 июля 2016 г. № 374-

ФЗ и № 375-ФЗ), расширяющих полномочия правоохранитель-

ных органов, утверждающих новые требования к операторам свя-

зи, новые требования к перевозчикам-экспедиторам и операторам 

почтовой связи, дополнительно регламентирующих религиозно-

миссионерскую деятельность. 



253 

Описанные политико-правовые новации, тесно связанные с 

балансом прав человека и интересов общества, расширяют 

имеющиеся и открывают новые отечественные правоохранитель-

ные возможности для противодействия террористической дея-

тельности. Подобные новации в международной практике зачас-

тую обосновываются борьбой с терроризмом и транснациональ-

ной организованной преступностью [3. С.162], в этой связи оте-

чественная практика подчиняется общемировым закономерно-

стям развития. 

Мировая тенденция расширения правоохранительных меха-

низмов, по-нашему мнению, имеет следующее объяснение. С 

развитием информационно-телекоммуникационных технологий и 

сетей общество рассматривается как совокупность самооргани-

зующихся на основе информационных коммуникаций горизон-

тальных (неформальных) социальных групп. Такие гуманитарные 

сети формируются вокруг общих ценностей и интересов, обла-

дают устойчивыми социальными связями, характеризуются вы-

сокой внутренней лояльностью и солидарностью. Сетевые меха-

низмы управления в социально-экономических и политических 

явлениях и процессах приобретают институциональный характер 

и объективно формируют современную общественную структуру 

[2. С. 69]. Типичными гуманитарными сетями являются совре-

менные транснациональные криминальные сообщества и терро-

ристические организации сетевого типа. 

В связи с трансформациями в общественной деятельности и 

социальных структурах, очевидно, что и правоохранительная 

деятельность должна быть адаптирована к новым условиям ин-

ституциональной среды ответными мерами, соответствующими 

современным угрозам. В качестве адаптивных механизмов пра-

воохранительной деятельности следует рассматривать расшире-

ние информационных коммуникаций правоохранительных орга-

нов. Идеальными механизмами противодействия преступности, с 

точки зрения теории сетевого общества, по-нашему, были бы та-

кие коммуникации в информационно-правоохранительной среде, 

которые бы позволяли своевременно пресекать и упреждать пре-

ступность в современных условиях сетевой общественной струк-
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туры. Расширение механизмов легального сбора информации 

правоохранительными органами при этом является необходимым 

условием формирования концептуально новой – сетевой – моде-

ли правоохранительной деятельности. 

Под сетевой правоохранительной деятельностью нами пони-

маются совместные действия нескольких субъектов государст-

венного управления в среде правоохранительной коммуникации, 

направленные на получение общего результата. В процессе сете-

вой правоохранительной деятельности создается, дополняется и 

используется общая для всех субъектов значимая информация, 

используются общие стандарты (правила) деятельности, совер-

шаются общественно значимые действия. Участники сетевой 

правоохранительной деятельности объединены общими объекта-

ми информации, в отношении которых они совершают осуществ-

ляют свои полномочия. 

Практическая потребность развития описанной модели осно-

вывается на проведенной в 2016 году реформе правоохранитель-

ных органов, в ходе которой пока не получили достаточной пра-

вовой регламентации вопросы взаимодействия между государст-

венными органами, не урегулированы вопросы межведомствен-

ной передачи информации и организации совместного пользова-

ния ею. Налаживание межведомственного взаимодействия пра-

воохранительных органов с учѐтом возможного продолжения ре-

форм [1. С. 1] в ближайшей перспективе потребует разработки 

стратегически нового концептуального подхода. 

В этой связи нами предлагается организовать сотрудничество 

отечественных правоохранительных органов на сетевых принци-

пах. Для координации отечественной правоохранительной дея-

тельности в условиях современной сетевой общественной струк-

туры необходимо создать правоохранительную организацию се-

тевого типа. 

