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NEW CONCEPT OF PUBLIC SERVICE OF THE 

RUSSIAN FEDERATION IN LAW ENFORCEMENT:  

THE TIME HAS COME 
 

The article gives proof of the conclusion about the necessity of further improving admi-

nistrative and legal institution of state service in law enforcement. In author’s opinion, 

the main concept trends are: forming the uniform system of public service in Russian 

law enforcement as a holistic administrative and legal institution, improving the public 

service management system in Russian law enforcement; implementing some effective 

techniques and modern methods of personnel policy in public service of law enforce-

ment and the effectiveness of professional activity of law enforcement officers, imple-

menting the effective anti-corrupt practices and deciding other associated issues. 

Keywords: public service, law enforcement, personnel, management system, public 

service concept. 

 

The state law enforcement as a complex social and legal category is a set of 

social relations connected with the maintenance of law-and-order, the consolida-

tion of legitimacy, ensuring of personal, public and state security as well as law 

and organization means regulating them. The central place is taken by specialized 

law enforcement agencies of executive power and their officials – the law en-

forcement state employees permitted with authority to perform the law enforce-

ment duty. Law enforcement, in turn, must be carried out by qualified and pro-

fessionally trained law enforcement officers, and the legal regulation of public 

service in them must meet modern requirements for the formation and develop-

ment of a democratic state.  

In Russia’s law enforcement the public service management system has a com-

plex structure and functional-target content. There are a lot of public authorities 

used for the purposes of management that make up a system of management. 

Consistency is the basic and the most important feature of public management 

and it is that makes the management a purposeful, coordinated and effective 

process. 

The purpose of public management system in law enforcement is defined by 

its functions – methods and kinds of its assignment. As it is noted in some publi-

cations, the essence of public management system is that it must always achieve 

a certain goal. The elements of public management are sure to be interconnected 

and interdependent and directed towards achieving the necessary result, and the 
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integrative degree is an indicator of its unity [1. P. 10–11]. At the same time the 

management system is sure to have its own structure – an internal form of system 

organization.  

The modern theory of management and administrative law proceeds from the 

fact that public management includes two systems: a managing system (a subject 

of management) and a managed system (an object of management) [2. P. 23–29]. 

Thereupon in general the objective of public service in law enforcement is to 

have a regulating and organizing influence on the law enforcement agencies, on 

one hand, and on their officials, on the other hand, – on public relations that 

come into service during officers’ professional activity in law enforcement. 

A special position in the structure of public management is taken by legal 

regulation, that in V.E. Chirkin’s opinion, «penetrates into every stage of state 

management procedure as it is impossible to provide necessary subordination 

and coordination in the interrelations between numerous subjects of management 

activity without legal mediation»[3. P. 99–100]. At the same time it is administra-

tive and legal regulation that is a base of public management. In B.M. Lazarev’s 

opinion, its main point is «public authorities’ organizing, executive and adminis-

trative activity conducted on the basis of laws and in the performance of laws 

and including daily practical functions of government» [4. P. 7], that gives us  

a possibility to consider an administrative system of public law enforcement 

service as public and management activity conducted by special administrative 

and legal means and connected with realization of law enforcement functions of 

state.  

Besides it is necessary to underline that in modern Russian law there is a cer-

tain idea about the state administration as an organizing, executive and adminis-

trative activity of public and local authorities, social and other private organiza-

tions authorized with state power. It is conducted based on laws and other standard 

acts [5. P. 21–23]. All branches of state power perform such activity: legislative, 

executive and judicial power. They reach state’s common objectives using some 

certain strategy of domestic and international policy including law enforcement. 

Public management is one of forms of such activity and it has state power char-

acter [6. P. 4], it is an organizing and direct activity in social, political, cultural, 

intersectional and economic spheres and other areas and it is conducted by spe-

cial authorized agents of management [7. P. 7–12]. By-turn some foreign 

sources mention that public management becomes more socially oriented and it 

is based on the complex interaction social strategies which «serve common well-

being and common interests and provide some social services using the results of 

public actions» [8. P. 622]. All I have said above is sure to concern the manage-

ment system of public law enforcement service that also has the features men-

tioned above: state power character, power and subjection relations, subordination 

and coordination, special legal status of parties to the legal relationship, applica-

tion of special methods to regulate the legal relationship, socially determined 

character and direction to reach the effectiveness of public actions.  

The management system of public law enforcement service is characterized 

by available independent parties. Their list is rather big because of the difficult 
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character of state and service legal relationship itself and the differences in ad-

ministrative and legal status of their participants.  

The parties of law enforcement management are state bodies of general and 

branch competence as well as specialized law enforcement executive authorities 

and lower organizations, i.e. some special bodies of state law enforcement  

management1. 

The special law enforcement bodies are federal bodies of executive, legisla-

tive and judicial powers. Within their competence they are authorized to form 

and to realize state service powers in law enforcement. They include branch de-

partments, federal services and federal agencies established in accordance with 

the decree of the President of the Russian Federation dated March, 9, 2004  

№ 341 (version dated May, 12, 2016) «On the system and structure of federal 

bodies of executive power», one of their basic functions is law enforcement.  

The management of public law enforcement service has some general fea-

tures of any kind of social management (they are a set of elements making up man-

agement process and available main and additional functions) is also characterized 

by some specific features connected with administrative (including administration 

and management, administration and prevention, administration and jurisdiction), 

operational search, criminal procedure and other procedural activities.  

The public administration of law enforcement service has a certain object  

of administration that in general covers the organization and functioning of this 

kind of professional activity including the matters of officials’ legal status, guaran-

ties of their rights and administrative and legal procedures of admitting the law 

enforcement service, servicing and retiring.  

As an object of management the public law enforcement service is a set of 

service and organizational legal relationship connected with the law enforcement 

staff’s service. This legal relationship has a complicated and inhomogeneous 

structure. It differs by content, subjects and grounds for their origin. 

The peculiarities of organizational legal relationship in the public law en-

forcement service are determined by 4 groups of factors and conditions: 

1) the social, economic and demographic state of society;  

2) the state of functional environment of public law enforcement that is the 

crime level and administrative tort, available threats of personal, social and state 

safety;  

3) the qualitative state of public law enforcement system, the degree of ef-

fective task solving in law enforcement; 

4) the state of law enforcement personnel, the level of officers’ service train-

ing, their ethical, moral and business qualities. 

                                           
1 The author’s note: The special bodies of Russian public service management in law  

enforcement are bodies and agencies of the Ministry of the Russian Federation Interior, the 

Ministry of the Russian Federation for Civil Defence, Emergencies and Elimination of  

Consequences of Natural Disasters, the Federal Service of the National Guard of the Russian 

Federation, the State Courier Service of the Russian Federation, the Federal Customs Service, 

the Federal Penal Service and the Federal Bailiff Service.  
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Generally, the improvement of public administration of law enforcement ser-

vice should be considered through the prism of the most appropriate decision-

making in the sphere of maintenance of law and order and crime-fighting. The 

effectiveness of the public law enforcement service in turn can be assessed only 

through the effectiveness of the whole law enforcement activity of the State. 

One of the most important direction for improving the system of public law en-

forcement service is anti-corruption. Some special foreign researches mention that 

in Russian law enforcement agencies corruption is a kind of system. Corruption 

appears when a group, gang or clan of people is losing their moral sense and over-

estimating their personalities, role and place in their lives. The corruption as a sys-

tem is evident in forming the interdependence between officials at the different 

levels of management, various departments and bodies organized by corruptive net 

groups [9. P. XVII]. Under such conditions the development of service legislation 

in law enforcement area should provide for administrative control, criminal and 

legal prohibition, a wide set of prevention and education measures directed to in-

creasing the level of legal awareness and legal culture of law enforcement officers.  

In this regard, a new democratic concept of public service in law enforcement 

must comply with the basic constitutional values within the framework of the es-

tablished doctrine of administrative constitutionalism in the world community [10. 

P. 110] and should focus on protecting the rights and legitimate interests of citi-

zens, creating collaborative mechanisms for institutions of civil society and public 

service, countering corruption in state service, raising its prestige and strengthening 

the authority of public service employees. The State should take active steps  

toward the improvement of the control system in law enforcement sphere.    

As noted the main goals and objectives of reforming the general public ser-

vice system in the Russian Federation were formulated within the Concept for 

the state service reform. It was pointed out in the Concept 2001 that the public 

service system is an integrated common, social, legal, organizational institution 

for performing the State’s functions by public service employees as well as  

for conducting the activities of governmental authorities, their apparatus, other 

governmental bodies formed in accordance with the Constitution of the Russian 

Federation, separate state facilities and organizations or powers of persons who 

hold both public office (in compliance with the Constitution of the Russian  

Federation and Federal Constitutional Laws) and constitutional (statutory) posts 

in the regions of the Russian Federation (accordingly to the constitutions (codes) 

of entities of the Russian Federation) [11].  

In the 2000-s the state service reform was carried out through the administra-

tive reform and in close connection with the reorganization of the federal execu-

tive authorities and their territorial bodies. The effectiveness of public service 

was attended by optimization and stabilization of the structure of authority bodies 

and their apparatus, by differentiation of tasks, functions, powers and responsi-

bilities of state agencies and their units. 

The Concept 2001 noted that there was established a correspondence  

between the nature of functions fulfilled by a public organ, its subdivision, and 

the peculiarities of planning and funding of its activity. In particular, a clear dis-
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tinction between the functions to define public policy and regulatory principles 

in a specified field and the functions to implement public policy and provision 

of public services was made.  

Thus in order to determine an area of responsibility of federal executive au-

thorities, optimize their structure and improve the mechanism of their functioning 

four types of federal executive bodies were established on the base of their main 

functions and tasks: federal ministries, federal services, federal supervisory au-

thorities, Russian agencies. This provision became the basis for the Decree of 

the President of the Russian Federation dated 9 March 2004 № 314 «On the sys-

tem and structure of federal executive authorities», defining line ministries, federal 

services and federal agencies, which carry out their law enforcement activity that 

is the activity aimed at the maintenance of law and order, protection of personal, 

social and state security from unlawful encroachments as their main functions.  

Differentiation of functions of the federal executive authorities was accom-

panied by improving the mechanism for monitoring the administration perfor-

mance of the bodies, by increasing their responsibility for the results of this ac-

tivity. These measures were guaranteed by the introduction of uniform provisions 

on federal bodies of executive power and their territorial entities, as well as on 

subdivisions of central apparatus of federal agencies of executive authority with 

a view of regulating the work of the bodies (which in turn excludes duplication), 

determining the procedure and time-frames of implementation of management 

decisions. The contents of the provisions on federal executive bodies was public 

and became the basis for resolving disputes between citizens and organizations, 

on the one hand, and federal bodies of executive power, on the other hand.  

The procedure for the formation of units of federal executive bodies was 

elaborated and the transition to the flexible (modular) construction principle of 

central apparatus of federal ministries and their territorial bodies was developed. 

The main subdivisions of the federal ministry were the department in the central 

apparatus and the territorial body in the region, both empowered by certain autho-

rities. Changing the structure of the federal executive bodies contributed to the 

transfer of some tasks and functions of the organs through the resubordination of 

one federal ministry’s departments and local agencies with their staff and funding 

to another one.  

Measures taken during the implementation of the Concept 2001 and aimed at 

improving public service administration in law enforcement helped raise the 

level of requirements in matters of access to public service in the sphere, doing 

service, its termination, training, refreshment courses for law enforcement offi-

cials, created conditions for establishing the system of public service manage-

ment in law enforcement.  

In order to develop the Concept 2001 the Federal Program «Public service 

reform in the Russian Federation (2003–2005)» [12] was adopted, which has 

been expanded to 2006–2007 [13]. A number of provisions of the document was 

devoted to the formation of the state service administration system which ac-

cording to legislators is necessary for the unity of public service of the Russian 

Federation, cooperation of public authorities with civil society structures, coor-
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dination of the activities of state bodies on issues relating to recruitment to the 

public service, its doing and termination, as well as professional development of 

law enforcement officials.  

It was supposed to attain the objective: by means of the unity of the system 

of public service administration in the Russian Federation and its division into 

two levels – the federal one and the level of constituent entities of the Russian 

Federation; the coordination of the activities of units of state organs on issues  

of public service and staff; the cooperation with local authorities; the openness 

of the public service administration system for citizens and society.  

On 10 March, 2009 the Decree of the President of the Russian Federation  

№ 261 “On the Federal Program “Reform and Development of the Public Ser-

vice in the Russian Federation (2009–2013)” was adopted [14]. It established 

that in order to improve the state service system in the Russian Federation,  

enhance the performance of public service employees’ professional activity in 

accordance with the law “On the system of public service of the Russian Federa-

tion” in 2009–2013, it was required to implement activities aimed at further  

reforming and development of the described system. In general the activities 

outlined in the Program were carried out, but for the subsequent period such  

a policy document was not adopted. Thus, currently the main directions of  

improvement and elaboration of the system of public law enforcement service 

conceptually are not defined, which causes fundamental difficulties in defining 

the basic vector of development of public administration in the sphere.  

In that regard, we believe that there is a need to elaborate a new development 

vision of state law-enforcement service of the Russian Federation, where the 

following general directions should be reflected:  

– the formation of a unified public service system in law enforcement sphere 

of the Russian Federation as a coherent administrative and legal institution; 

– the development of the public service administration system in law en-

forcement; 

– the implementation of effective technologies and modern methods of per-

sonnel work in the public law enforcement service; 

– increasing the efficiency of the state law enforcement service and the per-

formance of law enforcement officers’ professional activity; 

– the introduction of effective anti-corruption procedures and resolving other 

concomitant tasks. 

The purpose of the new Сoncept of public law-enforcement service in  

the Russian Federation is in creation of a unified and integrated system of state 

law-enforcement service of the executive branch by means of accomplishing the 

definition of public law-enforcement service varieties at the legislative level, 

establishing a uniform centralized public service administration system in the 

sphere, recruiting highly qualified employees ensuring the efficiency of public 

administration and development of civil society and innovative economy.  

To reach the goal it will be necessary to pursue the following objectives: 

– ensure the standardization of law-enforcement, municipal and other forms 

of state service;  
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– form a modern legal framework for public service in law enforcement 

sphere on the basis of humanistic principles regarding the primacy of individual 

rights and freedoms over the interests of the State and society;  

– establish a unified centralized administration system of public law enforce-

ment service; 

– improve institutional and legal mechanisms for professional activities of 

law-enforcement employees with the aim of enhancing the quality of public ser-

vices provided to citizens and organizations by law-enforcement agencies;  

– develop and elaborate anti-corruption mechanisms of state law-

enforcement service;  

– build a system for public opinion monitoring in terms of the efficiency of 

public law-enforcement service and the performance of employees’ professional 

activity in the sphere;  

– implement effective technologies and modern personnel practices aimed at 

enhancing professional competence of public officials in law-enforcement, es-

tablishing conditions for their efficient professional activities.  
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В Российской Федерации система управления государственной службой в право-

охранительной сфере имеет сложную структуру и функционально-целевое содержание. 

Для целей управления используется большое количество государственных органов, 

которые в совокупности составляют систему управления. Системность – основной и 

важнейший признак государственного управления, и именно она придает управлению 

целенаправленность, согласованность и эффективность. 

Система управления государственной службой в правоохранительной сфере харак-

теризуется наличием самостоятельных субъектов. Их перечень достаточно широк. Это 

объясняется сложным характером самих государственно-служебных правоотношений, 

различиями в административно-правовом статусе их участников.  

В настоящее время основные направления совершенствования и развития системы 

государственной службы в правоохранительной сфере концептуально не определены, 

что создает принципиальные трудности в определении основного вектора развития 

государственного управления в данной сфере. 

В этой связи необходима разработка новой государственной концепции развития 

государственной службы в правоохранительной сфере, в которой должны быть отра-

жены следующие основные направления ее развития: 

– формирование единой системы государственной службы в правоохранительной 

сфере Российской Федерации как целостного административно-правового института; 

– создание системы управления государственной службой в правоохранительной 

сфере;  

– внедрение на государственной службе в правоохранительной сфере эффективных 

технологий и современных методов кадровой работы;  

– повышение эффективности государственной службы в правоохранительной сфере 

и результативности профессиональной служебной деятельности служащих правоохра-

нительных органов; 

– внедрение эффективных антикоррупционных процедур и решение иных сопут-

ствующих вопросов. 

Цель новой Концепции государственной службы в правоохранительной сфере Рос-

сийской Федерации – создание единой и целостной системы государственной службы  
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в правоохранительной сфере органов исполнительной власти посредством завершения 

определения на законодательном уровне подвидов государственной службы в право-

охранительной сфере, создания единой централизованной системы управления госу-

дарственной службой в правоохранительной сфере, формирования высококвалифици-

рованного кадрового состава служащих государственной службы, обеспечивающего 

эффективность государственного управления, развитие гражданского общества и инно-

вационной экономики. 
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УГОЛОВНАЯ ЮСТИЦИЯ В ПОСТГЕНОМНУЮ ЭПОХУ:  

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ПОИСК БАЛАНСА1 

 
Выявляются вызовы, порождаемые современным уровнем развития генетиче-

ских исследований, а также определяются направления решения проблем, кото-

рые ставит перед публичными отраслями права развитие геномных исследова-

ний. Определены вызовы для уголовной юстиции. Предложено разработать 

модель правового регулирования и саморегулирования геномных исследований и 

практического использования их результатов, имеющую в основе определение 

оптимального баланса между различными интересами. 

Ключевые слова: ДНК-профили, геномная регистрация, генетическое редакти-

рование, права, баланс частных и общественных интересов. 

 
Введение 

 
Генетические исследования сегодня развиваются беспрецедентными 

темпами: с 2003 г., когда потребовалось 2 000 исследователей, 5 лет и 3 млрд 

долларов США для секвенирования генома – до сегодняшнего дня, когда 

это может сделать исследователь за несколько часов и пару сотен долларов. 

Банки генетических данных растут, некоторые страны имеют выборочные 

генетические данные практически всего населения. Так, в Исландии в базе 

данных содержатся генотипы всего населения страны (порядка 300 тыс. че-

ловек) [1]. Великобритания создала первую в мире базу данных ДНК в 1995 г. 

По состоянию на 2017 г. в ней находились ДНК-профили 4 млн человек, 

т.е. 6% населения страны. В США по состоянию на тот же 2017 г. была 

самая большая база данных – в нее входило больше 5 млн ДНК-профилей 

[2. Р. 145]. Британский биобанк содержит данные 500 тыс. участников-

добровольцев, прошедших генотипирование и предоставляющих биобанку 

на условиях анонимности сведения о состоянии своего здоровья [3]. Про-

гностическая информация, которая может быть извлечена из генетических 

данных, в том числе о здоровье, образовании и особенностях личности, 

очень обширна. В последние годы геномная наука достигла невероятного 

прогресса, обнаружив множество генетических, эпигенетических и нейро-

биологических механизмов, посредством которых ДНК, взаимодействуя  

с окружающей средой, способствует развитию тех или иных заболеваний, 

расстройств и отклонений поведения. Исчерпывающая информация о ге-

                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-29-14071. 
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номе может принести невероятные преимущества для прогнозирования, 

профилактики и предотвращения заболеваний, проблем в обучении и по-

веденческих расстройств, а также для усовершенствования системы обра-

зования [4]. На базе геномных технологий создаются новые методики про-

гнозирования риска, выявления, предотвращения и лечения тяжелейших 

заболеваний.  

Эти обстоятельства создают новые, невиданные ранее возможности для 

ряда отраслей человеческой деятельности, Однако одновременно они со-

держат и значительные риски злоупотреблений и причинения вреда как 

интересам личности, так и интересам общества и государства. Это и 

непредвиденные риски непродуманного и преждевременного вмешатель-

ства в геном человека или животных, и опасность того, что персональные 

генетические данные окажутся в руках лиц, которые смогут злоупотребить 

ими либо использовать в дискриминационных целях (кредитные и страхо-

вые компании, работодатели, разведслужбы) или вопреки интересам и / 

или желанию человека (в медицине, при генетическом редактировании,  

в планировании семьи). В силу того, что генетическая информация содер-

жит сведения, относящиеся не только к лицу, у которого был взят биоло-

гический материал, но и к его родственникам, возникает ряд вопросов как 

относительно того, имеют ли члены семьи право знать информацию, из-

влеченную в результате геномных исследований такого материала, если 

она затрагивает их интересы, так и относительно того, не нарушает ли ис-

пользование данного материала без их согласия их право на частную 

жизнь. В этих условиях государство должно гарантировать, что генетиче-

ская информация будет трактоваться верно и использоваться надлежащим 

образом на благо всех членов общества, без чрезмерного и неоправданного 

государственного вмешательства в сферу частной жизни отдельного лица, 

но при обеспечении достаточных гарантий как защиты его прав, так и бла-

гополучия других лиц, общества в целом. 

 

Вызовы для уголовной юстиции, диктуемые  

современным уровнем развития геномных исследований 

 

Для уголовной юстиции развитие геномных исследований создает ряд 

новых вызовов, которые требуют осмысления, широкого общественного 

обсуждения в целях учета различных, в том числе противостоящих друг 

другу, интересов и выстраивания баланса между ними. В качестве таких 

вызовов мы видим следующие: 

1. Возможность использования в расследовании преступлений дости-

жений генетики для идентификации лица, оставившего на месте преступ-

ления свой биологический материал. Существование такой возможности 

требует разрешения ряда вопросов, касающихся получения и хранения об-

разцов биологического материала от подозреваемого, использования для 

сопоставления с биоматериалом, оставленным на месте преступления, об-

разцов и ДНК-профилей, хранящихся в различного рода биобанках, базах 
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данных, а также вопросов, связанных с межгосударственным взаимодей-

ствием, транснациональным обменом ДНК-материалами при расследова-

нии преступлений. 

2. Результаты генетических исследований, демонстрирующие, что повы-

шенный уровень агрессивности, предрасположенность к насилию связаны 

как с генами, так и с социальным окружением, условиями жизни и воспи-

тания ребенка [5–7]. Поведение человека является продуктом сложного 

взаимодействия между средой и генами и зачастую неподконтрольно са-

мому индивиду. Эти обстоятельства, по-видимому, должны учитываться 

при определении последствий преступления, назначении лицу наказания / 

иных мер. Исследования показывают, что различия между людьми в попу-

ляции, определяемые генами, очень велики, включая способности, лич-

ностные характеристики и уровень образования. Чтобы обеспечить реаль-

ное равноправие перед законом для всех, юридическая система должна 

учитывать эти различия с точки зрения как процедур, так и доступных ре-

сурсов (например, предоставляя информацию в доступном для каждого 

формате без профессиональной терминологии, делая судебные процедуры 

более удобными для людей). 