В отечественной правоохранительной деятельности необхо-

димо формировать собственные межведомственные правоохра-

нительные сети по экстерриториальному принципу. 

Целесообразным полагаем ведение совместных баз данных 

информации с организацией распределенного доступа к ней 
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субъектов правоохранительной деятельности. Результатом такого 

подхода к организации правоохранительной деятельности долж-

на стать единая для всех субъектов информационно-правоохрани-

тельная среда. 

Описанные авторские концептуальные предложения по орга-

низации правоохранительной деятельности являются закономер-

ными адаптационными механизмами и связаны с общемировыми 

закономерностями трансформации социальных структур в ин-

формационную эпоху развития глобальной цивилизации. Следует 

признать вариативность организации предложенной модели и не-

обходимость глубокой научной разработки данной проблемати-

ки. На данном историческом этапе считаем обоснованным при-

влечение внимания к сетевым формам организации правоохрани-

тельной деятельности и дальнейшее развитие научной дискуссии. 
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тральном банке Российской Федерации (Банке России)», Граж-

данского кодекса, рассмотрены некоторые преступные схемы 

вывода активов банка за границу путем их хищения владельцами 

и топ-менеджерами банков и пути пресечения преступлений 

данного вида. 

Ключевые слова: Центральный Банк России; коррупция; пре-

ступные схемы хищения денежных средств банка; обналичива-
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Большинство граждан нашей страны слово «коррупция» свя-

зывает, прежде всего, со взяточничеством. Однако это не совсем 

верно, и между этими двумя понятиями нельзя ставить знак тож-

дества. 

Корру́пция (от латинского слова Corruptio – подкуп, порча, 

растление, продажность, разложение) – термин, обозначающий 

обычно использование должностным лицом своих властных пол-

номочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим офи-

циальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях 

личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным 

установкам. Коррупцией называют также подкуп должностных 

лиц, их продажность [3]. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» дает следующее определение. «Корруп-

ция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-

ский подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным инте-

ресам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
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лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами» [4]. 

Современная кредитно-финансовая система Российской Феде-

рации – это совокупность методов финансирования и кредитова-

ния, применяемых финансово-кредитными институтами для ак-

кумулирования свободных средств и предоставления кредитов [2. 

С. 195]. Она имеет два уровня. Верхний уровень системы пред-

ставлен Центральным Банком Российской Федерации (Банк Рос-

сии). На нижнем уровне действуют коммерческие банки и небан-

ковские кредитно-финансовые институты. 

Структурно система имеет следующий вид: 

1) Центральный Банк Российской Федерации (Банк России); 

2) банковская система, это коммерческие, сберегательные, ин-

вестиционные, ипотечные и другие специализированные банки; 

3) специальные кредитно-финансовые институты, представ-

ляющие собой пенсионные, инвестиционные и благотворитель-

ные фонды, а также страховые, финансовые и финансово-строи-

тельные компании. 

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) воз-

главляет кредитную систему страны, имеет монопольное право 

эмиссии банкнот и осуществляет кредитно-денежную политику в 

интересах национальной экономики. Он – главный координатор 

всей кредитно-финансовой системы страны. В его обязанности 

входит эмиссия средств, защита устойчивости рубля, контроль 

деятельности учреждений, выдача лицензий на участие в банков-

ских операциях. 

Центральный Банк осуществляет надзор за деятельностью 

кредитных организаций и банковских групп (банковский надзор). 

Банк России не может участвовать в конкурентной борьбе банков 

на денежном рынке внутри страны, так как его деятельность 

должна быть направлена исключительно на достижение общего-

сударственных целей. 

Банк России кредитует (рефинансирует) национальные банки 

и кредитные учреждения, работающие на территории России пу-

тѐм предоставления им краткосрочных кредитов в целях воздей-

ствия на ликвидность банковской системы. Центробанк сам уста-
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навливает ставку рефинансирования и определяет условия пре-

доставления кредитов под залог различных активов [5]. 

На первый взгляд, возникает вопрос: какое отношение имеет 

коррупция к кредитно-финансовой системе России? Давайте по-

пробуем в этом разобраться.  

Новое руководство Центрального Банка России в лице        

Э.С. Набиуллиной активно взялось за оздоровление банковского 

сектора кредитно-финансовой системы. Из средств массовой ин-

формации мы постоянно слышим о том, что у такого-то банка 

отозвана лицензия, а в такой-то кредитной организации введено 

внешнее управление. И действительно, статистика говорит сама 

за себя. Только за 2016 год Центральный Банк России отозвал 

лицензии у 75 кредитных организаций (по состоянию на 

01.10.2016 г.) [6]. 

В первом полугодии 2016 года завершены ликвидационные 

процедуры в 11 кредитных организациях, из них в отношении 6 

банков (ООО КБ «Универсал», ОАО КБ «СПБРР», КБ «ЕВРО-

СОЮЗ» (ООО), АКБ «Первый Капитал» (ЗАО), АКБ «Онлайн 

Банк» (ЗАО), НКО ЗАО «Межрегион Клиринг Центр») осуществ-

лялось конкурсное производство. В отношении 5 банков (НКО 

«Первый земельный РЦ» (ООО) АКБ «Адам Интернэшнл» АО, 

КБ «Совинком» (ООО), КБ «Старый Кремль», РНКО «ЦМР» 

(ООО)) – принудительная ликвидация [7]. 

По информации того же Центрального Банка, в 2016 году су-

дами вынесены обвинительные приговоры в отношении 12 руко-

водителей банков. К уголовной ответственности привлечены: за-

меститель председателя правления ООО КБ «Судостроительный 

банк» В.В. Мельников, председатель правления ООО КБ «Арт-

Банк» В.Э. Тибилов, член совета директоров ООО КБ «Огни Мо-

сквы» М.Ю. Росляк, председатель правления АКБ «КОДЕКС» 

Д.Б. Мирвелов, председатель правления ПАО АКБ «ОБПИ» А.А. 

Одинцов и т.д. [7]. 

На первый взгляд, налицо активная работа руководства Цен-

трального Банка по оздоровлению кредитно-финансовой систе-

мы. Но вызывают тревогу и непонимание некая, мягко говоря, 

медлительность в действиях регулятора по отзыву лицензии у 
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проштрафившихся банков. Как правило, отзыв лицензии проис-

ходит только после того, как владельцы этих банков благополуч-

но успевают вывести все активы своих учреждений за границу. 

Преступные действия владельцев банков либо их топ-менед-

жеров по преднамеренному банкротству банка можно предста-

вить как последовательность заранее продуманных и тщательно 

отработанных действий, состоящих из нескольких этапов. На 

первоначальном этапе владелец банка формирует его активы. По-

сле их создания разрабатываются различные преступные схемы 

по выводу активов за границу. В соответствии с выбранной схе-

мой капитал банка уходит за пределы нашей страны. 

После успешного выполнения первого этапа владелец банка 

приступает к реализации второй части своего преступного за-

мысла, т.е. получения надежного места жительства за границей. 

На этом этапе не только приобретаются объекты недвижимости, 

но юридически оформляются основания пребывания в той или 

иной стране (получение гражданства либо вида на жительство). 

Второй этап заканчивается переездом собственника банка за гра-

ницу. 

Третий этап. Банк продолжает работать, но активов и денег в 

банке уже нет. Это длится некоторое время (может год или бо-

лее), и вдруг Центральный Банк прозревает. Видит отсутствие ак-

тивов и отзывает лицензию у банка. 

Анализируя представленную выше преступную схему по 

преднамеренному банкротству банка, можно сделать вывод о, 

мягко говоря, странном подходе регулятора к деятельности таких 

банков. Безусловно, в действиях сотрудников Центрального Бан-

ка усматривается коррупционная составляющая [1]. Поясним ска-

занное. 