3. Развитие генетических исследований, появление новых форм исполь-

зования их результатов ведут к появлению новых форм общественно опас-

ного поведения, часть которых может быть криминализирована. В России 

отсутствует официальная статистика о видах и количестве преступлений, 

совершаемых в сфере медицинской генетики. Предусмотренные в Уголов-

ном кодексе Российской Федерации составы преступлений охватывают ряд 

общественно опасных деяний в сфере медицинской генетики (ч. 1 ст. 137, 

ст. 237 УК РФ), производства генно-модифицированных продуктов (ст. 238 

УК РФ), обращения с микробиологическими либо другими биологически-

ми агентами или токсинами (ст. 248 УК РФ), разработки, производства, 

накопления, приобретения или сбыта оружия массового поражения (ст. 355 

УК РФ). Но этих норм явно недостаточно. В доктрине российского  

уголовного права предлагается установить уголовную ответственность за 

общественно опасные деяния, связанные изменением генотипа человека, 

репродуктивным клонированием человека и т.д. Это предполагает пере-

стройку и совершенствование уголовной юстиции. 

Далее мы рассмотрим сформулированные вызовы для уголовной юсти-

ции подробнее, с тем чтобы попытаться определить те направления, в ко-

торых следует, на наш взгляд, искать решения проблем, которые ставит 

перед публичными отраслями права развитие геномных исследований. 

 

Генетическая экспертиза и государственные банки  

данных ДНК-профилей 

 

Первое осуждение, основанное на исследованиях ДНК, состоялось в 

1987 г. в Англии. Колин Вилс был приговорен к пожизненному заключе-

нию за изнасилование и убийство двух девочек [8].  
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Биологические образцы, содержащие ДНК преступника, отождествле-

ние этой ДНК с ДНК подозреваемого могут быть ключевым элементом  

в расследовании. Так, в 2010 г. профилирование ДНК помогло выявить и 

осудить гражданина Афганистана за совершение ряда насильственных по-

ловых актов в Калифорнии в период с 2002 по 2004 г. и изнасилований  

в Австрии в 2009 г. Образцы ДНК оказались полезными для раскрытия  

в 2013 г. дела «Бостонского душителя» об изнасилованиях и убийствах  

11 женщин, совершенных в 1962–1964 гг. Анализ образцов ДНК племян-

ника подозреваемого показал тесную семейную связь этой ДНК с ДНК, 

обнаруженной на месте последнего преступления, что позволило получить 

разрешение на эксгумацию тела подозреваемого, умершего в 1973 г., для 

окончательного анализа ДНК [9].  

Согласно Глобальному исследованию профилирования ДНК, проведен-

ному Интерполом в 2008 г., 120 стран используют профилирование ДНК 

при расследовании уголовных дел, 54 из них имели на этот момент нацио-

нальные базы данных ДНК и 26 планировали их ввести [10].  

Самой старой из таких баз является Национальная база данных ДНК 

(NDNAD) Великобритании, созданная в 1994 г. К 2006 г. эта база включала 

образцы ДНК от 2,7 млн человек – около 5,2% населения Великобритании, – 

многие из которых никогда не обвинялись и не были осуждены [11]. Со-

здававшаяся как база данных криминальных образцов ДНК лиц, совер-

шивших насильственные и сексуальные преступления и кражи со взломом, 

эта база в связи с изменениями в законодательстве стала включать в себя 

профили ДНК лиц, оправданных в совершении преступления, затем – всех 

арестованных, вопреки презумпции невиновности. Многие из лиц, чьи про-

фили включались в эту базу, были детьми, арестованными в Англии и 

Уэльсе (с 10 лет) и обвиняемыми в мелких правонарушениях, таких как 

повреждение деревьев или заборов, а некоторые были жертвами преступ-

лений или людьми, которые вмешались, чтобы попытаться остановить 

драку. В одном случае взяли ДНК у бабушки, арестованной по обвинению 

в краже за то, что она не смогла вернуть футбольный мяч, который дети 

забросили в ее сад [12. Р. 58–59]. При этом практика показала, что за период 

с 1998 по 2012 г. доля зарегистрированных преступлений, связанных с обна-

ружением ДНК, остается примерно постоянной (около 0,36%) и определя-

ется главным образом количеством образцов биоматериала, обнаруженных 

на месте преступления, а не количеством лиц, включенных в базу. В лите-

ратуре отмечалось, что «поскольку невинные люди вряд ли совершат бу-

дущие преступления, расширение базы данных ДНК, включающей боль-

шое количество невинных людей, не помогло раскрыть больше преступле-

ний, чем до изменения закона» [Ibid. Р. 57]. Кроме того, такая система 

начала вызывать общественное недовольство. Отмечались, в частности, 

потеря общественного доверия, криминализация невиновных, потенциальная 

возможность злоупотреблений со стороны полиции (возможность ареста 

только для получения образцов ДНК), возможность злоупотребления со 

стороны государства или любого лица, которое может проникнуть в си-
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стему (что позволяет отслеживать и идентифицировать лиц и членов их 

семей, в том числе лиц без отцовства), повышенный риск ошибок и лож-

ных совпадений с ДНК с места преступления по мере расширения базы 

данных [12. Р. 58]. В июне 2008 г. 61% руководителей полиции проголосо-

вали против универсальной базы данных ДНК на своей ежегодной конфе-

ренции [13].  

4 декабря 2008 г. Большая Палата Европейского Суда по правам чело-

века своим единогласным решением в Постановлении по делу «S. и Marper 

против Соединенного Королевства» признала сложившуюся в Великобри-

тании систему хранения профилей ДНК нарушающей право на уважение 

частной и семейной жизни. Данное дело было связано с жалобой на бес-

срочное хранение в базе данных отпечатков пальцев, образцов клеток и 

профилей ДНК заявителей после того, как уголовное преследование закон-

чилось для одного из них оправдательным приговором, а для другого – 

прекращением дела. Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) посчи-

тал, в частности, что использование современных научных методов в си-

стеме уголовного правосудия любой ценой недопустимо. Необходимо  

соблюдение баланса между потенциальной выгодой от широкого исполь-

зования таких методов и интересами, связанными с защитой личной жиз-

ни. Любое государство, применяющее передовые достижения технологии, 

несет особую ответственность за «соблюдение справедливого баланса». 

Суд пришел к выводу, что безоговорочный и неизбирательный характер 

полномочий, связанных с хранением отпечатков пальцев, образцов клеток 

и профилей ДНК лиц, подозревавшихся, но не осужденных за преступле-

ния, как это имело место в данном конкретном случае, не обеспечивает 

соблюдения справедливого баланса между конкурирующими обществен-

ными и частными интересами [14].  

ЕСПЧ, рассматривая данное дело и принимая решения по другим жало-

бам [15, 16] посчитал существенными для определения того, соблюден ли 

баланс при хранении профилей ДНК, следующие обстоятельства: 

– хранение данных должно являться соразмерным цели сбора и ограни-

ченным по времени; 

– оно не должно быть неизбирательным и безоговорочным, не завися-

щим от возраста лица и тяжести совершенного им преступления; 

– оно не может продолжаться в отношении оправданных, так как это 

нарушает презумпцию невиновности и ведет к их стигматизации. Должна 

существовать возможность для того, чтобы оправданные лица могли тре-

бовать удаления этих данных из общенациональной базы или их уничто-

жения; 

– должна существовать возможность независимой проверки оснований 

для хранения в соответствии с установленными критериями. 

В России в 2008 г. был принят федеральный закон «О государственной 

геномной регистрации в Российской Федерации» [17], в развитие положе-

ний которого в 2011 г. Правительством РФ было утверждено «Положение 

о порядке проведения обязательной государственной геномной регистрации 
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лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы» [18], 

согласно которым основанием для проведения обязательной государствен-

ной геномной регистрации является вступивший в законную силу приговор 

суда, на основании которого физическое лицо признано виновным в со-

вершении тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности и направ-

лено для отбывания наказания в учреждение, исполняющее уголовные 

наказания. При этом геномные профили, получаемые в соответствии с за-

коном, вводятся в базу данных ДНК и могут обрабатываться в целях пре-

дупреждения, раскрытия, расследования и судебного разбирательства в 

связи с преступлениями, которые осужденный ранее совершил или может 

совершить в будущем. 

Таким образом, значительная часть критериев, сформулированных 

ЕСПЧ, выполняется. В частности: 

– хранение данных осуществляется для реализации общественно зна-

чимой цели; 

– оно не является неизбирательным и преждевременным, поскольку 

применяется только в отношении лиц: а) осужденных; б) за тяжкие и особо 

тяжкие преступления, а также преступления против половой неприкосно-

венности и половой свободы личности; в) если в отношении них исполня-

ется мера наказания в виде реального лишения свободы. 

В то же время другие условия, призванные обеспечить баланс интере-

сов личности и государства в данной сфере, не реализуются. Например: 

1. Хотя ФЗ РФ «О государственной геномной регистрации в Россий-

ской Федерации» формально и содержит статью, называющуюся «сроки 

хранения геномной информации», нельзя сказать, что соблюден критерий 

ограниченности хранения геномных данных во времени. Согласно ст. 12 

упомянутого ФЗ РФ, геномная информация, полученная при проведении 

государственной геномной регистрации осужденных, «хранится до уста-

новления факта их смерти, а при отсутствии сведений об их смерти –  

до даты, когда им исполнилось бы 100 лет». Для сравнения: по делу  

«В. против Нидерландов» ЕСПЧ не нашел нарушения Конвенции в ситуа-

ции, когда обнаружил, что «данные ДНК могут храниться только в течение 

указанного периода времени, который зависит от длительности преду-

смотренного законом максимального наказания, которое может быть при-

менено в отношении совершенного преступления». 

2. Закон не предусматривает, какие последствия должны наступить в 

случае отмены ранее постановленного обвинительного приговора в отно-

шении лица, если у него уже были взяты материалы для геномной иденти-

фикации. Отсутствие урегулированного законом порядка и механизма 

уничтожения полученной ранее геномной информации означает, что 

фактически в случае, если обвинительный приговор отменен и постанов-

лен оправдательный приговор либо дело прекращено по реабилитирую-

щим основаниям, в базе данных будет продолжать храниться геномная 

информация в отношении невиновного лица, что прямо противоречит 
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правовой позиции ЕСПЧ по делу «S. и Marper против Соединенного Ко-

ролевства». 

3. Статья 3 ФЗ РФ «О государственной геномной регистрации в Рос-

сийской Федерации» предусматривает, что проведение государственной 

геномной регистрации не должно представлять опасности для жизни и 

здоровья человека, унижать его честь и достоинство. Однако ни данный 

закон, ни «Положение о порядке проведения обязательной государственной 

геномной регистрации лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде 

лишения свободы» не предусматривают, какой биологический материал, 

кем и в каком порядке берется у осужденного. Между тем в условиях 

нахождения в учреждении, исполняющем уголовные наказания в виде ли-

шения свободы, существует возможность нарушения правила, предусмот-

ренного ст. 3 ФЗ РФ «О государственной геномной регистрации в Россий-

ской Федерации». С учетом этого «Положение о порядке проведения  

обязательной государственной геномной регистрации лиц, осужденных и 

отбывающих наказание в виде лишения свободы» должно предусматри-

вать конкретные правила и порядок, с соблюдением которых должно осу-

ществляться получение биологического материала, гарантии соблюдения 

права заключенного на уважение его достоинства и использование безбо-

лезненного и безопасного для него способа получения материала. 

4. Отсутствие в законе перечисленных выше условий и порядка лишает 

всякого реального значения возможность обжалования в суд действий 

(решений) должностных лиц государственных органов и учреждений, про-

водящих государственную геномную регистрацию. Поэтому требование о 

существовании возможности независимой проверки оснований для хране-

ния в соответствии с установленными критериями также не соблюдается. 

 

Использование данных из негосударственных банков  

генетической информации 

 

Материалы для отыскания лица, оставившего биологический материал 

на месте преступления, могут быть почерпнуты не только из государ-

ственной базы данных, в которой хранятся ДНК профили (иная геномная 

информация) лиц, ранее осужденных за совершение преступлений. Так, 

состоявшийся 24 апреля 2018 г. арест Джозефа Джеймса Де Анджело как 

предполагаемого убийцы, подозреваемого в более чем дюжине убийств и 

пятидесяти изнасилованиях, произошедший по результатам произведенного 

ДНК-профилирования, поднял новые серьезные социальные вопросы, свя-

занные с неприкосновенностью частной жизни. Прорыв в расследовании 

произошел, когда следователи сравнили ДНК, обнаруженную на жертвах и 

в местах совершения преступлений, с профилями ДНК, размещенными в 

бесплатной генеалогической базе данных под названием GEDmatch [19.  

Р. 1078]. Принцип работы GEDMatch основан на совпадениях ДНК. Люди 

добровольно загружают на сайт результаты своих генетических тестов, 

чтобы найти родственников и составить генеалогическое древо семьи. База 



 Уголовная юстиция в постгеномную эпоху: новые вызовы и поиск баланса 21 

 

также позволяет искать пользователей с похожим геномом. Сотрудники 

полиции получили доступ к сайту как частные лица и, отыскав похожий 

геном, нашли родственников преступника, а затем вычислили его самого. 

По оценкам аналитиков, с помощью GEDMatch можно идентифицировать 

60% американцев европейского происхождения, даже если они никогда не 

слышали о сайте и не делали тесты [20]. Верховный Суд США считает, что 

если человек добровольно поделился своими данными с третьей стороной, 

он, как правило, не может претендовать на конфиденциальность этих дан-

ных, и поэтому правоохранительным органам не нужно получать судебный 

ордер, прежде чем искать его [19. Р. 1079]. Однако родственники такого 

лица не давали своего согласия на выкладывание этих материалов.  

С учетом этого в США в настоящее время идет широкое обсуждение 

пределов свободы правоохранительных органов в поиске генетической 

информации, выложенной в свободный доступ или предоставленной ком-

мерческим организациям, производившим генетические тесты, с правом 

передавать ее третьим лицам. Несколько штатов, в том числе Калифорния, 

Колорадо и Техас, определили важные условия, необходимые для призна-

ния допустимыми «семейных» поисков в судебной базе данных, в частно-

сти то, что расследуемое преступление является серьезным и что традици-

онные методы расследования были исчерпаны без успеха. Аналогичные 

ограничения могут быть наложены на поиски в общедоступных базах дан-

ных. Однако такого рода ограничения подвержены произвольному толко-

ванию. Так, хотя в штате Колорадо разрешены поиски «семейной» генети-

ческой информации в базе данных судебно-медицинской экспертизы штата 

только в случае, если имеются «серьезные проблемы общественной без-

опасности», полиция в этом штате использовала «семейный розыск» в си-

туации, когда преступник, разбив окно машины, «оставил каплю крови» на 

пассажирском сиденье и украл $ 1,40. Американские авторы опасаются, 

что такая ситуация «угрожает коллективным гражданским свободам и от-

крывает двери для социально и политически неприемлемого генетического 

надзора» [Ibid.].  

В России пока отсутствуют сайты, аналогичные GEDMatch, и сколько-

нибудь существенная база результатов частных тестов. Однако опасность 

нарушения прав на уважение частной жизни членов одной семьи в ходе 

осуществления правоохранительной деятельности не является чисто умо-

зрительной, а представляет собой реальную перспективу. Во-первых,  

11 марта 2019 г. Президентом РФ был подписан Указ «Об основах госу-

дарственной политики РФ в области обеспечения химической и биологи-

ческой безопасности на период до 2025 г. и дальнейшую перспективу» [21]. 

Основными задачами государственной политики в области химической и 

биологической безопасности в части, касающейся осуществления монито-

ринга и биологических рисков, согласно подп. 8 п. 13 разд. 3 являются 

«осуществление генетической паспортизации населения с учетом правовых 

основ защиты данных о персональном геноме человека и формирование 

генетического профиля населения». Если деятельность по генетической 
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паспортизации населения начнет осуществляться, очень быстро может 

накопиться такая база результатов тестов, которая позволит устанавливать 

практически любого жителя России, даже если он сам такой тест не прохо-

дил. Действующее законодательство, в том числе и законодательство об 

охране здоровья и защите персональных данных, не содержит достаточных 

гарантий от произвольного получения правоохранительными органами 

информации о генетическом профиле любого лица из медицинской базы 

данных.  

Вызывает также опасения выявившееся отсутствие достаточной степени 

рефлексии у сотрудников медицинских и исследовательских организаций 

по вопросу о допустимости предоставления правоохранительным органам 

генетической информации граждан РФ, имеющейся в их распоряжении, 

без судебного решения. Так, в ходе интервьюирования сотрудников иссле-

довательских организаций некоторые из них признались, что они, выполняя 

генетические исследования по обращению правоохранительных органов, 

использовали для их проведения «имеющуюся у них базу данных», т.е. без 

разрешения пациентов и без судебного решения использовали их генети-

ческие данные для розыска преступников или их родственников. Для срав-

нения: в деле «Йильберг против Швеции» [22] профессор университета, 

руководивший исследовательским проектом по изучению синдрома дефици-

та внимания и гиперактивности у детей на условиях предоставления гаран-

тии абсолютной конфиденциальности пациентам и их родителям, отказался 

предоставить доступ к информации исследователю-социологу и педиатру, 

несмотря на наличие решения суда, разрешившего эту информацию предо-

ставить. Коллеги заявителя уничтожили материалы исследования. Профес-

сор, ректор университета и его сотрудники, уничтожившие материалы ис-

следования, были признаны виновными в должностном злоупотреблении и 

осуждены. Здесь очевидно в корне противоположное отношение у иссле-

дователя к своим обязательствам относительно обеспечения конфиденци-

альности переданной ему информации. 

Любопытно, что все проанкетированные нами 50 юристов оценили уро-

вень защиты генетической информации от неправильного ее использова-

ния органами власти и правоохранительными органами как средний. При 

этом часть из них посчитали, что граждане менее защищены от неправиль-

ного использования их генетических данных образовательными организа-

циями, нежели правоохранительными органами. 

С учетом изложенного необходимо уже сейчас подготавливать законо-

дательное решение, которое позволило бы четко разграничить приемлемые 

и неприемлемые виды использования сведений из частных банков генети-

ческой информации, сбалансировав социальную выгоду раскрытия пре-

ступлений и соблюдения иных значимых общественных интересов с инте-

ресами отдельных лиц во избежание необоснованного государственного 

контроля и предоставив исследователям четкий ориентир отграничения 

этичного и неэтичного поведения, а также предусмотреть механизм разре-

шения ситуаций, сложных с точки зрения этики. 
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Получение образцов для генетического исследования  

от обвиняемого (подозреваемого) 

 

Еще один момент, который необходимо отметить, связан с тем, что 

уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает особенно-

стей, гарантий и механизма получения биологических образцов для произ-

водства генетической экспертизы от обвиняемого / подозреваемого в ходе 

расследования (или до возбуждения уголовного дела). Между тем в силу 

того, что, как уже было оговорено, генетический материал, полученный от 

лица, предоставляет информацию не только о нем, но и о его родственни-

ках, не вовлеченных формально в уголовное судопроизводство и не име-

ющих в нем никаких прав, данный вид экспертизы является «особо чув-

ствительным», способным затронуть интересы неограниченного круга лиц. 

Не исключены злоупотребления со стороны следователя, берущего срав-

нительные образцы у одного лица для того, чтобы получить информацию о 

другом лице. Возможно раскрытие тайны усыновления и иных личных тайн.  

В подобных ситуациях, как представляется, производство данной экс-

пертизы должно допускаться не иначе как на основании судебного реше-

ния, с обеспечением дополнительных гарантий того, что она не выйдет за 

пределы, обоснованные пределами расследования конкретного дела. Спо-

соб получения биологических образцов для генетической экспертизы дол-

жен гарантировать как соблюдение права обвиняемого на уважение его 

достоинства и использование безболезненного и безопасного для него спо-

соба получения материала, так и достоверность получения образцов от 

данного лица. Между тем произведенное исследование практики показало, 

что эти критерии не всегда соблюдаются. Так, в результате интервьюиро-

вания адвокатов был выявлен случай, когда при ознакомлении защитника  

с материалами, представленными следователем в обоснование ходатайства 

о продлении срока содержания под стражей, он обнаружил в них поста-

новление о назначении генетической экспертизы, при этом в распоряжение 

эксперта была представлена кровь обвиняемого. При этом у обвиняемого 

кровь для генетической экспертизы в ходе расследования не бралась, одна-

ко он вспомнил, что в СИЗО у него брали кровь под предлогом анализа 

крови на ВИЧ. Представляется, что такой способ получения образцов био-

логического материала чреват возможностью ошибки, а потому недопу-

стим для использования при расследовании. 

 

Необходимость учета генетического профиля осужденного  

при определении последствий преступления, назначении  

ему наказания или иных мер 

 

В 2011 г. в суде штата Теннесси рассматривали дело Бредли Уолдрупа, 

ранившего жену и застрелившего ее подругу. Убийце грозила смертная 

казнь, но адвокаты сделали генетическую экспертизу, которая показала, 

что Уолдруп – носитель редкой мутации гена MAOA-L. Кроме того, в дет-



24   О.И. Андреева, Д.М. Мацепуро, Н.В. Ольховик, Т.В. Трубникова 

 

стве он подвергался жестокому обращению. Эти факты, изложенные ученым-

экспертом, вероятно, повлияли на приговор. Обвинение переквалифициро-

вали на убийство второй тяжести, смертную казнь заменили на 32 года за-

ключения. Также на основе генетической экспертизы удалось скостить 

срок двум убийцам, осужденным в Италии в 2009 и 2011 гг. 

Эти результаты стали следствием научных исследований, показавших, 

что носители малоактивного варианта гена MAOA, получившие в детстве 

психотравму, чаще становились преступниками, совершали антисоциальные 

поступки, прибегали к насилию либо были к этому предрасположены [5]. 

Таким образом, сработала, видимо, следующая логика: если у преступника 

есть мутация MAOA-L и другие факторы, способствующие агрессии, зна-

чит он не контролирует себя, по сути, у него нет свободы воли. 

Между тем возможна и иная логика, согласно которой люди, обладаю-

щие рядом генов, которые современная наука связывает с повышенным 

уровнем агрессии, – не «случайные преступники», они более социально 

опасны, существует меньше гарантий, что лишение их свободы в качестве 

уголовного наказания приведет к изменению их поведения, позволит сни-

зить генетически заданный уровень агрессии. Подобная логика позволяет, 

наоборот, прийти к выводу, что им как минимум не следует назначать ме-

нее суровое наказание, чем совершившим такое же преступление лицам, не 

имеющим данной мутации. 

Еще один вариант решения состоит в том, что поскольку поведение  

человека является продуктом сложного взаимодействия между средой и 

генами, то для лиц с указанными генетическими особенностями необходимы 

коррекция социальной среды и обучение их общепринятому социальному 

поведению. Таким образом, для них необходимы специальные меры, 

направленные на то, чтобы научить их приемлемым образом справляться  

с повышенной агрессивностью, являющейся результатом своеобразия их 

геномного статуса. 

Наконец, четвертый подход состоит в сохранении «статус-кво» в том, 

чтобы вообще не учитывать геномные характеристики лиц при назначении 

им уголовного наказания. Анкетирование юристов показало, что 77% из 

числа опрошенных выбрали именно четвертый путь, а оставшиеся 23% 

посчитали необходимым учесть информацию о генетическом статусе лица, 

приводящем к повышенной агрессивности, при определении в приговоре 

вида принудительных мер (например, обязательные работы, обязательное 

психологическое консультирование). Между тем опрошенные студенты 

юридических вузов оказались более способными «отойти» от привычного 

стиля мышления. Из них 47% посчитали необходимым назначить этому 

лицу такое же наказание, как и прочим, 48% сочли необходимым примене-

ние специальных принудительных мер, 3% посчитали возможным смяг-

чить наказание, а 2% высказались за то, чтобы назначить ему более суро-

вое наказание. 

Представляется, что данный вопрос нуждается как в дальнейших науч-

ных исследованиях, так и в широком общественном обсуждении. 
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Виды общественно опасного поведения в сфере проведения  

геномных исследований и использования их результатов 
 

Все вышесказанное свидетельствует, на наш взгляд, о том, что лавино-

образный темп генетических исследований и начавшееся внедрение их 

результатов в практику самых различных областей деятельности требует 

того, чтобы юридическая наука в России вплотную занялась разработкой 

комплексной и непротиворечивой модели правового регулирования и са-

морегулирования в РФ геномных исследований и практического использо-

вания их результатов, которая опиралась бы на определение оптимального 

баланса между различными интересами (государственными, публичными, 

частными) и была основана на признании высокой важности профессио-

нальных стандартов и профессиональной ответственности исследователей 

и правоприменителей. Одним из важнейших разделов данной модели долж-

на стать непротиворечивая модель совершенствования уголовной юстиции, 

отыскания оптимального пути ее развития с учетом тех вызовов, которые 

ставит перед ней современный уровень развития генетической науки. 
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The study aims at identifying the challenges produced by the current level of genetic  

research, as well as to identify the directions of solving the problems that the development of 

genomic research poses to public branches of law. Challenges for criminal justice have been 

defined based on analysis of current legislation, decisions of the ECHR, application practices 

and interviews of respondents. This is the possibility for using genetics in the investigation of 

crimes to identify the person who left his biological material at the crime scene, for the emer-

gence of new forms for the use of their results, which leads to new forms of socially dangerous 

behaviour, some of which may be criminalized.  
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 Having considered the challenges for criminal justice, using methods of dialectic, legal 

statistics, analysis, synthesis and comparative-legal methods, the authors have identified the 

directions for searching solutions to the problems which the development of genomic research 

poses to public branches of law. The importance of balancing between the potential benefits 

of genetic research and privacy interests has been noted. The following proposals have been 

made: to fix the procedure for mandatory state genomic registration of convicts and those 

serving prison sentences that should provide for specific rules and procedures to ensure the 

prisoner’s right to respect of his dignity and use of a painless and dangerous way for getting 

material; to limit the period of storage of genomic information, to foresee the consequences of 

the cancelled sentence. 

 The authors concluded the necessity of a legislative act to delineate all acceptable and 

unacceptable uses of information from private banks of genetic information by providing 

researchers with a clear benchmark for demarcating ethical and unethical behaviour and 

providing a mechanism for resolving ethically complex situations. It is reasonable that the 

production of genetic examination should be allowed only based on a court decision, with 

additional guarantees that it will not go beyond the limits of the investigation of a particular 

case. Additional arguments are given for the need to take a genetic profile of the convict into 

account when determining the consequences of the crime, sentencing him or other measures. 

As a result, it is concluded that the introduction of the results of genetic research into the 

practice of a variety of fields requires legal science in Russia to be closely involved in the 

development of a comprehensive and consistent model of legal regulation and self-regulation 

in the Russian Federation of genomic research and the practical use of their results, which 

would be based on the optimal balance between different interests and the recognition of the 

importance of professional standards and professional responsibility of researchers and law 

enforcement officers. 
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Разработка мер предупреждения преступности и отдельных преступле-

ний – конечный результат и показатель эффективности всех исследований 

сложного феномена преступности, составной частью которой, может быть 

наиболее резонансной, выступают серийные преступления (убийства, из-

насилования, похищения, взрывы, поджоги). Серийные преступники выде-

ленных групп психологически очень близки друг к другу, в чем можно 

убедиться, ознакомившись с совокупностью личностных особенностей 

представителей перечисленных групп преступников [1. P. 158; 2. P. 221–

222; 3. P. 384], поэтому стала возможной сама идея группировки их в рам-

ках понятия «серийные преступники». Близость рассматриваемых пре-

ступников исходит как из феномена зависимого криминального поведения, 

им свойственного, так и из иных психопатологических особенностей, про-

истекающих из их психотической или психопатической природы. 

«Серийные убийцы, хотя часто и описываются как “монстры”, с кровью, 

капающей с клыков, или обезумевшие психопаты, лепечущие сатанинские 

ритуалы, тем не менее редко являются такими существами» [4. P. 9]. 

Серийным преступником является лицо, совершившее с целью обратить 

психотравмирующую ситуацию не менее трех преступлений, разделенных 

между собой периодами эмоционального покоя. Данное определение про-

истекает из особенностей психопатической направленности личности се-

рийного преступника [5. P. 337–338; 6. P. 231; 7. P. 44] и природы его асо-

циальных фантазий [8. P. 3; 9. P. 217]. 

Серийность подразумевает наличие тождественного элемента генезиса. 

Поведение серийных убийц, как показали исследования [10. P. 251–272], 

на макроуровне отображает единство природы мотива, а на микроуровне – 

вариацию элементов способа совершения преступления (что встречается 

нечасто) и элементов обстановки (что встречается фактически повсеместно). 
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Именно серийность в природе рассматриваемых преступников предопре-

деляет эффективность действия в их отношении алгоритмов воздействия,  

в нашем случае типовых алгоритмов профилактики. 

Под криминологической профилактикой понимается система государ-

ственных и негосударственных мер, направленных на устранение преступ-

ности и на декриминализацию личности преступников. 

В литературе термины «предупреждение» и «профилактика» зачастую 

трактуются как идентичные, но вряд ли такое положение можно признать 

удовлетворительным, ведь за этими терминами, как верно замечает А.И. Дол-

гова, стоит разное содержание [11. С. 380]. По мнению С.М. Иншакова, 

«сущностью предупреждения преступности является предупреждение от-

дельных преступлений, т.е. предупреждение не всей преступности, а ка-

кой-то ее части… предупредить можно только то, что еще не возникло» 

[12. С. 45–46].  

Таким образом, термин «предупреждение» больше относится к воздей-

ствию на лиц, готовящих или уже совершивших преступления, на нейтра-

лизацию причин и условий совершения конкретных преступлений, а «про-

филактика» – термин, обозначающий защиту личности и общества от  

преступных посягательств.  

Виктимологическая профилактика в рассматриваемом контексте – это 

комплекс предотвращения серийных преступлений, ее непосредственным 

объектом выступают потенциальные жертвы серийных преступлений.  

Мало разработать правовые основы оказания обязательной государ-

ственной социальной, медицинской, психологической, правовой и иной 

защиты и помощи жертвам преступлений и реализовать их механизм на 

федеральном и региональном уровнях. Необходимо определить адресный 

комплекс или хотя бы вектор воздействия на жертв с целью виктимологи-

ческой профилактики преступлений. 

Адресность исключает общий подход, поэтому виктимологическая 

профилактика должна быть ориентирована на отдельные группы жертв 

преступлений конкретного вида. Использование типологического подхода 

и есть реализация идеи адресности виктимологической профилактики.  

Наиболее целесообразной типологией жертв мы полагаем их деление 

на случайные и закономерные жертвы с различными формами виктимно-

сти: 

– виктимность в форме дезадаптации у закономерных пассивных жертв 

выступает при наличии у них нерациональных моделей поведения как ре-

зультата особенностей воспитания либо переживаемого психотравмирую-

щего события;  

– виктимность в форме анадаптации у закономерных пассивных жертв 

наблюдается в случае отсутствия у них каких бы то ни было сценариев 

реагирования на криминальную ситуацию; 

– виктимность в форме легкомыслия наблюдается в тех случаях, когда 

лицо, переоценивая свои способности по урегулированию криминальной 

ситуации, тем не менее активно стимулирует ее возникновение и развитие, 
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надеясь в любой момент по своему желанию справиться с потенциальными 

негативными последствиями;  

– виктимность в форме агрессии детерминирует криминальную ситуа-

цию путем активного (агрессивно-наступательного) воздействия на пре-

ступника, осуществляемого без учета возможных последствий [13. С. 83–98]. 

Уходит в прошлое критика виктимологической составляющей жертвы 

преступления с точки зрения как исследовательской этичности [14. P. 20], 

так и гиперполитизированности [15. С. 61].  

Вопрос о виктимологическом воздействии на жертв серийных преступ-

лений крайне неоднозначен, так как по целому ряду преступлений эмоцио-

нальный отклик вызывает не столько жертва серийного преступления, 

сколько проигрываемый в голове преступника сценарий преступления.  

«Характерно, что 48% из опрошенных серийных насильников утвер-

ждали, что половое возбуждение возникло у них задолго до правонаруше-

ния. 32% пояснили, что возбуждение возникло при виде понравившейся 

жертвы, у 10% – в процессе подготовительного этапа, 5% почувствовали 

половое возбуждение после нанесения потерпевшей ударов, еще столько же 

отметили усиление возбуждения при сопротивлении жертвы.» [16. С. 93]. 

Так как личность жертвы в подавляющем большинстве серийных пре-

ступлений часто обезличена, на первый взгляд может показаться, что целе-

сообразно говорить только о случайной жертве, исследование которой 

представляется достаточно проблематичным [13. С. 61]. Но это только на 

первый взгляд. 

Действительно, серийное преступление направлено на обезличенное в 

сознании преступника лицо, но необходимо учитывать, что во времени 

преступного события взаимодействие между преступником и жертвой пре-

ступления может быть представлено совершенно несхожими стадиями, 

такими как: 

1) непосредственный эпизод серии преступлений – нападение, поджог, 

похищение; 

2) развитие сценария преступного эпизода, в котором захваченная 

жертва вступает во взаимодействие с преступником – или в виде длитель-

ной беседы, или в виде длящегося нанесения повреждений жертве в виде 

избиения или пыток. 

На второй стадии уже можно говорить о закономерных жертвах эпизода 

серии преступлений, а значит, и о виктимологической профилактике. 

Виктимность в форме анадаптации, как и случайная виктимность, пре-

одолевается информированием широкого круга лиц о наиболее безопасных 

линиях поведения в ситуации преступления. 

Отметим, что «в силу некоторой консервативности государственных 

органов, из-за свойственной им инерции – вялости или нежелания менять-

ся, развиваться или действовать, нежелание многих учреждений принять 

более эффективные алгоритмы достижения цели является иллюстрацией 

этой инерции» [17. P. 23]. Следовательно, формирование навыков преодо-

ления опасности потенциальной ситуации серийного преступления должно 
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инициативно исходить скорее от общественных, нежели от государствен-

ных организаций.  

Виктимность в форме анадаптации преодолевается преимущественно 

простым информированием об эффективных моделях поведения в услови-

ях преступного события. 

Виктимность в форме дезадаптации особенно характерна для лиц, до 

этого уже подвергавшихся агрессии, в том числе и сексуальной [18. P. 95]. 

Учитывая же установку среди граждан России о бесполезности или избы-

точности психологической реабилитации, противодействие дезадаптацион-

ной виктимности представляет из себя нерешенную проблему. 

Навыки вступления в коммуникативное взаимодействие с преступни-

ком, использования его страхов и фантазий, алгоритм поведения после  

захвата преступником традиционно выступают целью преодоления вик-

тимности в форме дезадаптации, а знания этих алгоритмов – виктимности  

в форме адаптация. 

Виктимность в форме легкомыслия также свойственна преступлениям 

серийной направленности и проистекает, как правило, из двух ситуаций: 

– из склонности в состоянии алкогольного опьянения находиться в об-

ществе незнакомых лиц; 

– из факта занятий деятельностью, объективно предопределяющей  

взаимодействие с широким диапазоном лиц, в том числе и неадекватных,  

в обстановке уединенности (проституция, коммивояж). 

Агрессивная виктимность проявляется в попытках прямой агрессии в 

адрес серийного преступника. Классическим примером агрессивной вик-

тимности выступают жертвы преступной деятельности Э.К. Уорнос, кото-

рая в 1989–1990 г. занималась проституцией и, предварительно провоци-

руя, убивала мужчин выстрелами в упор. В целом же агрессивная виктим-

ность для серийных преступлений не свойственна. 

Поиск наиболее эффективной (безопасной) модели взаимодействия с 

серийным преступником базируется на понимании факта обезличенности 

жертвы в сознании преступника.  

«Он использует ее лишь как определенный сексуальный символ с раз-

мытыми личностными качествами, его поведение подчиняется выработан-

ному стереотипу, внутреннее внимание насильника сосредоточено на  

своих ощущениях. От жертвы он ждет поведения, соответствующего его 

фантазиям и переживаниям, поэтому, если выбранная им женщина почему-

то ведет себя не так, ее поведение является для него непонятным, заставляя 

нервничать… Изучение поведения серийных насильников показывает, что 

в ряде случаев попытка жертвы оказать активное физическое сопротивле-

ние приводила к неадекватному росту агрессивности и жестокости, вплоть 

до причинения смерти потерпевшей» [16. С. 91]. 

Для разработки детальных практических рекомендаций возникла необ-

ходимость создания типологии серийных преступников. 

Неудивительно, что основанием типологии серийных преступников  

послужил мотив совершаемого преступления, о значимости которого гово-
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рилось еще на заре становления криминалистики [19. P. 57]. Особенно цен-

ность исследования мотивационной составляющей проявляется при иссле-

довании насильственных действий сексуального характера [20. P. 372].  

Понимая под мотивацией «совокупность факторов, определяющих по-

ведение» [21. С. 264.], исследователи все-таки тяготеют к концепции ве-

дущего мотива, предопределяющего преступную деятельность серийного 

преступника. 

Наиболее известной мотивационной типологией, несущей объяснитель-

ную функцию, признана мотивационная типология Б. Турви (B.E. Turvey). 

Недостатком мотивационной модели Б. Турви [22. P. 173–180] является 

ограниченность использования в рамках криминалистической деятельно-

сти. При изучении мотива исследователи в основном тяготеют к типоло-

гии, разработанной в 1996 г., которая включает в себя четыре типа серий-

ных преступников: «визионеры», «миссионеры», «гедонисты» и «тираны» 

[23, 24]. Данная типология является реализацией понимания того, что «ос-

новную мотивацию для сексуального посягательства целесообразно сгруп-

пировать, исходя из трех главных категорий потребностей: агрессии, секса 

и власти» [25]. 

Многие исследователи очень критично относятся к мотивационной ти-

пологии [26. P. 22; 27. P. 126.], однако низкая поисковая ценность мотива-

ционной типологии не делает ее неподходящей для криминологических 

исследований, в частности исследований виктимологической профилакти-

ки серийной преступности. 

Именно особенности типа преступника позволяют выстроить модель 

взаимодействия с ним жертвы, которую мы и раскроем ниже. Рассматрива-

емая модель базируется на исследовании биографий и материалов уголов-

ных дел 150 серийных преступников, совершивших свои преступления в 

период с 1985 по 2019 г. Столь значительный период временной выборки 

объясняется уникальностью и неизменностью особенностей мотивацион-

ной сферы серийных преступников. 

Серийные преступники типа «визионеры». Мотивация рассматрива-

емого типа детерминирована каким-либо психическим расстройством, 

обусловливающим неразбериху и хаос в душевной деятельности человека. 

Такие люди живут в мире собственных иллюзий и галлюцинаций, они со-

вершают преступления под влиянием «потусторонних сил» или «внутрен-

него голоса», которые приказывают им убивать.  

Для серийных преступников типа «визионеры» жертва преступления 

максимально обезличена, а отношение к ней предельно индифферентно. 

Ясно, что факт наличия указующей воли для преступника запредельно ва-

жен по сравнению с индивидуальной уникальностью жертвы.  

Для серийных преступников этого типа не характерны ни деятельность, 

направленная на отбор жертв, ни взаимодействие с ними, поэтому можно 

говорить о доминирующей случайности выбора жертв. Естественно, что 

виктимологическая профилактика в данном случае может состоять только 

в информировании лиц, проживающих в районе, где совершаются эпизоды 
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серии, о целесообразности ограничения перемещения в темное время суток 

и в местах, где происходили события серии, а также в аналогичных местах. 

Также естественно, что в рассматриваемом случае затруднительно сфор-

мировать комплекс рекомендаций, минимизирующий для жертвы преступ-

ления его последствия. 

Предупреждение преступлений, совершаемых серийными преступни-

ками иных типов, характеризуется гораздо большим виктимологическим 

потенциалом. 

Серийные преступники типа «миссионеры». Эти преступники со-

вершают свои преступления под эгидой благородной миссии очищения 

общества от «грязи», куда они относят представителей определенных со-

циальных групп, рода занятий, деятельности, национальности и пр.  

Отметим, что «миссионеры» не склонны мстить своим обидчикам. При 

уменьшении угрозы подавленная агрессия направляется на менее опасный 

объект [28. С. 48]. 

Виктимологическая профилактика серийных преступлений, совершае-

мых серийным преступником типа «миссионер», в значительной степени 

содержательно предопределяется особенностями личности рассматривае-

мого преступника. Считается, что у каждого «миссионера» существует 

определенный круг жертв-врагов, которых он преследует. Это не совсем 

так. Действительно, серийный преступник типа «миссионер» полагает себя 

борцом против определенных социальных искажений. Но как дезорганизо-

ванный преступник «миссионер» характеризуется достаточным уровнем 

варьирования свойств жертв преступлений, которые могут присутствовать 

только в сознании преступника. 

В случае, если личностные свойства жертвы серии преступлений явля-

ются привлекательными для преступника типа «миссионер», вероятность 

виктимизации увеличивается тем больше, чем активнее проявляются  

эти свойства во внешне наблюдаемой деятельности – поведении жертвы.  

С учетом сказанного становится понятным, что жертвы рассматриваемого 

типа серийных преступников на групповом уровне характеризуются вик-

тимностью или в виде анадаптации, или в виде легкомыслия. Наиболее 

выраженная виктимность жертв серийных преступников типа «миссио-

нер» – виктимность в виде анадаптации. 

Виктимность жертвы в виде анадаптации в случае с рассматриваемым 

типом преступника предопределяется следующими факторами:  

– сокрытие правоохранительными органами факта существования се-

рии преступлений, совершаемых преступником типа «миссионер»;  

– сокрытие правоохранительными органами установленной модели ти-

повой жертвы преступлений, что исключает возможность для лиц, подхо-

дящих под образ жертвы, скорректировать свое поведение;  

– замкнутость группы, обладающей свойствами, на которые ориенти-

руются преступник при выборе жертв (закрытое сообщество иммигрантов 

определенной нации, секты тоталитарного типа, асоциальные сообщество 

бездомных подростков и пр.);  
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– информационная выключенность потенциальных жертв из числа 

осведомленных лиц в силу неграмотности или отверженности последних 

(бродяги, лица без определенного места жительства, бездомные и лица с 

психиатрическими отклонениями). 

Виктимность жертвы в виде легкомыслия в случае с серийным пре-

ступником типа «миссионер» предопределяется целым рядом факторов,  

к числу которых прежде всего относятся: 

– свойственная занимающимся проституцией лицам склонность к недо-

оценке «профессиональных» рисков;  

– свойственная лицам, злоупотребляющим наркотическими вещества-

ми, неспособность критически воспринимать реальность, находясь в со-

стоянии абстиненции;  

– свойственная некоторым лицам с сексуальными аберрациями повы-

шенная демонстративность модели поведения, пропагандирующая их 

формы сексуальных отклонений. 

Нейтрализация перечисленных факторов есть частный случай виктимо-

логической профилактики жертв серийных преступников типа «миссионер». 

Оптимальная тактика взаимодействия жертвы с «миссионером»: 

– введение в заблуждение относительно своей безвредности посред-

ством демонстрации элементов неадекватности, в силу того что для «мис-

сионера» крайне значим образ сильной побежденной жертвы; 

– действия по понижению эстетичности образа жертвы, например по-

средством симуляции приступа эпилепсии. 

Неэффективная тактика взаимодействия жертвы с «миссионером»: 

– попытки побега, так как преступник склонен тщательно контролиро-

вать жертву; 

– активное, в том числе силовое, противодействие преступнику. 

Серийные преступники типа «тираны». Основным стремлением этих 

людей является утверждение своего превосходства над беспомощной 

жертвой, доминирование.  

В плане социальной активности очень неприметный тип – не хороший 

или плохой, воспитанный или нет, а тихий, незаметный. Тираны часто до-

стигают больших социальных успехов, в отличие от серийных преступни-

ков иных типов. 

У тиранов по-настоящему несчастное детство, за которое они осознан-

но или неосознанно мстят. Рассматриваемый тип преступника – наглядное 

подтверждение того, что «дети, которые пережили семейную агрессию, 

приобретают дисфункциональные межличностные отклонения» [29. P. 51]. 

Для них характерен очень длительный период общения с жертвой, в кото-

ром они часто переносят на жертву образ матери, жены, подруги. 

Образ жертвы – внешний вид, поведенческий аспект виктимности 

жертвы выражен слабо. Ярким отличием рассматриваемой группы высту-

пают пытки в специально оборудованном месте. 

Учитывая компенсационную психологическую природу преступной дея-

тельности рассматриваемых преступников, выбор жертвы ими производится 
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из типового представления о своем обидчике. Жертва рассматриваемого пре-

ступника – это отражение биографического факта жизни преступника. Осо-

бенностью подбора жертв «тираном» является или выбор их из своего окру-

жения, или достаточно неизменный социально-культурный образ. В отличие 

от иных типов организованных серийных преступников рассматриваемый тип 

тяготеет при выборе жертв к статусным параметрам (возраст, статус, доход). 