Центральный Банк через свои надзорные службы достаточно 

оперативно и эффективно отслеживает ситуацию в коммерческих 

банках. В рамках банковского надзора ЦБ проводит оценку регу-

лярно предоставляемой коммерческим банком финансовой и 

иной отчетности. Небольшие, мелкие злоупотребления коммер-

ческого банка остаются без особого внимания со стороны ЦБ. 

Иное дело, если регулятор выявляет неоднократное нарушение 
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банками требования закона о противодействии легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным путем либо прове-

дение высокорискованных банковских операций. По мнению ЦБ 

высокорискованные операции это: 

- ссуды, выданные юридическим лицам на предоставление 

займов третьим лицам либо погашение собственных долгов перед 

третьими лицами (кроме рефинансирования кредитов в других 

банках); 

- покупку ценных бумаг и недвижимости;  

- кредиты, выданные оффшорным компаниям, страховщикам 

и перестраховщикам. 

Помимо этого, Банк России относит к высокорискованным 

опера-циям: 

- выдачу корпоративных кредитов, если они впоследствии пе-

реведены на расчетные счета в другие банки; 

- аналогичные кредиты физическим лицам, если их сумма бо-

лее 50 млн руб.  

Такие операции не могут быть не замечены регулятором, и он 

должен принять соответствующие меры. Наиболее негативными 

для коммерческого банка решениями со стороны ЦБ являются 

приостановка деятельности банка и отзыв лицензии. Вот здесь и 

наступает коррупционная составляющая деятельности сотрудни-

ков Центрального Банка России. Руководители и сотрудники ин-

спекторских и надзорных подразделений ЦБ обычно готовы, за 

хорошее вознаграждение, не применять крайние меры к про-

штрафившемуся банку.  

Анализируя сложившуюся ситуацию в кредитно-банковской 

сфере, можно сделать вывод о том, что коррупция просто разъе-

дает ее. Иначе чем объяснить то, что Банк России проводит серь-

езную проверку достоверности информации, которая распростра-

няется в сети Интернет и отдельных СМИ. Речь идет о якобы на-

личии у руководителя Главного управления Банка России по 

Центральному федеральному округу Поляковой Ольги Васильев-

ны и ее заместителя Свердель Анастасии Сергеевны незадекла-

рированных крупных денежных средств на счетах зарубежных 

банков.  
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«Имеющиеся в распоряжении Банка России сведения не дают 

оснований сомневаться в порядочности и честности его сотруд-

ников. Обращаем внимание, что достоверная информация о до-

ходах руководителей Банка России, его структурных подразделе-

ний и территориальных учреждений раскрывается на сайте Банка 

России в соответствии с законодательством РФ. Информируем, 

что Банк России обратился к регуляторам тех юрисдикций, где 

расположены банки, упоминаемые в публикациях, с запросом о 

предоставлении всей необходимой информации о якобы имею-

щихся крупных денежных средствах на счетах иностранных кре-

дитных организаций. Аналогичный запрос Банк России направил 

также непосредственно в иностранные банки на основании согла-

сия О.В. Поляковой и А.С. Свердель на получение такого рода 

информации. Полученные данные будут тщательно изучены и 

проверены» [8]. 

Как следует из обнародованных документов, на личном счете 

у Ольги Поляковой в швейцарском банке Credit Suisse по состоя-

нию на 18.05.2016 года припасено 3 128 254,97 евро (три миллио-

на сто двадцать восемь тысяч евро). Из этих же документов вид-

но, что у Анастасии Свердель на ее счетах в Banco L.J. Carregosa 

S.A. лежат 3 793 973,58 евро (три миллиона семьсот девяносто 

три тысячи евро). При этом известно, что счет открыт в апреле 

2014 года. А на счетах принадлежащей ей совместно с супругом 

компании Matherick Group Limited, зарегистрированной на терри-

тории офшорной зоны Белиз, еще 6 531 139,27 евро. Счет компа-

нии открыт в июне 2013 года. При этом на счету супруга в Credit 

Suisse хранятся 3 709 011.55 евро [9]. 

В декларации о доходах Поляковой Ольги Васильевны про 

вышеуказанные средства ни слова не сказано. На сайте Цен-

трального Банка имеется информация об имуществе Поляковой 

О.В. за 2015 год. По ее официальному отчету, она заработала 12,7 

миллиона рублей и сменила автомобиль Митсубиши Аутлэндер 

на Инфинити QX60.
 
В отличие от Поляковой О.В. официальных 

данных об имуществе ее заместителя Анастасии Свердель на сай-

те ЦБ РФ не содержится [10]. 

Вот ещѐ один факт в подтверждение наличия коррупции в 
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Центральном банке России. 

Представители «Межрегиональной общественной организа-

ции защиты вкладчиков в сфере банковских услуг» обратились к 

руководителю ЦБ РФ Э.С. Набиуллиной с заявлением о возмож-

ных противоправных, коррупционных действиях сотрудников 

данного ведомства, ее заместителей и других высокопоставлен-

ных чиновников. 

Вышеуказанная общественная организация представляет ин-

тересы обманутых вкладчиков, не получивших свои деньги после 

объявления банков банкротами и отзыва у них лицензии. Речь 

идет, прежде всего, о таких банках как: АМТ Банк, Витас Банк, 

Коммерческий Банк «Холдинг-Кредит», Акционерный банк 

«ПУШКИНО», Коммерческий банк «Мастер-Банк», Банк Про-

ектного Финансирования, Акционерный коммерческий банк 

«Инвестбанк», ОАО «Смоленский Банк», ООО «Мой банк», ОАО 

«Западный» Банк. 

В своем обращении обманутые вкладчики требуют провести 

служебное расследование для выяснения причины задержек на 

год и более отзывов лицензий во всех упомянутых банках. 

Вкладчики обратили внимание руководства ЦБ на тот факт, что 

лицензии у банков были отозваны лишь после того, как их вла-

дельцы благополучно успели вывести все активы своих учрежде-

ний в зарубежные оффшоры [11]. 

Все вышесказанное подтверждается и последними инициати-

вами руководства Центрального Банка. Так, Председатель ЦБ 

Эльвира Набиуллина выступила с инициативой о законодатель-

ном запрете выезда за границу банкиров, которые нарушили за-

кон. С соответствующим предложением глава регулятора обра-

тилась к президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи, со-

стоявшейся с ним 13 сентября 2016 года. Обосновывая свое пред-

ложение, Эльвира Набиуллина привела примеры, когда за неуп-

лату небольших штрафов (за ЖКХ или ГИБДД) граждан не вы-

пускают за границу. Она отметила, что неотвратимость наказания 

– это ключевой фактор в предотвращении вывода активов из бан-

ков и бегства самих недобросовестных банкиров. Президент РФ 

со своей стороны пообещал дать соответствующее поручение 
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правительству и правоохранительным органам [12]. 
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В статье рассмотрены изменения отечественного законо-

дательства в части установления дополнительных мер проти-

водействия религиозному экстремизму и терроризму. 
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Изменения законодательства в свете принятия Федерального 

закона от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части установле-

ния дополнительных мер противодействия терроризму и обеспе-

чения общественной безопасности» (далее Федеральный закон от 

6 июля 2016 г. № 374-ФЗ) во многом определили перспективные 

направления криминологической превенции религиозного экс-

тремизма и терроризма в стране, позволили переосмыслить клю-

чевые подходы в определении вектора правового воздействия на 

данную проблему. 

Принятие Федерального закона от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ 

обусловлено ростом угроз со стороны террористических органи-

заций, за которыми стоят огромные ресурсы. Соответствующие 

организации используют современные средства коммуникации 

как инструмент в осуществлении своей преступной деятельности: 

экстремистская пропаганда, связь, финансирование, вербовка и 

организация террористических актов. 
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Вместе с тем, принятый пакет «антитеррористических» попра-

вок в законодательство, получивший известность как «закон Яро-

вой», вызвал не- мало спорных вопросов среди авторитетных 

российских экспертов в области права и религии, а также извест-

ных священнослужителей. 