Образ жертвы серийного преступника типа «тиран» на уровне обще-

групповых характеристик характеризуется виктимностью или в виде ана-

даптации, или в виде дезадаптации, или в виде легкомыслия. Наиболее  

выраженная виктимность жертв серийных преступников типа «тиран» – 

виктимность в виде дезадаптации. 

Виктимность жертвы в виде дезадаптации в случае с серийным пре-

ступником типа «тиран» предопределяется целым рядом факторов, к числу 

которых прежде всего относятся:  

– неожиданное силовое нападение заведомо более сильного преступника;  

– принадлежность жертв к психологическим типам, характеризующим-

ся пониженным волевым потенциалом; 

– невысокий уровень физического потенциала жертвы по сравнению с 

физическим потенциалом преступника. 

Виктимность жертвы в виде анадаптации в случае с серийным преступ-

ником типа «тиран» предопределяется следующими факторами:  

– сокрытие правоохранительными органами факта существования се-

рии преступлений, совершаемых преступником типа «тиран»;  

– сокрытие правоохранительными органами установленной модели ти-

повой жертвы преступлений, что исключает возможность для лиц, подхо-

дящих под образ жертвы, скорректировать свое поведение;  

– малолетний возраст потерпевших, предопределяющий отсутствие 

критичности во взаимодействии с преступником. 

Виктимность жертвы в виде легкомыслия в случае с серийным пре-

ступником типа «тиран» предопределяется прежде всего завязыванием 

знакомства, предполагающим неоправданно быстрое сексуальное сближе-

ние с преступником. 

Нейтрализация перечисленных факторов есть частный случай виктимо-

логической профилактики жертв серийных преступников типа «тиран». 

Оптимальная тактика взаимодействия жертвы с «тираном»: 

– отыгрывание роли несчастного человека, на которого с самого дет-

ства «сыплются» неприятности, начиная от издевательств в семье и до 

преследования на работе; 

– отыгрывание роли уже сломленного событием преступления челове-

ка, что лишит преступника основной мотивационной составляющей – сло-

мить сопротивление жертвы. 

Неэффективная тактика взаимодействия жертвы с «тираном»: 

– попытки побега ввиду того, что тиран склонен тщательно контроли-

ровать жертву; 

– активное, в том числе силовое, противодействия преступнику. 
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Серийные преступники типа «гедонисты» совершают преступления 

ради собственного удовольствия. Им нравится сам процесс убийства, они 

стремятся «просто» убивать, а связанные с этим сексуальные переживания 

расцениваются ими как сопутствующие или второстепенные. В. Верцени 

так говорил о своих преступлениях: «Я испытывал невыразимое удоволь-

ствие от удушения женщин. Это было настоящее сексуальное наслажде-

ние» [30. С. 39]. 

Рассматриваемые преступники проявляют патологическое удоволь-

ствие, извращенное изящество в процессе общения с жертвой. Для них ха-

рактерна наиболее ярко выраженная привязка к образу жертвы по сравне-

нию с другими типами. 

У гедонистов нечасто по-настоящему несчастное детство.  

Серийный преступник типа «гедонист» – наиболее распространенная 

вариация серийных преступников, что в еще большей степени актуализи-

рует виктимологическую профилактику преступлений, ими совершаемых. 

Существует достаточно распространенное мнение, что преступникам дан-

ного типа в наибольшей степени свойственна внешняя схожесть жертв их 

преступлений. Это не совсем так. В отличие от преступников типа «ти-

ран», рассматриваемый тип руководствуется не статусными параметрами 

(возраст, статус, доход), а целым комплексом параметров, куда входят 

также и особенности внешности и поведения как в обычной жизни, так и в 

ситуации преступления.  

Учитывая, что целью преступной деятельности рассматриваемого типа 

серийного преступника является получение удовольствия, как сексуально-

го, так и носящего сексуальный подтекст, особенностью подбора жертв 

«гедонистом» является их соответствие тем фантазиям, которые построены 

преступником. Исходя из сказанного, жертва должна или соответствовать 

внешне придуманному преступником образу, или вести себя в соответ-

ствии с его ожиданиями-фантазиями. 

Образ жертвы серийного преступника типа «гедонист» на уровне об-

щегрупповых характеристик характеризуется виктимностью в виде деза-

даптации или в виде легкомыслия. Наиболее выраженная виктимность 

жертв серийных преступников типа «гедонист» – легкомысленная виктим-

ность. Ввиду того, что преступления серийных убийц рассматриваемого 

типа имеют большой общественный резонанс и активно обсуждаются 

населением, виктимность в виде анадаптации встречается нечасто.  

Серийные преступники типа «гедонист» склонны вступать в довери-

тельные отношения со своими жертвами, что предопределяет достаточно 

значительное по времени взаимодействие, в ходе которого преступник  

из незнакомого человека буквально в течение часа превращается в вызы-

вающего доверие знакомого. Неудивительно, что виктимность жертвы  

в виде легкомыслия в случае с серийным преступником типа «гедонист» 

предопределяется прежде всего склонностью к завязыванию знакомства, 

пусть и тривиального и часто не носящего со стороны жертвы сексуального 

подтекста, но предполагающего достаточное доверие в адрес преступника.  
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Именно среди рассматриваемого типа серийных преступников наиболее 

часто встречаются лица с небольшим объемом негативных детских и 

юношеских воспоминаний психотравматичного характера. Именно отсут-

ствие переживаний, вызывающих психологическую напряженность, часто 

способствует быстрому достижению психологического контакта преступ-

ника с будущими его жертвами. 

Виктимность жертвы в виде дезадаптации в случае с серийным пре-

ступником типа «гедонист» предопределяется прежде всего фактом 

неожиданного силового нападения со стороны пусть и малознакомого, но 

вызвавшего доверие человека. 

Нейтрализация перечисленных факторов есть частный случай викти-

мологической профилактики жертв серийных преступников типа «гедо-

нист». 

Оптимальная тактика взаимодействия жертвы с «гедонистом»: 

– попытки побега ввиду того, что преступник, сосредоточенный на 

реализации сценария преступного эпизода, меньше времени уделяет 

жертве; 

– активное создание шума с целью привлечения внимания третьих лиц. 

Неэффективная тактика взаимодействия жертвы с «гедонистом»: 

– активное, в том числе силовое, противодействие преступнику; 

– действия по понижению эстетичности образа жертвы, например по-

средством симуляции приступа эпилепсии. 

Говоря о жертвах серийных преступлений, необходимо отметить двой-

ственную природу их виктимности. В целом жертвы серийных преступле-

ний соответствуют случайным жертвам (первый уровень виктимности), 

однако в процессе развития сценария эпизода серии жертва склонна про-

являть личностные характеристики, предопределяющие виктимность в ви-

де анадаптации, дезадаптации, легкомыслия или агрессивности (второй 

уровень виктимности). Каждый тип серийного преступника тяготеет в ос-

новном к одному из перечисленных видов виктимности. Так, жертвы се-

рийного преступника типа «визионер» характеризуются на групповом 

уровне случайной виктимностью, типа «миссионер» – анадаптивной  

виктимностью, типа «тиран» – дезадаптивной виктимностью, типа «гедо-

нист» – легкомысленной виктимностью. Доведение до населения инфор-

мации о смоделированном правоохранительными органами образе пре-

ступника является первоочередным шагом в системе виктимологической 

профилактики серийных преступлений. В свою очередь, недоведение до 

граждан подобной информации, по сути, является не просто непрофессио-

нализмом, а преступлением (ст. 237 УК РФ «Сокрытие информации об 

обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей»). 
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The development of crime prevention as well as the prevention of individual crimes is the 

result and an indicator of the effectiveness of all studies of such complex phenomenon as 

crime. In the structure of crime, the authors single out the analysis of such a resonant group of 

crimes as serial crimes (murders, rapes, abductions, explosions and arson). The results of the 

study were optimal victimological models of interaction between the serial offender and his 

victim. The model under consideration is based on the study of the biographies and materials 

of criminal cases of 150 serial offenders. 

Since the identity of the victim is often anonymized in the vast majority of serial crimes, pri-

ma facie it may seem appropriate to speak only of a random victim. But this is only prima facie. 

Indeed, a serial crime is aimed at an impersonal person in the mind of the criminal, but it 

must be taken into account that in the time of a criminal event the interaction between the perpe-

trator, and the victim of the crime can be represented by dissimilar stages. For example, the im-

mediate initial episode of the crime series is an attack, arson, kidnapping. Then comes the develop-

ment when the captured victim interacts with the perpetrator either in a lengthy conversation or 

in the form of hurting the victim in the form of beating or torture. In the second stage, we can 

already speak about the expectable victims of the episode of the series of crimes, and therefore 

about victimological prevention. Exposure on "visionaries" has a low victimological potential. 

The best tactic of interacting with the "missionary" is to mislead about one's harmlessness 

by showing the elements of inadequacy and actions to lower the aesthetics of the victim's 

image. The optimal tactic of interaction with the "tyrant" is playing the role of the unfortunate 

person, who since childhood "falls" into troubles; playing the role of a man already broken by 

the event of the crime. The optimal tactic of interaction with the "hedonist" is an attempt to 

escape, actively creating noise to attract others.  

In general, victims of serial crimes correspond to random victims, but in the scenario's 

course of the episode, the victim tends to show the characteristics of victimization in the form 

of undaptation, disadaptation, levity or aggressiveness. What is new is the conclusion that 

each type of serial offender gravitates to one of these types of victimhood. Thus, victims of a 

serial criminal of the type of a "visionary" are characterized at the group level by random 

victimization, of a  "missionary" type –by unaadaptive victimization,  of a  "tyrant" type – by 

disadaptive victimization and of the type "hedonist" –by frivolous victimization.  
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ЗАРУБЕЖНЫХ МОДЕЛЕЙ  

ФЕДЕРАЛИЗМА (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-

ГОСУДАРСТВОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 

 
Излагаются некоторые результаты международного экспертного проекта, 

посвященного регулированию федеральным центром и субъектами основных 

сегментов общественной жизни в США, Канаде, Австралии, Швейцарии, Гер-

мании, Индии. Дается оценка использованию количественных методов и при-

ветствуется продолжение исследований на основе традиционных методов 

анализа моделей федерализма, присущих каждой стране. 

Ключевые слова: сравнительный федерализм, модели федерализма, экспертные 

оценки уровней государственного управления в федерациях, государственное 

регулирование со стороны федерального центра и субъектов в исторической 

динамике, современное состояние государственного регулирования в федерациях. 

 
Исследования федерализма многочисленны и многообразны. Чтобы 

представить себе этот исключительный плюрализм тем и мнений, доста-

точно хотя бы ознакомиться с вышедшим несколько дней назад четырех-

томником под редакцией специалиста мирового уровня, одним из авторов 

концепции конкурентного федерализма [1], а также собранием методиче-

ских очерков по данной проблематике [2]. 

Во многом помогают систематизировать наши представления о федера-

лизме той или иной страны модели, которые «отражают историческую, 

национальную, политическую и иную специфику конкретной федерации, 

определяя общие и особенные черты организации государственной жизни» 

[3. С. 28]. Полагаем, что в структуру модели входят исходные факторы, 

оказавшие влияние на формирование государства, этапы его развития и – 

самое главное – сущностные составляющие модели (включая историко-

типологические и генезисные особенности федерализма) [4. С. 121].  

В таком случае стержнем анализа должно стать изучение степени центра-

лизации или децентрализации в функционировании государственного  

механизма, задействованности центра или субъектов в регулировании раз-

личных сегментов общественной жизни. Для этого следует собрать необ-

ходимую статистику и фактические примеры, что представляется не столь 

уж простым делом ввиду фрагментарности источников. 

По нашему мнению, объять необъятное, сделать обобщающие умоза-

ключения хотя бы в самом предварительном виде могут помочь эксперт-

ные оценки, использующие количественные показатели. Сами по себе эти 
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показатели весьма условны и субъективны. Но поскольку они принадлежат 

не одному человеку, а команде исследователей, они уже представляют бо-

лее значимый интерес. Тем более что эти экспертные команды состоят из 

граждан разных стран. 

Самые свежие результаты международного проекта о тенденциях к 

централизации / децентрализации федеративных государств были пред-

ставлены в январском номере журнала «Публий» за 2019 г. Авторы спра-

ведливо подчеркивают, что ключевое для функционирования федератив-

ных государств распределение полномочий и ресурсов между центром и 

субъектами никогда строго не фиксируется [5. P. 1]. Исходные конститу-

ционные нормы со временем подвергаются серьезному давлению и кор-

ректировке. Лучше всего понять последствия подобного давления помога-

ют сравнительные исследования, охватывающие длительные периоды  

истории [6. Р. 7, 54]. И в этом направлении специалистам предстоит еще 

многое сделать [7. Р. 76]. 

В целях ликвидации указанного пробела группа специалистов из шести 

стран, представляющих наиболее типологически значимые федерации За-

пада, – США, Канады, Австралии, Германии, Швейцарии, Индии –

разработала единую методику анализа. Было выделено 22 сегмента обще-

ственной жизни, и степень вовлеченности центра и субъектов в регулиро-

вание каждого сегмента оценена в баллах по шкале от 1 до 7 со временным 

интервалом в 10 лет. На этой шкале оценок число 7 означало высшую сте-

пень децентрализации, число 1 – высшую степень централизации. 

В каждом из исследовательских очерков, посвященных конкретной 

стране, авторы оценили изменения степени и характера регулирования в 

исторической динамике (с момента зарождения федеративного государства 

до настоящего времени), просчитали изменения показателей, опираясь на 

некую систему факторов. Исследователи постарались выделить отдельно 

индексы законодательного и административного регулирования, которые 

как правило, не совпадают (обычно второй показатель выше, поскольку 

федеральный центр нередко передоверяет свои исполнительные функции 

субъектам). 

Сразу отметим, не во всем можно согласиться в этой крайне формали-

зованной методикой, но итоговые материалы все же могут служить иллю-

страцией для выявления неких тенденций и фиксирования особенностей 

развития по отдельным странам. В частности, не противоречит историко-

государствоведческой логике и общераспространенному мнению вывод о 

том, что со временем происходит усиление централизованного регулиро-

вания, причем такой процесс начался не в середине ХХ в., но значительно 

раньше, и вызван целым рядом факторов [8. Р. 194]. 

Наиболее долгий и, возможно, наиболее оригинальный путь как феде-

рация проделали Соединенные Штаты Америки. В итоговой таблице по 

этой стране приводится не два, как для других стран, а три исторических 

рубежа (1790, 1900, 2010 гг.) для иллюстрации регулирующей роли орга-

нов власти (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1  

Экспертная оценка степени централизации / децентрализации  

в США (1790, 1900, 2010 гг.) [5. Р. 166–193] 

Сферы регулирования 

Законодательное  

регулирование 

Административное  

регулирование 

1790 1900 2010 1790 1900 2010 

Сельское хозяйство 7 5 2 7 7 3 

Гражданство и иммиграция 6 1 1 7 3 2 

Культура 6 6 4 7 7 4 

Денежное обращение 6 3 1 6 3 1 

Оборона 4 4 2 4 4 2 

Экономическая активность 6 5 3 7 6 3 

Начальное и среднее образование 6 6 4 7 7 6 

Высшее образование 7 6 4 7 6 6 

Выборы и голосование 6 6 2 7 7 6 

Трудовые отношения 7 6 4 7 6 5 

Защита окружающей среды 7 6 3 7 6 4 

Внешние отношения 1 1 1 2 1 2 

Финансы и ценные бумаги 6 5 2 6 5 3 

Здравоохранение 6 6 3 6 6 5 

Языковая подготовка 7 7 4 7 7 6 

Гражданское право 6 6 4 6 6 5 

Уголовное право 6 6 5 6 6 5 

Правоохранительные органы 6 6 4 6 6 5 

Средства массовой информации 7 7 2 7 7 2 

Природные ресурсы 7 7 5 7 7 6 

Социальное обеспечение 6 6 2 7 7 5 

Транспорт 7 5 3 7 6 4 

Примечание. Число баллов ранжируется от 1 до 7 и означает следующие ситуации: 1 – 

исключительное регулирование федеральным правительством; 2 – почти исключительное 

регулирование федеральным правительством; 3 – преимущественное регулирование 

федеральным правительством; 4 – регулирование осуществляют частично федеральное 

правительство, частично – субъекты федерации; 5 – регулирование осуществляют пре-

имущественно субъекты федерации; 6 – регулирование осуществляют почти исключи-

тельно субъекты федерации; 7 – регулирование осуществляют исключительно субъек-

ты федерации. 
 

Экспертные оценки свидетельствуют, что в конце XVIII в. США, не-

смотря на пришедших к власти федералистов, мечтавших о сильной цен-

тральной власти, были крайне децентрализованным государством: только 

сфера внешних сношений всецело оставалась в ведении федерального цен-

тра, в то время как вопросы обороны находились под совместным контро-

лем центра и субъектов (очень небольшие федеральные вооруженные силы 

нередко действовали совместно с национальной гвардией штатов).  

В течение следующего столетия наблюдалось прежде всего стреми-

тельное прирастание государства за счет новых территорий – граница по-

селений к концу XIX в. дошла до Тихого океана, число штатов увеличи-

лось с 13 до 45. Однако кардинального увеличения функций федерального 

центра не произошло: американское правительство в последней трети XIX в. 
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еще нельзя назвать «большим». Средний индекс законодательного регули-

рования по 22 сегментам общественной жизни изменился с 6,05 лишь до 

5,27, индекс административного регулирования – с 6,36 до 5,37. При чис-

ленности населения в 76 млн человек расходы федерального бюджета в 

мирное время (т.е. без учета периода Испано-американской войны 1898–

1899 гг.) составляли чуть более 350 млн долл. [9. С. 66]. К полномочиям 

федерального центра всецело переходят лишь вопросы гражданства и им-

миграции, в меньшей степени – денежного обращения. С выделением фе-

деральных земельных грантов железнодорожным компаниям и принятием 

закона 1887 г. о межштатной торговле в законодательное регулирование 

этой сферы частично приходит федеральный центр, но доминировать он в 

ней будет только еще через 100 лет.  

Мы называем модель американского федерализма не только переселен-

ческой, но и гегемонистской [10. С. 118]. Почему? Не только из-за его фе-

номенальных территориальных успехов, но и ввиду беспрецедентной 

внешней экспансии, которая подкреплялась верой в «американскую ис-

ключительность» и «богоизбранность» [11. С. 152–184] и делала американ-

ское государство богаче, влиятельнее, крепче. В ХХ в., по мере того как 

США конвертировали свои экономические преимущества в военно-

политические лидерство, а затем – в стремление к общемировой гегемо-

нии, американский федерализм все больше и больше превращался в без-

условно гегемонистский. В функциональном смысле мы видим, что он 

резко усиливает степень своей централизации: в поле внимания наряду с 

прежними полномочиями федерального центра теперь оказываются сель-

ское хозяйство, экономическая деятельность, процедура голосования, эко-

логия, здравоохранение, СМИ, социальное вспомоществование. Зонами 

взаимной ответственности становятся культура, среднее и высшее образо-

вание, трудовые отношения, языковая подготовка, правоохранительная 

деятельность, природные ресурсы и даже гражданское и уголовное право, 

что противоречит первоначальной правовой традиции. Средний индекс 

законодательного регулирования оценивается к 2010 г. как 2,95, индекс 

административного регулирования – 4,09. 

На фоне США другие переселенческие социумы, в Канаде и Австралии, 

в моменты учреждения федеративного государства (в 1867 и 1900 гг.) ока-

зались более централизованными (табл. 2). Это объясняется прежде всего 

тем, что за 80 и 110 лет после рождения Конституции США 1789 г. соот-

ветственно цивилизация технологически, политически и культурно шагну-

ла далеко вперед. Поэтому конституции последующих федераций не могли 

не аккумулировать в себе значительно более широкий круг вопросов для 

регулирования. 

В отличие от США, канадский федерализм формировался не «снизу»,  

а смешанным образом, т.е. по инициативе элит двух провинций – Онтарио 

и Квебека, но при поддержке властей метрополии. Перед отцами-

основателями Канады был негативный, как они считали, опыт США, кото-

рый привел южного соседа к гражданской войне 1861–1865 гг.    
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Т а б л и ц а  2  

Экспертная оценка степени централизации / децентрализации  

в США, Канаде, Австралии в исходный момент их истории как федераций 

 

Поэтому канадские политики желали все предусмотреть и все макси-

мально централизовать. Помимо строгого ограничения полномочий про-

винций конституционный механизм предусматривал возможность отмены 

любого провинциального акта «независимо от того, превысила легислатура 

провинции свою власть или нет, нарушила закон или действовала в соот-

ветствии с ним» [12. С. 397]. По экспертной оценке, в момент принятия 

Акта о Британской Северной Америке в 1867 г. центральные власти были 

вправе регулировать не только такие бесспорные сферы деятельности, как 

оборона, внешняя политика, денежное обращение, но и сельское хозяй-

ство, трудовые отношения, финансы и ценные бумаги, гражданство и им-

миграция, транспорт и даже культура. Канадская федерация в момент сво-

его рождения была более централизованной, чем США, Швейцария и  

Австралия [5. Р. 5]. Средний индекс законодательного регулирования оце-

Сферы регулирования 

США 

(1790) 

Канада  

(1870) 
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лия 
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Сельское хозяйство 7 7 2 2 6 

Гражданство и иммиграция 6 7 2 2 1 

Культура 6 7 3 3 6 

Денежное обращение 6 6 1 1 1 

Оборона 4 4 1 1 1 

Экономическая активность 6 7 4 4 5 

Начальное и среднее образование 6 7 7 7 7 

Высшее образование 7 7 7 7 7 

Выборы и голосование 6 7 4 4 4 

Трудовые отношения 7 7 1 1 5 

Защита окружающей среды 7 7 6 6 7 

Внешние отношения 1 2 1 1 1 

Финансы и ценные бумаги 6 6 3 3 5 

Здравоохранение 6 6 6 6 6 

Языковая подготовка 7 7 6 6 – 

Гражданское право 6 6 7 7 6 

Уголовное право 6 6 1 4 7 

Правоохранительные органы 6 6 6 6 7 

Средства массовой информации 7 7 – – 3 

Природные ре6сурсы 7 7 6 6 7 

Социальное обеспечение 6 7 – – 5 

Транспорт 7 7 2 2 7 
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нивался в 3,75, т.е. находился значительно ближе к полномочиям центра, 

чем субъектов. 

На этом фоне полномочия федерального центра в Австралии на момент 

принятия Конституции 1900 г. выглядели несколько скромнее. Конституция 

и государственно-политический строй на чрезвычайно удаленном от Европы 

континенте в силу серьезного дефицита трудовых ресурсов и сильных пози-

ций профсоюзов оказались более демократичными, чем в Канаде, а полно-

мочия субъектов шире. Здесь, в частности, сельское хозяйство, культура, 

транспорт оставались в ведении штатов, а трудовые отношения были в сов-

местном ведении. Средний индекс регулирования (законодательного и ад-

министративного) находился на уровне 5, т.е. был в большей степени в зоне 

ответственности субъектов, а не центра [Ibid. Р. 34]. Можно сказать, что  

Австралия не пошла по пути Канады, а следовала в русле дуалистического 

федерализма США с поправкой на историческую ситуацию конца XIX – 

начала XX в. Делегаты, разработавшие Конституцию, стремились создать 

центральное правительство с ограниченными полномочиями [13. Р. 51]. 

В Европе, где в XIX в. наблюдался триумф национального централизо-

ванного государства (прежде всего в Великобритании и Франции) [14. С. 153–

155], унитаризм стал наиболее естественной формой государственного 

устройства, а федерализм оказался на периферии практической политики 

[15. С. 36–46]. Он получил шанс на реализацию лишь в тех государствах, 

где существовали реальные трудности для интеграции составных элемен-

тов, например в Швейцарии и Германии (табл. 3). 

В Швейцарии многовековые традиции самостоятельности этнолингви-

стически и конфессионально непохожих кантонов воспрепятствовали 

формированию как унитарного, так и централизованного федеративного 

государства. В 1848 г. молодая крайне децентрализованная федерация не 

имела армии, единой валюты. Практически все жизненно важные полно-

мочия остались за кантонами. Организация центральной законодательной 

власти с двумя равноправными палатами и равным представительством 

кантонов в верхней палате была скопирована с американской модели, кол-

лективная семичленная структура центральной исполнительной власти, из-

бираемая парламентом, напоминала пятичленную французскую Директорию 

1795 г. [16. С. 51] Таким образом, форма государственного правления явля-

лась гибридом между президентской и парламентской системой [17. Р. 200]. 

Данная компромиссная комбинация, судя по всему, предохраняла страну 

от резких политических поворотов и стремительной централизации. 

Как и в США в конце XVIII в., субъекты имели остаточные полномо-

чия. Средний индекс законодательного регулирования (5,91) и средний 

индекс административного регулирования (6,38) практически соответство-

вали американским показателям. 

Германия испытывала наиболее драматичные повороты в эволюции своего 

федерализма, который все-таки возник в 1871 г. как союз германских монар-

хий под эгидой Пруссии. Однако, учитывая нацистскую паузу в развитии де-

мократической государственности в 1933–1945 гг., можно интерпретировать 



 Экспертная оценка зарубежных моделей федерализма 49 

 

начало современного германского федерализма в связи с созданием ФРГ  

в 1949 г. При этом германская федерация в начале своего развития оказалась 

более централизованной, чем другие федерации в момент своего рождения, но 

совсем чуть более централизованной, чем другие федерации в 1950 г.: средний 

индекс законодательного регулирования составлял 3,34, индекс администра-

тивного регулирования был намного выше – 5,29 [5. Р. 88]. Особенностью 

построения ФРГ является то, что «законодательная компетенция предоставля-

ется федерации, а равновесие и децентрализация достигаются тем, что реали-

зация полномочий использованной власти относится преимущественно  

к компетенции земель, потому что земли самостоятельно исполняют феде-

ральные законы (и, конечно, свои собственные законы)» [18. С. 147]. 

Т а б л и ц а  3  

Экспертная оценка степени централизации / децентрализации  

в Швейцарии, Германии, Индии в исходный момент их истории как федераций 

Сферы регулирования 

Швейцария  

(1850) 

Германия  

(1950) 

Индия  
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Сельское хозяйство 7 7 2 5 5 5 

Гражданство и иммиграция 5 6 1 4 1 1 

Культура 7 7 6 6 4 4 

Денежное обращение 2 – 1 3 1 1 

Оборона 3 5 – – 1 1 

Экономическая активность 6 7 2 5 4 4 

Начальное и среднее образование 7 7 7 7 7 7 

Высшее образование 6 7 6 7 3 4 

Выборы и голосование 6 6 3 5 2 3 

Трудовые отношения 7 7 2 4 4 4 

Защита окружающей среды 7 7 4 6 – – 

Внешние отношения 2 2 2 2 1 1 

Финансы и ценные бумаги 7 7 2 6 2 2 

Здравоохранение 7 7 4 6 5 5 

Языковая подготовка 6 6 4 5 3 4 

Гражданское право 7 6 2 6 4 5 

Уголовное право 6 6 2 6 4 5 

Правоохранительные органы 6 6 6 6 7 7 

Средства массовой информации 6 7 6 6 2 2 

Природные ресурсы 7 7 6 6 2 4 

Социальное обеспечение 7 7 2 6 4 5 

Транспорт 6 7 2 4 3 3 
 

Индия в условиях исключительной мультиэтничности и многоконфессио-

нальности сформировалась как постколониальная высокоцентрализованная 
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федерация. Как и в Австралии, процесс оформления Конституции здесь занял 

немало времени, но произошло это на основе более широких заимствований: 

«…если глава “Основные права” создавалась по примеру Конституции США, 

то парламентская форма правления заимствована у Великобритании, идея 

руководящих принципов взята из Конституции Ирландии, а обстоятельно раз-

работанный институт чрезвычайного положения изложен по аналогии с Кон-

ституцией Веймарской Германии и законом об управлении Индией 1935 г.» 

[19. С. 73]. Средние индексы законодательного регулирования (3,29) и адми-

нистративного регулирования (3,67) свидетельствуют о несомненном доми-

нировании федеративного центра, прежде всего в сферах обороны, внешних 

сношений, денежного обращения, гражданства и иммиграции, процедуры го-

лосования, финансов и ценных бумаг, СМИ, транспорта (см. табл. 3). 

В настоящий момент, согласно данным экспертов, все шесть рассмот-

ренных федераций предусматривают весьма значительный объем регули-

рования из центра. (табл. 4, 5). 
Т а б л и ц а  4  

Экспертная оценка степени централизации / децентрализации  

в Австралии, США, Канады в 2010 г. 
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Сельское хозяйство 2 3 3 3 2 4 

Гражданство и иммиграция 1 2 2 3 1 1 

Культура 4 4 4 4 3 3 

Денежное обращение 1 1 1 1 1 1 

Оборона 2 2 1 1 1 1 

Экономическая активность 3 3 3 3 2 2 

Начальное и среднее образование 4 6 7 7 4 6 

Высшее образование 4 6 7 7 2 2 

Выборы и голосование 2 6 4 4 4 4 

Трудовые отношения 4 5 6 6 2 2 

Защита окружающей среды 3 4 4 4 4 5 

Внешние отношения 1 2 2 2 1 1 

Финансы и ценные бумаги 2 3 4 4 3 3 

Здравоохранение 3 5 5 6 3 4 

Языковая подготовка 4 6 4 4 - - 

Гражданское право 4 5 7 7 5 5 

Уголовное право 5 5 1 4 5 5 

Правоохранительные органы 4 5 6 6 5 5 

Средства массовой информации 2 2 1 1 1 1 

Природные ре6сурсы 5 6 7 7 5 6 

Социальное обеспечение 2 5 3 3 2 2 

Транспорт 3 4 4 4 3 4 
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В странах первопоселенческого федерализма при общем повышательном 

векторе централизации (включая даже менее централизованную Канаду) 

заметны некие единые секторальные особенности. Так, во всех трех госу-

дарствах наблюдается высокий уровень централизованного регулирования 

сельского хозяйства, что объяснимо тем, что именно центру приходилось 

здесь поощрять заселение и освоение огромных пространств. В то же вре-

мя первопоселенческий индивидуализм побуждал вопросы гражданского и 

уголовного права оставлять за субъектами (за исключением уголовного 

права в Канаде). 
Т а б л и ц а  5  

Экспертная оценка степени централизации / децентрализации  

в Швейцарии, Германии, Индии в 2010 г. 

Сферы регулирования 

Швейцария Германия Индия 
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Сельское хозяйство 2 6 2 6 4 5 

Гражданство и иммиграция 2 5 1 4 1 3 

Культура 7 6 6 5 4 4 

Денежное обращение 2 1 – 2 1 1 

Оборона 3 2 1 1 1 1 

Экономическая активность 6 5 2 5 3 3 

Начальное и среднее образование 7 7 7 6 4 5 

Высшее образование 6 5 6 6 2 3 

Выборы и голосование 6 5 3 5 3 4 

Трудовые отношения 7 6 2 4 4 4 

Защита окружающей среды 7 5 2 6 1 1 

Внешние отношения 2 2 2 2 1 1 

Финансы и ценные бумаги 7 3 2 4 1 1 

Здравоохранение 7 6 2 6 5 5 

Языковая подготовка 6 6 4 5 3 4 

Гражданское право 7 6 2 6 4 5 

Уголовное право 6 5 2 6 4 5 

Правоохранительные органы 6 6 6 5 6 6 

Средства массовой информации 6 1 6 6 2 2 

Природные ре6сурсы 7 6 2 6 2 4 

Социальное обеспечение 7 6 2 3 4 5 

Транспорт 6 4 2 4 3 4 
 

В двух европейских странах и Индии мы бы отметили больше разли-

чий, чем сходства, поскольку они принадлежат к различным культурно-

цивилизационным и генезисным типам. Не будем забывать и о том, что 

соседние европейские государства – Швейцария и Германия – логично 

пришли к схожей сельскохозяйственной политике, законодательно осу-
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ществляемой из центра и администрируемой субъектами, в то время как 

перенаселенная и недостаточно развитая Индия не могла взять сельское 

хозяйство на попечение центра. В то же время Швейцария и Германия, где 

федерации формировались «снизу» и «сверху» соответственно, имели раз-

ные подходы к регулированию гражданского и уголовного права. 

Если же говорить в целом обо всех шести федерациях, то наименее цен-

трализованными являются такие секторы, как образование (школьное и 

высшее), правоохранительные органы, защита окружающей среды, а 

наиболее централизованными – внешние отношения, денежное обращение 

и оборона [8. Р. 199]. 

Проведенное зарубежными специалистами исследование является, без-

условно, новаторским и полезным. Однако следует понимать, что исполь-

зование количественных методов – это лишь один из способов научного 

познания, который должен сочетаться с исторической и геополитической 

типологизацией моделей федерализма, тщательным их описанием (в том 

числе и процесса образования федеративного государства) и неформаль-

ным сравнением [20. С. 63–70]. Только тогда можно будет последователь-

но и полно оценить феномен федерализма. 
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One of the most important research tasks when considering the forms of government is 

the structuring and subsequent comparison of federalism models. 

In this case, the core of the analysis should be the study of the degree of centralization  

or decentralization in the functioning of the state mechanism, the involvement of the center or 

entities in the regulation of various segments of public life. 

In 2019, the American journal Publius published the results of an international scientific 

project whose participants studied regulatory processes at the federal and regional levels of 

government in 6 typologically significant federations - the USA, Canada, Australia, Switzer-

land, Germany, and India. 22 segments of public life (related to the fields of external and 

internal life, defense, economics, social and cultural relations) were identified, and they were 

evaluated by experts in points on a scale from 1 to 7. On this rating scale, the maximum num-

ber 7 meant the highest degree of decentralization (i.e. full participation in the management of 

regional authorities), and the number 1 - the highest degree of centralization (i.e., exclusive 

participation in the management of the federal center). The indices of legislative and adminis-

trative regulation were differentiated: usually the second indicator is higher (i.e. closer to 7, 

because the federal center often delegates its executive functions to the subjects). 

The research materials show that the general vector of the development of the federation 

is the strengthening of their centralization. For example, for the USA, both indices changed 

from 6.05 to 2.95 and from 6.36 to 4.09, respectively. Common to the first settlement federa-

tions - the USA, Canada, Australia, is the transition to centralized regulation of agriculture, 

since the center had to encourage the settlement of vast territories. 

At the same time, in two European countries - Switzerland and Germany, as well as India, 

we would note more differences than similarities, since they belong to different cultural-

civilizational and genesis types of federalism. 

If we talk about six federations in general, the sectors that are least centralized are educa-

tion (school and higher), law enforcement, environmental protection, and the most centralized 

are external relations, money circulation, and defense. 
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The project implemented by foreign experts is certainly useful and innovative. However, 

in the future, a more thorough historical and geopolitical typologization should be undertaken, 

a description of the formation of federal states and the stages of their development using tradi-

tional narrative sources is necessary. 
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ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ КАК ЮРИДИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК  

СЕМЬИ ОБЩЕГО (ПРЕЦЕДЕНТНОГО) ПРАВА 
 

Рассматриваются понятие и свойства обычая, признаки и критерии правового 

обычая, механизм санкционирования обычаев в правовые обычаи. Подчеркива-

ется, что, несмотря на сужение сферы действия правового обычая в указанной 

правовой семье, роль и значение его нельзя недооценивать, ибо он остается ре-

гулятором ряда общественных отношений. Приводятся примеры правовых обы-

чаев как прошлого, так и настоящего времени англо-саксонской правовой семьи. 

Ключевые слова: обычай, правовой обычай, санкционирование, критерии, право-

понимание. 

 

Актуальность настоящей статьи обусловливается тем обстоятельством, 

что правовой обычай, наряду с другими источниками англо-саксонской си-

стемы права, первоначально играл в ней значительную роль и не потерял 

своей значимости в настоящее время. В юридической литературе исследова-

тели обращаются к правовому обычаю как к источнику права. Так, Н.М. Чи-

стяков, определяя правовой обычай как «обычай, который государство санк-

ционирует как общеобязательное правило, придает ему новое значение», 

подчеркивает, что в Англии и США многие стороны деятельности госу-

дарственных органов в дополнение к законодательству регулируются нор-

мами правовых обычаев [1. С.106, 107]. Действительно, в настоящее время 

в Англии прецедент занимает 50% от общего числа других форм права, 

законы (статуты) – 40%, а правовые обычаи – 10% [2. С. 207]. 
 

Обычай как регулятор общественных отношений 
 

Учитывая, что обычай и правовой обычай имеют одинаковое содержа-

ние, логически и методологически оправданным является рассмотрение 

прежде всего вопроса об обычае как одном из социальных регуляторов 

общественных отношений. В Советском энциклопедическом словаре обы-

чай трактуется как «стереотипный способ поведения, который воспроизво-

дится в определенном обществе или социальной группе и является при-

вычным для их членов» [3. С. 925].  

А.Н. Головистикова полагает, что обычаи – это такие правила поведе-

ния, которые сложились исторически, на протяжении жизни многих поко-

лений, и вошли в привычку в результате многократного повторения [4.  

С. 400]. С точки зрения С.В. Бошно, «нормы обычаев – это сложившиеся, 

устойчивые, многократно применяющиеся правила поведения, вошедшие в 

силу привычки, ставшие жизненной потребностью человека» [5. С. 108].  
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В литературе обычаи определяются как привычные или обычные нормы. 

При этом замечается, что в более широком значении к обычным нормам 

относят не только обычаи, но и нравы, традиции, обряды, ритуалы. К боль-

шинству традиций, ритуалов и обрядов право индифферентно. В то же 

время оно опирается на привычные формы поведения, а в ряде случаев 

закрепляет их в своих нормах [6. С. 138]. 

Н.И. Матузов, определяя социальные нормы, в числе которых и  

нормы обычаев, и нормы права, писал в отношении первых, что это 

«…общепризнанные или достаточно распространенные эталоны, образ-

цы, правила поведения людей, средства регуляции их взаимодействия» 

[7. С. 146]. 

Представляется, что характеристике обычаев большее внимание уделя-

ет Н.Н. Тарасов, формулируя ряд принципиальных положений:  

1) в основе обычных норм лежат способы конкретного поведения, дея-

тельности людей в определенных жизненных обстоятельствах, которые 

приобрели устойчивый характер, воспринимаются людьми как образцы их 

поведения в аналогичных обстоятельствах и поэтому неизменно воспроиз-

водятся в процессе жизнедеятельности;  

2) собственно обычай может считаться сформировавшимся тогда, когда 

в силу длительности следования конкретному образцу поведения он стано-

вится поведенческим стереотипом (привычкой) людей, поведенческой тра-

дицией сообществ, т.е. нормой поведения;  

3) неразрывность обычаев с конкретным поведением, деятельностью 

людей обусловливает исключительное многообразие этносов, социальных 

групп, сообществ и т.д.;  

4) существование обычаев в форме привычки, традиции означает отсут-

ствие особых механизмов их обеспечения в силу отсутствия самой необходи-

мости в принуждении к их выполнению, поскольку следование обычаю обес-

печивается самим фактом его существования, т.е. естественно [8. С. 141–142]. 

Существуют и другие в той или иной степени различающиеся понятия 

обычая и представления о нем, однако все они, с точки зрения М.Н. Мар-

ченко, сводятся к следующему: обычаи складываются стихийно в процессе 

общественной практики и повседневной деятельности людей; они склады-

ваются в результате длительного, частого, многократного повторения од-

них и тех же действий одними и теми же лицами или группами (группой) 

лиц; являясь одним из видов неправовых социальных норм, они складыва-

ются и реализуются чаще всего импульсивно, на уровне эмоционального, 

психического восприятия, однако по мере их дальнейшего развития и 

утверждения в общественной жизни усиливают свое рациональное начало, 

становясь активными регуляторами общественных отношений в странах 

общего права; обычаи соблюдаются не силу опасения перед государствен-

ным принуждением или иными формами официального давления, а в силу 

выработанной привычки, естественной привычки человека в определенной 

мере поведения, очерченной рамками этого обычая [9. С. 595–596; 10.  

С. 704–705]. 
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Правовой обычай как источник права 

 

Понимание обычая как источника права, определяющего субъективные 

права и обязанности, обусловливает то, что стороны могут ссылаться в суде 

на обычай, так же как на закон, а суды – признавать его юридическую си-

лу. На наш взгляд, весьма интересно замечание, высказанное в свое время 

Р. Давидом о правовом обычае как источнике права: «Более точным пред-

ставление о роли обычая станет тогда, когда возродят традицию и переста-

нут отождествлять право и закон. Если понимать закон лишь как одно из 

средств (главное в наши дни) для выражения права, то ничто не мешает 

признанию наряду с законодательными актами полезности других источ-

ников. И среди этих последних важное место займет обычай: естественно и 

даже необходимо учитывать обычное поведение людей, чтобы установить 

то, что объективно считается в обществе справедливым» [11. С. 130]. 

В Большом юридическом словаре обычное право понимается как «со-

вокупность неписаных правил поведения (обычаев), сложившихся в обще-

стве в результате неоднократного традиционного применения и санкцио-

нированных государственной властью» [12. С. 439]. Здесь же подчеркива-

ется, что это первая форма права, являющаяся переходной ступенью к со-

временному писаному праву, которая в развитых государствах существен-

ного значения не имеет [Там же].  

В одной из юридических энциклопедий уточняется, что обычай – исто-

рически самый ранний источник права (в ранние периоды существования 

государственности обычай преобладает), который фиксирует правила, вы-

рабатываемые членами общества. Обычаи носят обязательный характер,  

а их нарушение влечет за собой меры принудительного воздействия со 

стороны общественной власти. Обычай становится правовым, когда упоря-

дочивает отношения по принципу формального равенства. Определяя сово-

купность таких обычаев обычным правом, к свойствам последнего относят 

двойную (внутреннюю и внешнюю) обязательность, религиозное значение, 

традиционный и консервативный характер, в то же время отмечается 

большая гибкость обычного права по сравнению с позитивным правом. 

Наконец, отмечается, что по мере развития законодательства применение 

обычного права сужается, оно почти повсеместно вытесняется законом, за 

исключением стран с традиционными правовыми системами. В развитых 

государствах правовые обычаи продолжают применяться преимущественно 

в гражданском, торговом и конституционном праве. Особое значение имеют 

обычаи в международном праве. Существует также корпоративное обычное 

право. Так, под обычным церковным правом подразумевается совокупность 

правил, которые соблюдаются в жизни церкви вследствие убеждения в их 

правильности [13. С. 654–655]. 

Указывая, что правовой обычай выступал исторически первым источ-

ником права, В.И. Червонюк определяет его как обычай, который в силу 

многократного применения приобретал общеобязательное значение и со-

блюдение которого обеспечивалось принудительной силой государства. 



 Правовой обычай как юридический источник семьи общего права 59 

 

Весьма справедливо автором отмечалось, что, во-первых, правовые обычаи 

формировались непосредственно самой практикой (продолжительной и 

однообразной), во-вторых, только за теми обычаями, которые государство 

«замечало», признавало и обеспечивало принудительными возможностями, 

призналось и юридическое значение. И еще одно замечание автора, на ко-

торое следует обратить внимание: «…правовой обычай сохранил авторитет 

и силу обычая вообще, хранящегося и передающегося с незапамятных вре-

мен, аккумулируя духовную мощь и жизненный опыт многих поколений. 

Именно это обстоятельство (а не только связь с государством) придавала 

ему (правовому обычаю) общеобязательный характер»[14. С. 257, 258]. 

М.Н. Марченко, полагая, что правовой обычай, органически сочетая в 

себе моральные требования, предъявляемые обществом и государством к 

поведению отдельных лиц и их объединений, с правовыми, признает его 

источником права, на основе которого строились все национальные системы 

права, включая английскую систему общего права [9. С. 597]. А.К. Рома-

нова утверждает, что в самом широком смысле именно правовой обычай 

имеет большое историческое значение для формирования современного 

права Англии, ибо до возникновения общего права Англии именно местные 

правовые обычаи составляли право в том смысле, что ими ограничивался 

произвол местных князей. Ученый полагает, что обычное право различалось 

в зависимости от местности, в которой действовали его нормы, оно было 

разным в городах и селениях, что объяснялось тем, что оно не было пись-

менным, поэтому могло применяться местными судами, т.е. теми, кто непо-

средственно был знаком с существованием того или иного обычая, на свое 

усмотрение [15. С. 180]. 