Одной из главных новелл является статья 205.6 УК РФ «Несо-

общение о преступлении», которой вводится уголовная ответст-

венность за несообщение о людях, которые «по достоверно из-

вестным сведениям» готовят, совершают или совершили престу-

пление. На первый взгляд, все понятно. Вместе с тем возникает 

целый ряд вопросов. Определение понятия «приготовление к 

преступлению» хотя и имеется в Уголовном кодексе (ст. 30 УК 

РФ), достаточно зыбкое и тяжело доказуемое. Понятие же «дос-

товерно известные сведения» можно трактовать по-разному, ка-

ких-либо пояснений в законе к нему нет. В силу этого у следст-

вия могут возникнуть проблемы в доказывании достоверности 

сведений и не сообщении о них. 

Другими словами, в Уголовный кодекс возвращается норма о 

недонесении о преступлении, не включение которой в УК РФ 

1996 г. было принципиальным решением его разработчиков. Без-

действие уголовно наказуемо в случае, если на лицо возлагается 

юридическая обязанность действовать, но в российском праве эта 

обязанность имеет лишь моральный характер. По сути, эта кри-

минализация представляет собой перевод моральных обязанно-

стей в плоскость уголовного права. Предлагаемая норма станет 

единственной нормой в Уголовном кодексе Российской Федера-

ции, криминализирующей свое нарушение. 

Кроме того, в соответствии с УК РФ 1996 г. не является нака-

зуемым даже неоказание помощи лицу в опасном для жизни со-

стоянии – ст. 125 УК РФ, в отличие от УК РСФСР 1960 г., пред-

полагает юридическую обязанность человека оказывать такую 

помощь. Теперь «законом Яровой» устанавливается ответствен-

ность за неоказание помощи органам власти. При этом возраст 

уголовной ответственности снижен до 14 лет. 

Представляется необоснованным расширение перечня престу-

плений с 22 до 32, за совершение которых ответственность на-
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ступает с 14 лет. Иными словами, лица в возрасте от 14 до 16 лет, 

участвующие в подготовке и совершении террористического ак-

та, несут уголовную ответственность за убийство и иные престу-

пления, ответственность за которые все-таки наступает с 14-лет-

него возраста (ч. 2 ст. 20 УК РФ в действующей редакции). 

По нашему мнению, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 

16 лет еще не способны в полной мере осознать и разделить те 

ценности, взгляды и установки, которые преследуют взрослые 

экстремисты-террористы. Они могут и должны отвечать в этом 

случае лишь за убийство, умышленное причинение тяжкого вре-

да здоровью и т.п., но не подлежат уголовной ответственности за 

терроризм, так как не постигают его смысла и значения. Рассмат-

ривая же уголовную ответственность подростков за недонесение 

(ст. 205
6 

УК РФ) и участие в незаконных вооруженных формиро-

ваниях (ст. 208 УК РФ) необходимо говорить скорее о реабили-

тации, чем о наказании. 

Кроме того, с точки зрения положений главы 14 УК РФ, рас-

ширение круга преступлений в ч. 2 ст. 20 УК РФ также лишено 

значимого смысла в большинстве ситуаций: в любом случае мак-

симально возможным наказанием для такого лица будет 10 лет 

лишения свободы, что и сейчас составляет возможный максимум 

по ст.105 УК РФ. 

В УК РФ введен новый состав преступления – Акт междуна-

родного терроризма. Руководствуясь правовой логикой непонят-

ным представляется то, что акт терроризма, совершенный за гра-

ницей, наказывается значительно суровей, чем совершенный на 

территории России. В некоторых случаях за ненасильственные 

«экстремистские» деяния наказание в два с лишним раза выше, 

например, чем за убийство (умышленное причинение смерти) в 

состоянии аффекта (максимальный срок лишения свободы – 3 го-

да). 