Думается, заслуживают внимания достаточно оригинальные рассужде-

ния В.Н. Жукова, полагающего, что правовой обычай, бывший главным 

источником права на протяжении большей части истории человечества, 

возникает вследствие длительной коллективной деятельности людей в ка-

кой-либо сфере. При этом подчеркивается, что правовой обычай аккуму-

лирует в себе представления данной социальной группы о том или ином 

сегменте общественных отношений, выражает ее правосознание. Обычное 

право – пример доминирования среды над индивидом в деле создания пра-

ва [16. С. 425]. Также ученый, указывая на связь правового обычая и госу-

дарства, отмечает, что обычай складывается помимо государства и лишь 

на поздней стадии признается им в качества права, государство сталкива-

ется с обычаем как с фактом, с которым приходится считаться. Обычай, 

вырастая из уклада народной жизни и неся с собой ее ценности и формы 

социального общения, не может игнорироваться государством без угрозы 

серьезных конфликтов. Становящееся государство постепенно осуществ-

ляет отбор обычаев, в которых оно заинтересовано, с которыми следует 

бороться и политически нейтральных, но в целом обычное право на про-

тяжении длительного времени оказывается в достаточно высокой степени 

автономным от государства [Там же. С. 442]. Наконец, представляются 

интересными положения, согласно которым в правовом обычае воплоти-
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лось культурное своеобразие народа, сформированное на протяжении сто-

летий. Правовой обычай есть воплотившееся в источнике и сконцентриро-

ванное в нем время. Он выступает связующим звеном между прошлым и 

настоящим, во многом предопределяет будущую правовую культуру народа. 

По мнению В.Н. Жукова, «правовой обычай объективен в том смысле, что 

заложенная в нем норма отражает объективные условия ее существования, 

но правовой обычай также и субъективен, поскольку представляет собой 

проекцию общественного сознания, обращенного в прошлое»[16. С. 532–533]. 

А.К. Романов анализирует ряд признаков, характерных для правовых 

обычаев:  

1) существование с незапамятных времен: чтобы доказать в суде, что 

данный обычай может рассматриваться как источник права, необходимо 

подтвердить его существование до 1189 г.; дата определена как конец «неза-

памятных времен» положениями Первого вестминстерского статута 1275 г.;  

2) разумность предполагает, что данный обычай не будет поддержан, 

если он не имеет правового смысла;  

3) определенность: он должен быть понятен с точки зрения той системы 

права, которая его предусматривает;  

4) обязательность: если обычай не обнаруживает обязательного для ис-

полнения характера предусматриваемых им положений, он не может быть 

поддержан судом;  

5) непрерывность: для того чтобы обладать правовой силой, обычай 

должен сохранять свое действие без каких-либо перерывов с «незапамят-

ных времен» [15. С. 181–182].  

Кстати говоря, заметим, что многие названные признаки далее будут 

рассматриваться в качестве критериев (требований), перечень которых пре-

вышает соответствующие признаки. 

 

Обязательность правового обычая 

 

Что касается обязательности, она рассматривается как абсолютно необ-

ходимый признак правового обычая, при отсутствии которого выделение 

соответствующей категории в качестве источника права было бы логиче-

ски просто невозможным [17. С. 35]. Обращая внимание именно на данный 

признак, советские ученые-теоретики считали, что «правовой обычай, т.е. 

обычай, применение которого обеспечивается санкцией государства, сле-

дует отличать от обычая, представляющего собой моральную норму, рели-

гиозное право, нравы и т.п.» [18. С. 586]. 

Действительно, при всей близости этих понятий они все же не совпа-

дают по объему. Солидаризируясь с позицией Д.Ж. Валеева в том, что 

если обычай как ступень в развитии любой нормы был выражением  

ее стабильности и устойчивости, то обычное право – это обычай с более 

высокой нормативностью и степенью обязательностью, нельзя согла-

ситься с автором, рассуждающим об обычном праве, которое устанавли-

вается при «известной процедуре» особыми органами и учреждениями  
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по управлению первобытным коллективом (здесь и далее курсив мой. – 

В.К.) [19. С. 73–74]. 

По поводу природы обязательности правового обычая высказался и 

Д.Г. Грязнов, полагающий, что когда санкционируется возможность при-

менения обычая вообще, вопрос о том, является ли определенный обычай 

правовым, может быть разрешен как положительно, так и отрицательно.  

В первом случае обычай является правовым, так как закреплен действую-

щим правом. Во втором – обычай, принадлежащий к одобренной государ-

ством группе правил негосударственного происхождения при регулирова-

нии общественных отношений, не обладает обязательной силой до того 

момента, пока государство не начнет разрешать спор между участниками 

общественного отношения по поводу применения обычного права. Ученый 

полагает, что обычай становится обязательным после повторного, уже не 

общего, а индивидуального санкционирования судом или иным государ-

ственным органом. Подводя итог, Д.Г. Грязнов указывает, что, во-первых, 

такой подход к решению проблемы лишает общее санкционирование ка-

кой-либо значимости, во-вторых, необходим дополнительный критерий, 

позволяющий установить практические границы санкционированной  

в общей форме группы обычаев, для того чтобы уверенно говорить об  

их обязательной силе, их принадлежности к источникам права в момент 

непосредственного участия в регулировании общественных отношений 

[20. С. 309]. 

Еще одно, на наш взгляд, принципиальное положение, высказанное ав-

тором, заключается в том, что если правовой обычай рассматривать как 

источник права, то источник его обязательности не в государственном 

принуждении, а в признании обществом, даже если это признание населе-

ния определенной местности, а не всего государства в целом; государ-

ственное же принуждение следует рассматривать не более как признак то-

го, что правовой обычай существует [Там же. С. 313]. Заметим, что ряд 

ученых обоснованно полагают, что главным признаком правового обычая 

является не санкционирование его государством, а его суть: обычай дол-

жен быть основан на осознании его необходимости (обязательности) как 

правила поведения, на убеждении, что следует поступать непременно так, 

а не иначе в интересах общежития. Данный обычай живет в сознании лю-

дей [21. С. 21].  

Ф.Т. Селюков, понимая под обычным правом правила, действия, сложив-

шиеся на групповой основе среди лиц, объединенных по разным основаниям 

(совместный труд, быт, соседство, родство, общее этническое происхож-

дение воспитание и т.п.), подчеркивал, что эти правила вырабатываются на 

основе соглашения, т.е. убеждения в их необходимости. Их выполнение 

осуществляется добровольно, тщательно соблюдается и контролируется 

группой, общиной с применением промежуточных и основных санкций. За 

несоблюдение определенных условий взаимодействия в качестве основной 

санкции выступает отторжение, а следовательно, и потеря преимуществ, 

связанных с принадлежностью к группе [22. С. 114]. 
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Критерии (требования), предъявляемые к правовым обычаям 

 

Следует иметь в виду, что силу закона имеют не любые обычаи, а лишь 

такие, которые удовлетворяют определенным критериям, выработанные 

судебной практикой и обобщенные Блэкстоном в 1765 г. К критериям 

Блэкстона для определения юридической силы обычая относятся: древ-

ность, непрерывность, разумность, определенность и ясность, норматив-

ность, локальность (территориальная ограниченность действия) и есте-

ственность происхождения [23. С. 84–87]. 

Обычай, который может служить источником права, должен быть ста-

ринным. В представлениях английских правоведов, чем старее обычай, тем 

больше уверенности, что его нормы являются правом, поскольку выдержали 

проверку временем. «Старина» нормы (обычая) рассматривается не как 

недостаток, а как достоинство. Старина обычая – критерий, который пред-

полагает необходимость существования обычая, как говорят англичане,  

«с незапамятных времен». Это первое требование, которому должен соот-

ветствовать обычай, чтобы быть принятым как источник (форма) права.  

Старинность обычая, т.е. его существование «с незапамятных времен», 

в английской правовой системе – вполне определенное юридическое поня-

тие. Оно было законодательно оформлено статутом парламента в 1275 г. 

Годом, с которого следует начинать обратный отсчет «незапамятным вре-

менам», тогда был объявлен 1189 г. – время правления Ричарда I. Таким 

образом, можно считать, что «старинностью» обладают те обычаи, суще-

ствование которых до 1189 г. подтверждается доказательствами в суде. На 

практике доказывать существование обычая в прошлом вплоть до 1189 г., 

конечно, ни от кого не требуется. Суды, как правило, удовлетворяются 

показаниями самых старых жителей в месте разбирательства дела.  

Желающий доказать, что обычай не удовлетворяет критерию «старин-

ности», должен привести убедительные свидетельства того, что обычай не 

мог существовать до 1189 г. Например, что обычай возник позже 1189 г. 

Здесь важно учитывать, что доказывать старинность обычая в суде должен 

тот, кто о старинности обычая заявляет или ее опровергает. В тех случаях, 

когда речь идет об обычаях, старинность которых общеизвестна и уста-

новлена, доказательств старинности обычая не требуется.  

В деле «Симпсон против Уэллса» 1872 г. ответчик обвинялся в том, что 

нарушил право на свободный проход по улице, установив ларек по прода-

же прохладительных напитков. В свою защиту Симпсон заявил, что он мог 

это сделать, поскольку таков обычай и он действовал, имея на это право  

в силу так называемых «статутных сессий». Статутными сессиями называ-

лись ярмарки для найма слуг, которые проводились в этом месте в стари-

ну. Когда проходили такие ярмарки, всегда устанавливались ларьки для 

торговли. В суде, однако, было доказано, что такой обычай, хотя и суще-

ствовал в действительности, не может рассматриваться как источник права 

в силу несоответствия критерию «старинности». Статутные сессии берут 

свое начало лишь в XIV в., а значит, до 1189 г. включительно такой обы-
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чай не существовал, старинности он не обнаруживает и на этом основании 

не может рассматриваться как источник права Симпсона на установку 

ларька по продаже прохладительных напитков в данном месте.  

Требование непрерывности применительно к обычаю состоит в том, 

что лишь тот обычай может признаваться источником права, который не 

прерывался, причем непрерывность обычая не означает постоянного сле-

дования ему.  

Так, в деле «Мерсер против Денна» 1905 г. речь шла о том, что ответ-

чик затеял строительство на принадлежащей ему части пляжа. Истцом вы-

ступал рыбак, проживавший там же, который заявил, что строительство 

нарушит его право сушить на этом месте рыболовные сети. В иске он про-

сил суд защитить его права, которые возникли на основе обычая сушить 

сети в данном месте, существующего на памяти живущих здесь поколений, 

и на таком основании запретить ответчику строительство. Ответчик отри-

цал существование подобного права у истца. Ответчик заявил: обычаем, на 

который ссылался истец, пользовались от случая к случаю, а в 1799 г. 

спорное место вообще ушло под воду из-за изменения линии прилива, и на 

нем вплоть до недавнего времени сушить сети было нельзя. Суд, однако, 

посчитал доказанным существование права, о котором заявлял истец и ко-

торое могло быть нарушено строительными планами ответчика. 

Под разумностью обычая понимается, что он не противоречит обще-

принятым в обществе представлениям о добре и зле, правильном и непра-

вильном. Например, на разумных основаниях нельзя признать обычаем 

преступность. Преступник поэтому не может в судебном порядке защи-

щать свое право совершать преступления – такого права юридически не 

существует в силу того, что обычай, например, забирать себе оставленные 

на время владельцем вещи может существовать и практиковаться вполне 

реально и достаточно широко. Любой обычай в качестве источника права 

считается несуществующим, если противоречит фундаментальным осно-

вам общего права.  

Например, в деле «Уолстентон против Корпорации Ньюкасла-на-Лайме» 

1940 г. землевладелец ссылался как на обычай на то, что всегда все его 

предки-землевладельцы добывали минеральное сырье шахтным методом 

на его земле, хотя это нередко приводило к оползням и провалам, вслед-

ствие чего причинялся имущественный вред строениям и земельным 

участкам других жителей данной местности. Суд признал, что подобный 

обычай не может служить источником права, о существовании которого 

заявлял ответчик, поскольку не отвечает требованию разумности. 

Неопределенные и неясные обычаи не признаются источником права. 

Определенность обычая выражается в том, что должны быть установлены 

границы местности, в пределах которой он действует. Также должно быть 

известно, о каких правах конкретно идет речь. Эти права должны быть ясны.  

Например, в деле «Вильсон против Виллеса» 1806 г. жители поместья 

заявили о существовании у них права брать столько чернозема с полей  

поместья, сколько требуется для благоустройства их газонов. Заявленное 
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право суд оценил как неопределенное и неясное ввиду того, что никто не 

знал, на какое количество чернозема оно распространяется. 

Источником права становится лишь такой обычай, который обладает 

нормативностью, проявляющейся в том, что он порождает не только пра-

ва, но и корреспондирующие им обязанности, как и положено источнику 

(форме) права. Несоблюдение подобных обязанностей нарушает право,  

а потому такие обязанности – бремя, и их исполнение или неисполнение не 

предоставлено на усмотрение частным лицам. Существование обычая как 

источника права (субъективных прав и обязанностей) тем самым гаранти-

рует те права, которые существуют в силу обычая. Например, обычай 

кровной мести является источником обязанности осуществлять месть от 

имени рода, но не права, которым можно воспользоваться, а можно не вос-

пользоваться. Поэтому можно говорить об обязанности кровной мести, но 

не о праве на кровную месть – такого права не существует даже там, где 

существует обычай кровной мести.  

Праздный обычай – тоже обычай, но это такой обычай, который не по-

рождает прав. Обычай, никого ни к чему не обязывающий, также не явля-

ется источником права. Блэкстон отмечал, что обычай, в силу которого 

жители данной местности облагаются местным налогом на содержание 

моста, – обычай добрый, а если жители просто жертвуют на содержание 

моста по своему усмотрению, от случая к случаю, когда и сколько захотят, 

такой обычай – праздный и источником прав и обязанностей он не являет-

ся. «Недобрый» (в терминологии Блэкстона) обычай, следовательно, обы-

чаем (в узком смысле слова, т.е. как источник прав и обязанностей) не  

является, а представляет собой простое обыкновение. Обыкновение –  

не обычай, а потому и не рассматривается как возможный источник права. 

Обычай предусматривает правила, которые соблюдаются лишь в преде-

лах определенной местности. Иными словами, обычаю присуща локаль-

ность. В другой местности обычай не обычай, там – свои обычаи. Если 

обычай подтверждает существование у рыбаков, живущих в Ловестофте, 

права сушить сети на берегу, то это не значит, что такое право существует 

у рыбаков, живущих в Гримсби. В Гримсби – свой обычай и свое право. 

Обычай – источник местного права. В данном отношении он ближе к пра-

ву, издаваемому органами местного самоуправления. 

Обычай возникает естественным образом, т.е. не в силу договоренно-

стей, предписаний или распоряжений власти. Права, существующие на 

основе обычая, не относятся к привилегиям; подобные права не испраши-

вают, а отстаивают и требуют их признания. Власти не в состоянии созда-

вать права, если они не вытекают из природы права, однако в состоянии 

создавать некоторые источники права, но не обычай. Права, существова-

ние которых вытекают из обычая, не дарованы. Права, дарованные  

или введенные распоряжением или разрешением, своим источником не 

имеют обычай. Поэтому обычай не может служить источником дарован-

ных прав. Лишь те права, которыми пользуются на основании обычая,  

т.е. недарованные права, своим источником имеют правовой обычай.  
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В подобном случае говорят о правах, имея в виду обычай, который стал их 

источником.  

В деле «Миллз против корпорации “Колчестер”» 1867 г. суд решил, что 

рыбалка не является субъективным правом там, где для нее требуется ли-

цензия, даже в том случае, если такая лицензия выдается всегда и любому, 

кто бы за ней ни обратился. 

Иными требованиями к обычаю являются:  

1) непротиворечивость обычая: обычай не должен порождать взаимо-

исключающие права. Например, если обычай разрешает ловить рыбу в 

озере жителям одной деревни, то он не может разрешать жителям другой 

деревни осушать водоем, и наоборот;  

2) подзаконность обычая, т.е. обычай не является источником права, 

если противоречит нормам действующего законодательства. Обычай допол-

няет официально признанное право в случае пробелов в последнем. При 

наличии официально признанного права нормы обычая утрачивают свое 

нормативное действие. В таких случаях следует руководствоваться правом1. 

 

Механизм санкционирования обычаев 

 

Закономерен вопрос о механизме санкционирования обычаев и прида-

ния им юридической силы в странах англосаксонского права. Отвечая на 

него, следует учитывать, что в силу исторических, юридических и иных 

особенностей стран общего права процесс санкционирования обычаев не 

является универсальным, одинаковым для всех стран и не может быть та-

ковым. В США, например, он осуществляется в основном не федеральны-

ми, а местными органами, на локальном уровне. В Англии, напротив, 

санкционирование происходит на общегосударственном уровне централь-

ными государственными органами (судебными, парламентом), иногда в 

форме законодательных актов (через парламент). На ранних периодах раз-

вития английского права оно осуществлялось в форме судебных решений, 

когда суд в процессе рассмотрения уголовных или гражданских дел опи-

рался не только на закон, но и на обычаи [9. С. 598]. 

Е.В. Абрамова, трактуя правовой обычай как «неоднократно и доста-

точно широко применяемое правило поведения, отражающее правовое со-

держание отношений», обращает внимание на то, что обычай, чтобы стать 

правовым, должен быть легализован [24. С. 23]. Соглашаясь с данным по-

ложением, необходимо указать на алогичность в дальнейших рассуждениях 

автора, сущность которой проявляется следующим образом. Сначала 

утверждается, что формально легальным обычай становится при санкцио-

нировании его компетентными государственными органами различных 

уровней либо органами местного самоуправления путем включения в нор-

мативно-правовые акты либо в нормативные договоры, допускающие ис-

                                           
1 Обычай как источник права в Великобритании. URL: isfic.info/greatbrit/romanov18.htm 

(дата обращения: 15.12.2019). 

https://isfic.info/greatbrit/romanov18.htm
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пользование обычаев [24. С. 23], однако затем, критикуя С.В. Шешера, по-

лагающего, что одной из форм признания обычных норм государством 

является фиксация в письменном виде в нормативно-правовых актах, т.е. 

законодатель прямо указывает в статье закона конкретный обычай и его 

содержание, переводит в нормативное предписание, делая общеобязатель-

ным [25], полагает совершенно иное, а именно: «…запись обычая в норма-

тивном акте не делает его правовым» [24. С. 24]. 

Полагаем, что единственной формой санкционирования обычая являет-

ся отсылка к нему в законе. Соглашаясь с этим, С.В. Шешера пишет, что  

в этом случае обычай как форма права, становясь элементом системы  

права, не утрачивает такого важного признака, как неписаный характер [25]. 

М.А. Некрасов, разделяя данную позицию, рассуждает о бланкировании 

юридической нормы, имея в виду введение в текст соответствующего нор-

мативно-правового акта правила, отсылающего к обычаю [26]. Интересно 

заметить, что в свое время советский ученый-теоретик права С.Л. Зивс в 

категорической форме заявлял, что санкционирование обычая норматив-

ным актом осуществляется «лишь путем отсылки, без прямого (текстуаль-

ного) его закрепления в нормативном акте» [27. С. 123]. 

 

Правовой обычай и проблема правопонимания 

 

Еще одна проблема, которая заслуживает внимания: далеко не все авто-

ры, занимающиеся англосаксонским правом, разделяют мнение о том, что 

обычай приобретает правовой характер не сам по себе, в силу своих осо-

бенностей и самого факта своего существования в системе других соци-

альных норм, а лишь в силу государственного санкционирования. Думается, 

что указанная проблема имеет самое непосредственное отношение к про-

блеме правопонимания. Если исходить из представлений о праве как сово-

купности юридических норм, установленных или санкционированных  

государством, то следует признать, что и правовой обычай может возник-

нуть не иначе как с санкционирования государства. А.К. Романов в катего-

рической форме заявляет: «Для того чтобы понять и исследовать механизм 

действия права в целом, нельзя ограничиваться лишь теми нормами, кото-

рые можно назвать официальным, или позитивным правом» [15. С. 185]. 

Если же за основу при рассмотрении вопроса о юридической природе и 

характере правового обычая берется социологический тип понимания права, 

то процесс превращения простого обычая в правовой вовсе не связывается 

с соответствующей деятельностью государства. В данном случае, как под-

черкивалось М.Н. Марченко, «правовая природа обычая выводится… из 

его собственной природы и обусловливается не характером его связей с 

государством (“одобряет” или “не одобряет”, санкционирует или не санк-

ционирует), а наличием у него определенных признаков и черт, соблюде-

нием в процессе его образования и функционирования строго определен-

ных требований и условий» [9. С. 599]. Кстати говоря, ранее подобную 

точку зрения высказывал В.А. Александров, утверждавший, что «правоот-
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ношения, существовавшие вне законодательных установлений… в своей 

совокупности могут быть названы обычным правом с некоторой долей 

условности, ибо далеко не всегда они могли зиждиться на обычае в прямом 

его понимании», так как «правоотношения, составлявшие обычное право, 

могли иметь весьма разное и сложное происхождение – собственно усто-

явшийся обычай, прецедент (бытовой, хозяйственный и др.), трансформи-

рованная норма закона и т.п.» [28. С. 362]. 

 

Примеры правовых обычаев в англо-саксонской правовой семье 

 

В юридической литературе, посвященной проблеме правовых обычаев 

в общем (прецедентном) праве, данный источник характеризуется с раз-

личных точек зрения. Так, описывая современную систему права Англии, 

А.В. Малько и А.Ю. Саломатин ограничились лишь положением о том, что 

правовой обычай может «…рассматриваться в качестве источника права, 

но делается это достаточно редко. В частности, для применения того или 

иного обычая требуется доказать его существование до 1189 г. (т.е. до 

начала царствования Ричарда I» [29. С. 114–115]. Коллектив авторов, при-

знавая ограниченный характер применения правового обычая, обращает 

внимание на то обстоятельство, что действующий и поныне Закон от 1265 г. 

установил возможность использования лишь тех обычаев, которые сложи-

лись и были действующими до указанного выше года. В то же время ученые 

акцентируют внимание на том, что в сфере конституционного права сфор-

мировался обычай (конституционное соглашение), который играет бóль-

шую роль, чем прецедент. Например, в соответствии с обычаем, монарх 

обязан подписать акт, принятый обеими палатами парламента [6. С. 508]. 

Р. Давид и К. Жоффре-Спинози, уточняя, пишут, что требование, чтобы 

обычай был старинным, касается только местных обычаев, а на торговые 

обычаи оно не распространяется. Ученые подчеркивают, что после погло-

щения торгового права общим правом в этой области главным образом и 

действуют юридически обязательные обычаи. При этом отмечается, что 

значение новых обычаев весьма незначительно, тем более что как только 

обычай санкционируется законом или судебной практикой, он теряет ха-

рактер обычая и вместе с тем гибкость, способность эволюционировать. 

Он превращается в законодательную норму или норму, созданную судом, 

и подпадает под действие правила прецедента. Тем не менее они указыва-

ют, что значение обычая нельзя недооценивать. Обычай, хотя и не имеет 

большого значения в качестве источника права, играет определенную роль 

в жизни англичан и влияет даже на то, как право регулирует эту жизнь. 

Например, в конституционном праве Англия, во многих аспектах строго 

юридически, является абсолютной монархией. Министры – это слуги ко-

ролевы, которые могут быть отозваны, когда она пожелает; военные  

корабли и публичные сооружения являются собственностью королевы; 

пенсии и даже жалованье чиновников дается им милостью Ее Величества. 

Авторы заключают, что «английское конституционное право казалось бы 
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абсурдным, если его излагать без учета конституционных обычаев, кото-

рым теоретически не придается юридический характер, но которые гос-

подствуют в английской политической жизни» [30. С. 263]. Говоря о том, 

что в Англии «сохраняет значение и старинный обычай, отличающийся 

многовековой стабильностью и всеобщим общественным признанием», 

А.Х. Саидов ссылается на этот же пример [31. С. 251]. 

Р. Давид и К. Жоффре-Спинози приводят еще один пример: «Теорети-

чески вопрос о привлечении присяжных к рассмотрению дела решается 

судьей по его усмотрению. Однако обычай строго предписывает участие 

присяжных в определенных делах» [30. С. 263]. При этом уточняется, что 

если «для француза сложившийся обычай – право, англичанин же будет 

сомневаться в этом и предпочтет рассматривать такой обычай как сло-

жившуюся практику (нечто аналогичное конституционному обычаю), ко-

торой никто не хочет пренебречь, но которая, строго говоря, не является 

правом» [Там же]. Кстати говоря, говоря об обычае как об источнике права 

в Англии, такой же пример приводит Ю.А. Тихомиров [32. С. 121–122]. 

Думается, что приведение авторами одних и тех же примеров правовых 

обычаев лишний раз доказывает ограниченный характер их применения. 

Еще меньше внимания правовым обычаям как источникам права уделя-

ется в правовой системе США. Так, С.В. Боботов и И.Ю. Жигачев, обосно-

вывая положение о том, что нравственные принципы подпадают под поня-

тие «источник права» как основы законодательной нормы, приводит как 

пример обычая существовавшую с «незапамятных времен» практику: ры-

баки определенной местности сушат сети, растягивая их на песчаной отме-

ли [33. C. 9]. Их действия, как полагает Р. Кросс, несомненно, ущемляют 

права собственника береговой полосы. Однако как представители англо-

саксонской юридической мысли, так и практикующие юристы всегда счи-

тали, что рыбаки данной местности имеют законное право сушить свои 

сети на песке, несмотря на то что этот обычай никогда не был предметом 

судебного рассмотрения и не закреплялся законом [34. С. 159]. 

Афганский ученый Х. Бехруз утверждает, что обычай занимает опреде-

ленное место в системе источников американского права, хотя в силу ис-

торических причин он не смог сохранить своих исходных позиций. В весьма 

абстрактной форме заявляется, что в системе американского права в регу-

лировании определенных вопросов достаточно часто учитываются обычаи 

как коренного населения, так и других категорий населения, иммигриро-

вавших в США [35. С. 392].  

 

Заключение 

 

В заключение отметим, что, став исторически первым источником пра-

ва в Англии, а вместе с тем и в ряде других стран, правовой обычай в силу 

множества самых различных причин не смог сохранить свои прежние ис-

ходные позиции на более поздних этапах развития общества. В юридиче-

ской литературе отмечается, что по мере развития общества и государства 
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правовой обычай, а вместе с ним и обычное право постепенно вытеснялись 

законами и другими формами права, становились второстепенными его 

источниками, причем данный процесс не только не замедлился, а, наобо-

рот, ускорился [9. С. 604]. Говоря об утрате значения правового обычая как 

источника права, А.К. Романов отмечает, что в Англии эта тенденция ме-

нее отчетливо выражена, хотя на общенациональном уровне говорить о 

роли обычая как источника права сегодня вряд ли возможно. При этом 

следует учитывать, что в ряде областей современного английского права 

(местное самоуправление, торговый оборот, конституционный процесс) 

правовому обычаю придается самостоятельное значение. В частности, за-

мечается, что последний прецедент, которым обычай был признан в каче-

стве источника права Англии, состоялся в 1898 г. В решении по одному 

делу суд определил, что переуступка требований по долговым обязатель-

ствам должна рассматриваться как субъективное право, существование 

которого предусматривается не законом, а обычаями торгового оборота 

[15. С. 186]. 

Действительно, как подчеркивалось нами ранее, правовые обычаи в си-

стеме источников права правовой семьи общего (прецедентного) права 

занимают незначительное место. Однако их не следует недооценивать, 

имея в виду обычаи, действующие в масштабе крупных регионов или в 

масштабе страны (обычаи торгового мореплавания, обычаи портов, меж-

дународные обычаи и др.). В свое время, признавая, что правовая академи-

ческая наука стран общего права проявляет интерес к правовому обычаю, 

В.Г. Мальцев указывал, что «признание широких возможностей современ-

ного правового обычая является характерной чертой англо-американской 

юриспруденции, что, безусловно, связано как с огромной исторической 

ролью обычая в формировании системы общего права (common law), так и 

с особенностями реалистического, или бихевиористского, понимания пра-

ва1, которого придерживаются большинство американских и английских 

юристов»[36. С. 169–170]. 

Реалистическая школа права возникла в 20-е гг. XX в. и имела попу-

лярность между двумя мировыми войнами. Ее появление связано с расши-

рением судейского усмотрения и с представлением о том, что закон – это 

                                           
1 Бихевиоризм (англ. behavior – поведение) – одно из наиболее распространенных в со-

временной буржуазной психологии направлений, философской основой которого явля-

ются прагматизм и позитивизм. Бихевиоризм продолжает механическое направление в 

психологии, сводя психические явления к реакциям организма, отождествляет сознание и 

поведение, основной единицей которого считается связь (корреляция) стимула и реакции. 

Все познание здесь сводится к образованию у организмов, включая и человека, условных 

реакций. Бихевиоризм совершенно отказывается от метода самонаблюдения и оценки 

такового и принимает во внимание только те факты поведения животных и человека, 

которые можно точно установить и описать, не считая необходимым «понимать» скры-

вающиеся за ними внутренние психические процессы. См.: Философский словарь / под 

ред. И.Т. Фролова. М. : Изд-во Полит. лит., 1986. С. 46; Философский энциклопедический 

словарь / ред.-сост. Е.Ф. Губский [и др.]. М. : ИНФРА-М, 2000. С. 45. 
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не более как материал, предоставленный в распоряжение судей. Очевид-

ным был также факт логической неопределенности прецедентов, что поз-

воляло судьям находить обоснование для противоположных решений.  

Школа правового реализма – это теоретическая оппозиция школе юри-

дического позитивизма. Представителям школы юридического позитивизма 

присуще понимать право как законодательство, которое состоит из общих 

правил, а судебные решения – как предсказуемые результаты применения 

законодательства в суде. Представители школы правового реализма скеп-

тически относятся к «нормам на бумаге». Право для них состоит не из правил 

(закон и прецедент – это всегда правила), а представляет собой деятель-

ность лиц по разрешению конфликтов, решения судей и других админи-

страторов по конкретным делам. «Реалистов» интересует бихевиористский 

(поведенческий) подход к праву. Поэтому они переносят центр правовых 

исследований на изучение поведения судей и других должностных лиц 

административного аппарата. Согласно теории бихевиоризма поведение 

человека есть совокупность реакций организма на раздражители внешней 

среды. Они рассуждают по аналогии: «Что такое медицина?» Это деятель-

ность врача, который лечит больного. Аналогичным образом право, если 

оно претендует на социальный эффект, должно рассматриваться как дея-

тельность лиц, которая направлена на разрешение конфликтов. 

Различают два варианта правового реализма: умеренный реализм (Карл 

Ллевелин) и крайний реализм (Джером Фрэнк). 

Ллевелин Карл Никерсон (1893–1962) – американский правовед, кото-

рый признает наличие норм права («бумажных норм», содержащихся в 

законах и прецедентах), но считает, что суд может принимать их во внима-

ние или игнорировать. Уверенности норма права не дает. Ллевелин сводил 

понимание права к правоприменительной деятельности и ее результатам: 

«Действия, относящиеся к сфере споров, являются сферой права. И люди, 

которые осуществляют это действие, например судьи, шерифы, клерки, 

тюремщики или адвокаты, являются официальными выразителями права. 

То, что эти официальные лица решают в отношении споров, и есть, по мо-

ему мнению, само право». 

Фрэнк Джером (1889–1957) – американский юрист. Логическим осно-

вание его правового учения является сплав психологии, философии праг-

матизма и социологии через призму судейского опыта.Свою концепцию он 

характеризовал как «конструктивный скептицизм». Для Фрэнка характерен 

«скепсис по отношению к фактам», которые будет учитывать судья при 

рассмотрении дела: «…доказательствами служат устные и противоречивые 

показания, что и происходит в большинстве судебных процессов». Фрэнк, 

имея в виду показания свидетелей, полагал, что они, как и все люди, 

склонны заблуждаться: «Часто ошибаются в отношении того, что они ви-

дели и слышали, либо в своих воспоминаниях об увиденном, либо в пере-

сказе своих воспоминаний на суде». Говоря о психологических портретах 

судьи и присяжных, он писал, что они могут иметь предвзятые мнения, 

зачастую бессознательные, неизвестные им самим. Эти предвзятые мнения 
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могут быть в отношении адвоката или в отношении одной из сторон про-

цесса. Они могут носить характер расового или религиозного неприятия.  

У присяжных и судей могут быть бессознательные симпатии и антипатии по 

отношению: к женщинам (незамужним, рыжим или брюнеткам), мужчинам 

с низким голосом, тем, кто в очках с толстыми стеклами, тем, у кого нерв-

ный тик. Судья решает конкретное дело не на основе правовых норм или 

других логических доводов, а на основе интуиции, симпатии или антипа-

тии, иррациональных импульсов, т.е. факторов «глубинной психологии». 

Ссылка на норму – это лишь дань мифологическим пережиткам о праве 

как стабильной нормативной системе, и делается она уже после того, как 

решение фактически созрело в сознании судьи. Поэтому право может ва-

рьировать в зависимости от личности судьи, которому выпал случай ре-

шать дело, право всегда носит оттенок неопределенности. Фрэнк различает 

действительное право, под которым понимается состоявшееся судебное 

решение, вероятное право, т.е. предполагаемое судебное решение. «Реали-

сты» показали, что судебный процесс часто является субъективным и не-

предсказуемым, и подчеркнули ограниченность правовых норм в качестве 

средств, однозначным образом определяющих судебное решение1.  
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This article deals with a legal custom as a legal source of the family of common (case) 

law and some issues, including principal ones. The author believes that the approach, which at 

first considers the custom as such, its characteristics, taking into account the fact that the cus-
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tom itself and legal custom have the same content, is logically and methodologically correct. 

The work points out such a characteristic of legal custom, as compulsoriness, in the absence 

of which it would be logically impossible to allocate the appropriate category as a source of 

law. It is emphasized that the source of its obligation is not in state coercion, but in the recog-

nition by society, even if it is the recognition by the population of a certain area, and not of 

the state as a whole. State coercion should be considered no more than proof that legal custom 

exists. 

The work pays attention to such criteria (requirements) developed by judicial practice and 

summarized by Blackstone in 1765 as antiquity, continuity, reasonableness, certainty and 

clarity, normativity, locality (territorial limitations) and the naturalness of origin. Their con-

tent is shown by examples of specific legal cases. Concerning the problem of sanctioning 

customs into legal customs, the author's position is that the only form of sanctioning the cus-

tom is the reference to it in the law.  The article also provides another few examples of legal 

customs in various branches of the law of the above legal family.  

The author pays attention to the fact that, though legal customs take a small place in the 

system of sources of law of the legal family of common (case) law, they should not be under-

estimated, bearing in mind the customs in large-scale regions or country-wide (trade naviga-

tion customs, port customs, international customs etc.). It is noteworthy that when analyzing 

the problems of legal custom, the author addresses the problems of legal consciousness twice. 

First, when speaking about sanctioning custom, he emphasizes that if we take into account the 

notions of law as a set of legal norms established or sanctioned by the state, it must be recog-

nized that legal custom may arise in no other way but as sanctioned by the state.  If the basis 

for considering the legal nature and nature of the legal custom is a sociological type of under-

standing of the law, the process of turning a simple custom into a legal one is not connected 

with state activities. Second, the recognition of broad possibilities of a modern legal custom is 

a characteristic feature of Anglo-American jurisprudence, which is related to the peculiarities 

of a realistic or behavioristic understanding of the law that is adhered to by most American 

and British lawyers. 
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ВЛИЯНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ РЕФОРМ  

КАЗАХСТАНА (2016–2019 гг.) НА СИСТЕМУ  

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 

Рассматривается содержание конституционных реформ, проведенных в Ка-

захстане в 2016–2019 гг. и связанных с корректировкой правового статуса 

высших органов государства. По мнению авторов, обновление конституцион-

ного законодательства было направлено на подготовку условий возможной от-

ставки главы государства и проведение досрочных президентских выборов. 

Анализ существующей на настоящий момент системы высших органов госу-

дарственной власти Казахстана выявил, что экс-президент, утратив статус 

главы государства, оставил в своих руках довольно широкие полномочия по ко-

ординации деятельности органов государственной власти. 

Ключевые слова: Казахстан, глава государства, парламент, форма правления, 

выборы, избирательное право. 

 

19 марта 2019 г., выступая с обращением к народу, Президент Республи-

ки Казахстан Н.Р. Назарбаев сообщил о своем решении сложить полномочия 

главы государства. В советское время он руководил страной в качестве 

первого секретаря ЦК компартии Казахстана. В период с апреля 1991 г. по 

2015 г. Н.Р. Назарбаев избирался президентом пять раз. В 2007 г. в Кон-

ституцию Казахстана были внесены изменения, которые предоставили ему 

право избираться на высшую государственную должность неограниченное 

количество раз. 

Отставку главы Казахстана нельзя было считать полной неожиданностью, 

так как проводимые поэтапные конституционные реформы преследовали цель 

постепенной подготовки смены главы государства. Началом подготовки воз-

можной досрочной отставки главы государства можно признать усиление ро-

ли органов государственной безопасности. Учитывая опыт некоторых стран 

СНГ, в которых смена главы государства сопровождалась радикализацией 

общественных настроений, в Казахстане в последние годы были расширены 

полномочия правоохранительных органов для обеспечения внутренней ста-

бильности. Например, в конце 2016 г. был принят Закон Республики Казах-

стан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам контрразведывательной деятельности»1. 

                                           
1 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам контрразведывательной деятельности : закон Республики Ка-

захстан от 28.12.2016 № 36-VІ ЗР. URL: https://zakon.uchet.kz/rus/docs/Z1600000036#z102 

https://zakon.uchet.kz/rus/docs/Z1600000036#z102
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Его положения вносили изменения в множество законодательных актов: 

Гражданский кодекс Казахстана, Уголовный кодекс Казахстана, «Об опе-

ративно-розыскной деятельности», «О контрразведывательной деятельно-

сти», «О противодействии терроризму» и др. В ст. 2 этого Закона были 

закреплены порядок и сроки вступления его в силу. Большая часть поло-

жений вводилась в действие по истечении двух месяцев со дня его офици-

ального опубликования. Положения, регулирующие порядок взаимодей-

ствия операторов связи с правоохранительными органами, вступали в силу 

с 1 июля 2017 г. В январе 2019 г. вступила в силу статья «Взаимодействие 

операторов почты с органами, осуществляющими оперативно-розыскную, 

контрразведывательную деятельность». Фактически внесенные изменения 

были направлены на предоставление правоохранительным органам полно-

мочий, направленных на поддержание общественно-политической ста-

бильности. 

15 декабря 2016 г. на торжественном собрании, посвященном 25-летию 

независимости Казахстана, президент Нурсултан Назарбаев заявил о необ-

ходимости проведения конституционной реформы с целью перераспреде-

ления полномочий между ветвями власти. 26 января 2017 г. были обнаро-

дованы проекты поправок к Конституции Казахстана для всенародного 

обсуждения1. 

Обсуждение поправок, вносимых в Конституцию Республики Казах-

стан, ознаменовало начало новой конституционной реформы, обещанной 

действующим главой государства еще в 2015 г., в ходе своей избиратель-

ной кампании2. Обсуждение документов длилось три месяца, в течение 

которых в конституционную комиссию поступило порядка 6 тыс. предло-

жений. Необходимо отметить, что количество поправок в проект нельзя 

признать чрезмерно большим. Во время обсуждения проекта Конституции 

в 1995 г. было внесено почти 30 тыс. предложений и замечаний к проекту. 

При этом эксперты подчеркивают, что это происходило в эпоху, когда ос-

новным средством коммуникации были бумажные письма, а не современ-

ные интернет-сервисы3. 

Некоторые направления конституционной реформы в Казахстане были 

определены еще в 2007 г., когда были расширены полномочия Парламента. 

Он был наделен правом согласования и окончательного утверждения кан-

дидатуры премьер-министра, а также возросла роль политических партий  

в формировании законодательного органа, расширился объем полномочий 

местных представительных органов. Центральное место в конституцион-

                                           
1 О всенародном обсуждении проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изме-
нений и дополнений в конституцию Республики Казахстан» : распоряжение Президента 
Республики Казахстан // Казахстанская правда. 2017. 26 янв. 
2 http://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/vyst
uplenie-prezidenta-respubliki-kazahstan-predsedatelya-partii-nur-otan-nnazarbaeva-na-xvi-
sezde-partii  
3 Конституционная реформа в Казахстане. Продолжение следует. URL: https://www.ritmeura 
sia.org/news--2017-03-16--konstitucionnaja-reforma-v-kazahstane.-prodolzhenie-sleduet-28978 

https://zakon.uchet.kz/rus/docs/Z940004000_#z0
https://zakon.uchet.kz/rus/docs/Z940004000_#z0
https://zakon.uchet.kz/rus/docs/Z1600000035#z0
https://zakon.uchet.kz/rus/docs/Z1600000035#z0
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ной реформе 2017 г. заняло проведенное перераспределение полномочий 

между высшими органами государственной власти в пользу увеличения 

элементов парламентаризма1. Компетенции парламента была существенно 

расширены за счет сокращения объема полномочий главы государства. 

Так, президент утратил право издавать указы, имеющие силу закона, было 

ограничено его право законодательной инициативы и др. В Конституцию 

были внесены положения, усиливающие позиции органов местного само-

управления, независимость судебной власти. Представляется, что корректи-

ровка моделей распределения объема полномочий органов государственной 

власти явилась началом подготовки процесса смены главы государства. 

Несмотря на то, что были внесены существенные изменения в полно-

мочия высших органов государства, поправки не затронули положения ст. 2 

Конституции Республики Казахстан, закрепляющие в качестве формы прав-

ления президентскую республику2. Эти конституционные положения  

развиваются в ст. 40 Конституции Республики Казахстан, которая опреде-

ляет место президента в системе органов государственной власти, инсти-

туируя его как главу государства и высшее должностное лицо. 

Казахские ученые отмечают, что общие черты президентской респуб-

лики, которые с некоторой модификацией нашли отражение в Конституции 

Республики Казахстан, себя оправдали. Так, после самороспуска Верхов-

ного Совета Республики Казахстан XII созыва и временного делегирования 

президенту некоторых полномочий законодательного органа он оператив-

но и на довольно высоком качественном уровне принял сотни указов по 

важным вопросам государственной жизни, имеющих силу конституцион-

ных и обычных законов. Это показало президентскую дееспособность и 

возможности в области законотворчества и имело немаловажное значение 

для укрепления президентской системы правления [1. С. 98].  

Проводя параллели с Российской Федерацией, можно отметить, что в 

2008 г., после очередных выборов Президента Российской Федерации, 

                                           
1 В последнее время во многих странах постсоветского пространства происходит фор-

мальное увеличение элементов парламентаризма посредством расширения полномочий 

национальных законодательных органов. В 2004 г. по инициативе Л. Кучмы в Консти-

туцию Украины были внесены поправки, ослабляющие президентскую власть, которые 

в 2010 г. Президент В. Янукович безуспешно пытался отменить. В декабре 2016 г. 

граждане Кыргызстана проголосовали за поправки в Конституцию, существенно рас-

ширявшие полномочия парламента и правительства. Эти поправки вступили в силу  

в декабре 2017 г. О необходимости диалога власти с населением, расширении роли 

депутатского корпуса национального парламента говорил в своей инаугурационной 

речи 14 декабря 2016 г. Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев. 
2 Определение в основном законе вида или характера республики для стран бывшего 

СССР является скорее исключением (Республика Казахстан, Республика Таджикистан), 

чем правилом. Большинство государств ограничивается констатацией республиканской 

формы правления (Грузия, Кыргызская Республика, Узбекистан и др.). Неопределен-

ность положения основных законов постсоветских стран в части определения вида рес-

публики, принятых в 1990-е гг., была связана с сохранением максимально возможного 

выбора пути дальнейшего развития молодых политических систем. 
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прошедших в марте 2008 г., были внесены поправки в Конституцию Рос-

сийской Федерации. 30 декабря 2008 г. Президентом РФ были подписаны 

законы РФ о поправках к Конституции Российской Федерации, касающих-

ся изменения сроков полномочий главы Российского государства и Госу-

дарственной Думы1, и контрольных полномочиях Государственной Думы в 

отношении Правительства РФ2. Законы об изменении сроков полномочий 

высших органов государственной власти носили общий, уточняющий для 

российского конституционного законодательства характер. Особое значение 

имел закон, наделяющий Государственную Думу контрольными полномо-

чиями по отношению к Правительству РФ. В соответствии со ст. 103 Кон-

ституции Российской Федерации Государственная Дума стала рассматри-

вать ежегодные отчеты Правительства РФ о результатах его деятельности. 

Конституция Российской Федерации, закрепляя республиканскую фор-

му правления, не определяет вид или характер республики, и среди ученых 

отсутствует единая точка зрения по данному вопросу. В конце 1990-х гг. 

профессор Миланского университета М. Ганино писал о том, что в россий-

ской форме правления есть 50% элементов, которые принадлежат фран-

цузской модели, 30% – модели США, 20% происходят из имперской  

традиции [2. С. 110]. Подобную позицию высказывают и большинство рос-

сийских правоведов. Профессора М.И. Кукушкин и А.Н. Кокотов отмечают, 

что анализ положений российской Конституции позволяет сделать вывод  

о наличии в России смешанной республики [3. С. 106]. О наличии в России 

формы правления, близкой к полупрезиденской республике, пишет и  

Э.А. Гаджи-Заде [4. С. 198]. Д.М. Худолей относит российскую республи-

ку к одной из гибридных форм правления – смешанная республика, тяго-

теющая к суперпрезидентской [5. С. 57]. 