К обсуждению данного закона не были привлечены религиоз-

ные деятели и экспертное сообщество, в связи с чем возникает 

много вопросов к определению понятия «миссионерская деятель-

ность». Следует согласиться с А.Е. Себенцовым, по мнению ко-

торого на лицо нарушение конституционных прав граждан на по-
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иск и распространение информации, прав каждого иметь и рас-

пространять религиозные и иные убеждения (ст. 28-30 Конститу-

ции РФ).
 
В данном случае необходимо руководствоваться ч. 2 ст. 

55 Конституции РФ, согласно которой запрещается принятие за-

конов, которые отменяют или умаляют права человека и гражда-

нина. Публичные интересы, перечисленные в ч. 3 ст. 55 Консти-

туции, могут оправдать правовые ограничения прав и свобод, 

только если такие ограничения отвечают требованиям справед-

ливости, являются адекватными, пропорциональными, соразмер-

ными и необходимыми для защиты конституционно значимых 

ценностей [1]. Выходя за пределы Основного Закона государства, 

законодатель способствует увеличению критической массы недо-

вольства властью и протестным его проявлениям, в том числе в 

самой радикальной форме. 

Одобрения в законе заслуживает то, что в зону правового 

внимания внесены сферы деятельности религиозных организа-

ций, зачастую скрытые от государственного контроля и надзора. 

Этому способствовали такие факторы, как рост преступлений 

экстремистской направленности (с 2010 г. по 2015 г. зарегистри-

ровано 5233 преступления экстремисткой направленности), уве-

личение количества религиозных организаций (количество заре-

гистрированных религиозных организаций в 2016 г. составило 

28465). Стоит также приветствовать регулирование процесса ре-

лигиозно-миссионерской деятельности дополнением Федераль-

ного закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе со-

вести и о религиозных объединениях» главой III.1 «Миссионер-

ская деятельность». Законодатель дополнил п. 3 ст. 17 данного 

закона требованием по маркировке литературных, печатных, ау-

дио- и видеоматериалов, выпускаемых религиозной организаци-

ей. Однако согласно положению, ст. 12 Закона РФ от 27 декабря 

1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», госу-

дарственной регистрации не подлежат периодические издания, 

тираж которых не превышает 1000 экземпляров, а также аудио- и 

видеопрограммы, распространяемые в записи тиражом не более 

десяти экземпляров. 

По нашему мнению, в целях обеспечения государственного 
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контроля тиражируемой печатной продукции религиозными ор-

ганизациями, необходимо внести изменения в ст. 12 Закона РФ от 

27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информа-

ции», установив максимальный порог тиражируемой печатной 

продукции в 100 экземпляров. 

В ходе анализа изменений и дополнений законодательства 

Российской Федерации в части установления дополнительных 

мер противодействия терроризму и обеспечения общественной 

безопасности в условиях реализации Федерального закона от 6 

июня 2016 г. № 374-ФЗ («Закона И.А. Яровой») мы пришли к 

следующим выводам. Анализируемый «Закон И.А. Яровой» при-

нимался не только в интересах общества, но и в интересах сило-

вых ведомств с целью усиления спецслужб, что должно привести 

к снижению уровня преступности экстремистской направленно-

сти. Очевидно, что принятие законодателем жестких мер для 

предотвращения экстремистской деятельности на территории 

Российской Федерации, сопряженных с ограничением прав и 

свобод человека и гражданина, должно в максимальной степени 

соответствовать нормам Конституции Российской Федерации. 

Пакет антитеррористических мер в нашей стране необходим и 

должен разрабатываться и реализовываться при комплексном 

подходе, одновременном взаимодействии и функционировании 

наиболее важных институтов власти, демократии, политики, пра-

ва и религии. Только при соблюдении данных условий возможно 

полноценное функционирование демократического правового го-

сударства, а также гражданского общества. 
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