Смешанный характер формы правления в России наиболее ярко прояв-

ляется в процедуре формирования высшего органа исполнительной власти 

[6. С. 272; 7. С. 332]. В назначении Председателя Правительства Россий-

ской Федерации, согласно ст. 111 Конституции РФ, принимают участие 

глава государства и парламент. При этом, как отмечается в литературе, 

именно Президент Российской Федерации оказывает существенное влия-

ние на процесс формирования Правительства России [8. С. 73], а роль  

Государственной Думы является достаточно ограниченной [9. С. 136]. 

Другой важной чертой смешанной республики называют дуализм испол-

нительной власти, заключающийся в существовании одновременно главы 

государства, наделенного некоторыми полномочиями исполнительной 

власти, и председателя правительства. 

                                           
1 Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государствен-

ной Думы : закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ // Рос. газ. 

2008. 31 дек. № 267.  
2 О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства 

Российской Федерации : закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ // 

Рос. газ. 2008. 31 дек. № 267.  

consultantplus://offline/ref=636790D0A4CEDCF43595ACBBE8642A5BB2B750627C77C9B11FBB686Ft949C
consultantplus://offline/ref=636790D0A4CEDCF43595ACBBE8642A5BB8BC566F762AC3B946B76At648C
consultantplus://offline/ref=636790D0A4CEDCF43595ACBBE8642A5BB8BC566F762AC3B946B76A689625DA5D0ED413C8B44Et04DC
consultantplus://offline/ref=636790D0A4CEDCF43595ACBBE8642A5BB2B750627D77C9B11FBB686Ft949C
consultantplus://offline/ref=636790D0A4CEDCF43595ACBBE8642A5BB2B750627C77C9B11FBB686Ft949C
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Закрепление в Конституции Российской Федерации обязательной от-

четности высшего органа исполнительной власти перед Государственной 

Думой устанавливало элементы парламентаризма, делало их более выра-

женными в российской форме правления и фактически отводило подот-

четность Правительства Президенту РФ на второй план. 

Анализ конституционных норм и федерального законодательства поз-

воляет сделать вывод о наличии в России смешанной республики, которая 

после внесения в 2008 г. поправок в Конституцию Российской Федерации 

начала тяготеть к парламентарной. Правительство формируется главой 

государства и парламентом, но формально высший орган исполнительной 

власти подотчетен Государственной Думе. Для дальнейшего активного 

развития парламентарной республики необходимо было в дальнейшем свя-

зать институт подотчетности Правительства РФ Государственной Думе  

с возможностью выражения ею недоверия. 

В контексте развития в России элементов парламентаризма более адекват-

но выглядела и поправка, касающаяся увеличения сроков полномочий главы 

государства. В большинстве стран с этой формой правления срок полномочий 

главы государства составляет более четырех лет: Германия – пять лет, Италия – 

семь. Увеличение срока полномочий главы Российского государства и несов-

падение избирательных циклов Государственной Думы и Президента РФ спо-

собствовало бы выполнению последним функций политического арбитра в 

системе высших органов государственной власти. Это в большей степени мо-

жет соответствовать сущности действующей Конституции России, которая 

была заложена ее авторами. С. Шахрай, являющийся одним из них, неодно-

кратно отмечал, что президент, по их замыслу, должен был обладать «спящи-

ми» полномочиями, быть политическим арбитром, который должен был поль-

зоваться своими полномочиями лишь в сложных ситуациях [10. С. 341]. 

Формальное расширение контрольных полномочий Государственной 

Думы РФ не привело в реальной политической жизни к усилению роли 

парламента. В научной литературе признается, что позиции Федерального 

Собрания в системе власти, обозначенные нормами Конституции, все еще 

заметно слабее, чем у главы государства [11. С. 321]. Отчеты Правитель-

ства РФ пока не стали «общественно и политически значимым событием в 

жизни страны» [12. С. 119]. 

Усиление роли парламента Республики Казахстан следует признать од-

ним из определяющих признаков парламентарной или смешанной респуб-

лик. В соответствии со ст. 65 Конституции Республики Казахстан премьер-

министр вносит предложения по структуре и составу правительства только 

после консультаций с Мажилисом. Исключением являются министры обо-

роны и иностранных дел, которые назначаются главой государства само-

стоятельно, т.е. парламентское влияние не распространяется на сферу 

внешней и оборонной политики и на силовой блок. 

На построение системы дуализма исполнительной власти направлено 

выделение из компетенции главы государства полномочий, связанных с 

управлением социально-экономической сферой, и отнесение их к компе-

consultantplus://offline/ref=636790D0A4CEDCF43595ACBBE8642A5BB8BC566F762AC3B946B76A689625DA5D0ED413C8B644t04EC
consultantplus://offline/ref=636790D0A4CEDCF43595ACBBE8642A5BB8BC566F762AC3B946B76At648C
consultantplus://offline/ref=636790D0A4CEDCF43595ACBBE8642A5BB8BC566F762AC3B946B76At648C
consultantplus://offline/ref=22A0F8C136BB4F3373AF72C50C68644D76F4673B7AD2642A06715E79CE68C1B73FAFB172AF6Ca5ZCC
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тенции правительства. В соответствии со ст. 44 Конституции Республики 

Казахстан в компетенции президента остались основные вопросы оборо-

носпособности, внешней политики, государственного управления, защиты 

Конституции и обеспечения эффективной работы между ветвями власти. 

Реализация конституционной реформы привела к тому, что правительство, 

принимая необходимые решения в рамках определенной главой государ-

ства политики, несет всю полноту ответственности за состояние дел в со-

циально-экономической сфере. Фактически это означает, что в государстве 

существуют два должностных лица, наделенных полномочиями высшей 

исполнительной власти: президент и премьер-министр. 

Расширение полномочий парламента в части подотчетности Правитель-

ства Казахстана перед ним, включая освобождение министров от должности, 

усилило ответственность исполнительной власти. Так, по итогам заслуши-

вания отчета члена правительства каждая палата большинством голосов 

(не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов) вправе принимать обра-

щение к президенту об освобождении министра от должности. В этом слу-

чае президент обязан согласится с решением парламента и уволить членов 

правительства. Гарантией института парламентской ответственности явля-

ется исключение из Основного закона положений, предусматривающих 

право президента на отклонение обращения депутатов палаты об освобож-

дении от должности члена правительства. 

Предусмотренный Конституцией механизм реализации вотума недове-

рия членам высшего органа исполнительной власти казахскими учеными 

признается как развитие парламентского контроля. К процедурам, связан-

ным с реализацией палатами контрольной функции Парламента Республики 

Казахстан, относят согласие Сената на назначение Президентом Республи-

ки Председателя Национального Банка, Генерального прокурора, Предсе-

дателя Комитета национальной безопасности Республики и т.д. [13. С. 93]. 

Существенно был скорректирован конституционный статус парламента. 

В старой редакции Конституции парламент признавался представительным 

органом, осуществляющим законодательные функции. В новой редакции 

произошло уточнение его статуса: парламент Республики Казахстан является 

высшим представительным органом Республики, осуществляющим законо-

дательную власть. Расширение и укрепление законотворческих полномочий 

парламента связаны с исключением из новой редакции Конституции Казах-

стана права президента издавать указы, имеющие силу закона, а также права 

парламента делегировать президенту законодательные полномочия. Такие 

полномочия были предоставлены главе государства Верховным советом Рес-

публики Казахстан в 1993 г. За время действия соответствующего закона в 

1995–1996 гг. президент принял более 130 указов, имевших силу конститу-

ционных и обычных законов. Эти указы сформировали правовую базу нового 

государственного строительства, способствовали запуску рыночных реформ1. 

                                           
1 http://www.inform.kz/ru/konstitucionnaya-reforma-potrebuet-ot-politpartiy-modernizacii-
kasym-zhomart-tokaev_a2995755 
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В контексте увеличения полномочий законодательной власти позитив-

ным моментом является исключение права президента объявлять рассмот-

рение проекта закона срочным. Это право неоднократно подвергалось  

критике со стороны парламентариев, поскольку не всегда позволяло всесто-

роннее изучить и осмыслить соответствующие законопроекты. Внесенные 

изменения усилили ответственность парламента за принятие качественных 

законов. При этом за главой государства осталось право определения при-

оритетности принятия законопроектов в парламенте. Фактически консти-

туционная реформа, прошедшая в Казахстане, значительно повысила роль 

правительства, укрепила статус парламента, в конечном итоге увеличила 

роль политической его составляющей и, как следствие, – партии парламент-

ского большинства. При этом в некоторой степени произошло ослабление 

позиций главы государства в системе органов государственной власти. 

Вывод о том, что обновление Конституции Казахстана было направле-

но на подготовку условий возможной отставки главы государства и прове-

дение выборов, подтверждают изменения, внесенные в Конституционный 

закон Республики Казахстан от 28 сентября 1995 г. «О выборах в Республике 

Казахстан»1. В соответствии с изменениями, внесенными 15 июня 2017 г.2, 

был увеличен объем требований к кандидату на должность президента в 

части работы в системе государственного управления: «Для избрания пре-

зидентом гражданин должен удовлетворять требованиям, установленным 

п. 2 ст. 41 Конституции, иметь опыт работы на государственной службе 

или на выборных государственных должностях… не менее 5 лет, а также 

обладать активным избирательным правом в соответствии с п. 2 и 3 ст. 33 

Конституции и настоящим Конституционным законом». Введение нового 

требования было направлено на ограничение круга претендентов на выс-

шую должность в стране. Оно лишало пассивного избирательного права 

представителей социально-экономических и профессиональных групп. 

Завершающим этапом подготовки к досрочному прекращению полно-

мочий являлся февраль 2019 г., когда президент отправил в отставку пра-

вительство Казахстана. Также 4 февраля 2019 г. в Конституционный Совет 

Казахстана поступил запрос о том, является ли исчерпывающим установ-

ленный п. 3 ст. 42 Конституции Республики Казахстан перечень оснований 

досрочного прекращения полномочий президента. Конституционный Со-

вет разъяснил, что указанная норма Конституции не содержит полного пе-

речня оснований досрочного прекращения полномочий президента. По 

мнению Совета, которое нашло отражение в принятом 15 февраля 2019 г. 

решении, «из Основного закона вытекает право главы государства на от-

ставку. Данное право является элементом президентской формы правления 

и конституционного статуса президента страны. Оно принадлежит прези-

                                           
1 Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан. 1995. № 17-18. Ст. 114.  
2 О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Респуб-

лики Казахстан : конституционный закон Республики Казахстан от 15.06.2017 № 75-VI. 

URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=32472773#pos=2;-245 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=32472773#pos=2;-245
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денту и как человеку, и как гражданину Казахстана, и следует также из 

других положений Конституции, закрепляющих конституционные права 

каждого индивида, в частности на свободу труда, свободный выбор рода 

деятельности и профессии (п. 1 ст. 13, п. 1 ст. 24 и др.)»1. 

Анализ существующей на настоящий момент системы высших органов 

государственной власти Казахстана выявил, что Н. Назарбаев, утратив ста-

тус главы государства, оставил в своих руках довольно широкие полномо-

чия по координации деятельности органов государственной власти. В част-

ности как лидер правящей партии «Нур Отан» он обладает возможностью 

контролировать парламент, полномочия которого были существенно рас-

ширены. В соответствии с конституционным законом Республики Казах-

стан от 20 июля 2000 г. № 83-II «О первом Президенте республики Казах-

стан – лидере нации» первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы – 

в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглав-

лять Ассамблею народа Казахстана, возглавлять Совет Безопасности Рес-

публики Казахстан, входить в состав Конституционного Совета Республики 

Казахстан. В принятом с середине 2018 г. законе «О Совете Безопасности 

Республики Казахстан»2 были закреплены функции Совета Безопасности, 

фактически закрепляющие за ним статус органа, который решает кадровые 

вопросы (обсуждение кандидатур, рекомендуемых к назначению на долж-

ности первых руководителей центральных и местных исполнительных ор-

ганов областей, городов республиканского значения и столицы, а также 

государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных 

Президенту Республики Казахстан), координирует деятельность органов в 

рамках обеспечения национальной безопасности (координация деятельно-

сти государственных органов и организаций по реализации мероприятий в 

сфере обеспечения национальной безопасности и международных позиций 

страны, обороноспособности государства, законности и правопорядка; коор-

динация деятельности правоохранительных и специальных государственных 

органов в целях обеспечения национальной безопасности и реализации ре-

шений Совета Безопасности), осуществляет контроль исполнительной вла-

сти (заслушивание ежегодного доклада Правительства Республики Казахстан 

о результатах и основных направлениях деятельности в сфере обеспечения 

национальной безопасности, обороноспособности, правопорядка; заслу-

шивание первых руководителей государственных органов по вопросам 

реализации государственной политики в сфере обеспечения национальной 

безопасности и обороноспособности страны) и др. Принимая во внимание 

право первого Президента Республики Казахстан обращаться к народу Ка-

захстана, государственным органам и должностным лицам с инициативами 

по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и 

                                           
1 Конституционный совет вынес решение по обращению Президента. URL: 

https://www.zakon.kz/4958219-konstitutsionnyy-sovet-vynes-reshenie.html 
2 О Совете Безопасности Республики Казахстан : закон Республики Казахстан от 

05.07.2018 № 178-VI. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38039248#pos=4;-153 

https://www.zakon.kz/4958219-konstitutsionnyy-sovet-vynes-reshenie.html
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38039248#pos=4;-153
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внешней политики и безопасности страны, которые подлежат обязатель-

ному рассмотрению соответствующими государственными органами и 

должностными лицами, выступать перед Парламентом Республики Казах-

стан и его палатами, на заседаниях Правительства, Конституционного Со-

вета Республики Казахстан, можно сделать вывод, что Председатель Сове-

та Безопасности фактически имеет почти все полномочия по управлению 

страной, включая взаимодействие с парламентом и судебными органами. 

Притом что новый президент является лишь рядовым членом Совета Без-

опасности Республики Казахстан. 
 

Литература 

 

1. Сапаргалиев Г.С. Конституционное право Республики Казахстан : академический 

курс. Алматы, 2006. 526 с. 

2. Ганино М. Конституционная реформа в Италии и России: сравнительный анализ // 

Российский конституционализм: проблемы и решения : материалы междунар. конф.  

М. : Ин-т государства и права РАН, 1999. 247 с. 

3. Конституционное право России : учебник для вузов по специальности «Юрис-

пруденция» / отв. ред. А. Н. Кокотов, М. И. Кукушкин. 2-е изд., перераб. и доп.. М. : 

НОРМА, 2007. 543 с. 

4. Гаджи-Заде Э.А. Конституционные модели формы правления и институт прези-

дентства в странах СНГ : дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. 227 с. 

5. Худолей Д.М. Основные, гибридные и атипичные формы правления // Вестник 

Пермского университета. Юридические науки. 2000. № 4. С. 53–66. 

6. Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. М. : Зерцало, 

1998. 448 с. 

7. Безуглов А.А., Солдатов С.А. Конституционное право России. М., 2001. Т. 1. 332 с. 

8. Исполнительная власть в Российской Федерации. Проблемы развития / отв. ред. 

И.Л. Бачило. М. : Юристъ, 1998. 432 с. 

9. Правительство Российской Федерации / под ред. Т.Я. Хабриевой. М. : НОРМА, 

2005. 344 с. 

10. Шахрай С. О Конституции. Основной закон как инструмент правовых и соци-

ально-политических преобразований. М. : Наука, 2013. 919 с. 

11. Современные проблемы организации публичной власти / С.А. Авакьян, А.М. Ар-

бузкин, И.П. Кененова и др.; отв. ред. С.А. Авакьян. М. : Юстицинформ, 2014. 596 с. 

12. Фадеев В.И. Парламентский контроль в системе разделения властей в Россий-

ской Федерации // Конституционное развитие России и Украины : сб. науч. тр. М. : 

Элит, 2011. Вып. 1. 

13. Тлембаева Ж.У. Зарубежный опыт организации парламентского контроля и во-

просы совершенствования его правовых механизмов в Казахстане // Научный ежегод-

ник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 

Екатеринбург, 2016. Т. 16, вып. 4. С. 91–105. 
 

Makartsev Andrey A., Novosibirsk State University of Economics and Management (Novosi-

birsk, Russian Federation), Yusubov Elman S., West-Siberian Institution of the Russian State 

University of Justice (Tomsk, Russian Federation) 

THE IMPACT OF KAZAKHSTAN'S CONSTITUTIONAL REFORMS (2016-2019) 

ON THE SYSTEM AND FUNCTIONING OF STATE BODIES 

Keywords: Kazakhstan, head of state, Parliament, form of government, elections, suffrage. 

 

DOI: 10.17223/22253513/35/6 



 Влияние конституционных реформ Казахстана (2016–2019 гг.) 85 

 

The article examines the content of constitutional reforms carried out in Kazakhstan in 

2016-2019 and related to the adjustment of the legal status of the highest state bodies. Ac-

cording to the authors, the renewal of the constitutional legislation was aimed at preparing the 

conditions for the possible resignation of the head of state and holding early presidential elec-

tions. In preparation for the possible early resignation of the head of state, the role of state 

security agencies was strengthened, the control powers of the Parliament were increased, and 

the Security Council was assigned the status of the body that decides personnel issues con-

cerning the top executive units, oversees the executive branch - hearing the annual report of 

the Government of Kazakhstan on the results and key directions in activities. 

 Although significant changes were made to the powers of the highest state bodies, the 

amendments did not affect the provisions of Article 2 of the Constitution of the Republic of 

Kazakhstan, enshrining the presidential republic as a form of government. But despite this, 

the actual constitutional reforms laid the foundations for the transition to a parliamentary re-

public, one element of which being the strengthening of the role of Parliament. The decision 

to build a dual system of the executive branch is aimed at separation of the powers related to 

the management of the socio-economic sphere from the competence of the head of state and 

assigning them to the competence of the Government. 

The conclusion that the renewal of the Constitution of Kazakhstan was aimed at preparing 

the conditions for the possible resignation of the head of state and elections is confirmed by 

the changes introduced into the Constitutional law of the Republic of Kazakhstan of 28th of 

September 1995 “On the elections in the Republic of Kazakhstan”. Under the above, the 

scope of requirements for a candidate to the post of president in terms of the need to have 

work experience in the public administration system has been increased. The introduction of 

that new requirement was aimed at limiting the number of applicants for the highest office in the 

country. It deprived members of socio-economic and professional groups of passive suffrage. 

The analysis of the current system of the highest state bodies of Kazakhstan has revealed 

that the ex-president, having lost the status of the head of state, left in his hands broad powers 

to coordinate the activities of the bodies of state power. Being the leader of the ruling  

Nur Otan party, he has the power to control Parliament, the powers of which were significant-

ly expanded. Under the Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan of July 20, 2000, 

No. 83-II "On the First President of the Republic of Kazakhstan - Leader of the Nation" the 

First President of the Republic of Kazakhstan - Elbasi, because of his historical mission, for 

life has the right to lead the Assembly of the People of Kazakhstan, to lead the Security 

Council of the Republic of Kazakhstan and to be a member of the Constitutional Council of 

the Republic of Kazakhstan. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНОГО  

КОНТРАКТНОГО ПРОЦЕССА 

 
Анализируются все виды контроля деятельности участников публичного кон-

трактного процесса: общий, ведомственный, общественный, судебный контроль, 

а также контроль уполномоченного по защите прав предпринимателей. Дела-

ется вывод о том, что на сегодняшний день прокурорский надзор за соблюде-

нием прав и законных интересов индивидуальных предпринимателей в сфере 

реализации государственных и муниципальных контрактов представляет со-

бой самую действенную форму проверочной и обеспечительной деятельности, 

поскольку только органы прокуратуры обеспечивают правовое положение ин-

дивидуальных предпринимателей в сфере реализации государственных и муни-

ципальных контрактов, осуществляют надзор за деятельностью большинства 

субъектов контроля, способствуя единой проверочной политике в данной обла-

сти, объединяют в единую систему контроля субъектов, прямо не охваченных 

прокурорским надзором. 

Ключевые слова: контроль контрактной системы в сфере закупок; закупки для 

государственных и муниципальных нужд; прокурорский надзор; ведомственный, 

общественный и судебный контроль. 

 
Согласно ст. 129 Конституции РФ и ст.ст. 1 и 21 Закона РФ «О проку-

ратуре Российской Федерации» (далее – Закона о прокуратуре), прокурор-

ский надзор представляет собой деятельность органов и организаций про-

куратуры, осуществляющих от имени Российской Федерации наблюдение 

за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на 

ее территории. Одни ученые рассматривают его в качестве разновидности 

контроля [1. C. 6], другие считают самостоятельным правовым явлением 

[2. C. 31–36], третьи занимают компромиссную позицию, подчеркивая кон-

трольно-надзорную деятельность современной отечественной прокуратуры 

[3. C. 234–235].  

Не вдаваясь в полемику, отметим, что современный прокурорский 

надзор, хотя и утратил черты высшего государственного надзора, в целом 

сохранил свою самостоятельность, позволяющую считать его отдельным 

правовым явлением, отличающимся от иных видов и форм контроля. На 

сегодняшний день это единственный вид государственной проверочной 

деятельности, дающий правовую оценку соблюдению и исполнению пуб-

личного контрактного процесса максимально возможным кругом поднад-

зорных субъектов, охватывающим практически все органы государствен-

ной и муниципальной власти [4. C. 59]. Несмотря на схожесть отдельных 
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характерных черт, прокурорский надзор остается самостоятельным право-

вым явлением, обладающим собственным назначением, принципами и 

формами деятельности, не позволяющими рассматривать его в качестве 

обычного или специального вида контроля. В литературе достаточно де-

тально описаны его отличительные черты, основные из которых, по нашему 

мнению, заключаются в самостоятельном, внешнем (надведомственном), 

широкозахватном и исключительно правовом характере прокурорско-

надзорной деятельности [5. C. 4–5].  

Признание прокурорского надзора разновидностью контроля не только 

закладывает концептуальные основы для умаления его самостоятельной 

правовой роли, но и создает существенные предпосылки для кардинально-

го изменения функционального содержания и социального предназначения 

прокуратуры. В этом случае она превращается в обычный проверочный 

орган с общей контрольной компетенцией, что при наличии огромного 

числа специализированных контрольных органов и учреждений рано или 

поздно поставит вопрос о реорганизации такой прокуратуры как ведомства 

с дублирующими полномочиями. В результате весьма вероятны полное 

упразднение или существенное сужение надзорных, и прежде всего обще-

надзорных, полномочий прокуратуры и, как следствие, утрата организаци-

онно-ведомственной самостоятельности и превращение ее в придаток  

судебной системы по современному образцу большинства европейских 

прокуратур, лишенных надзорной власти. В этой связи самостоятельный 

характер современного прокурорского надзора служит принципиальной 

основой сохранения и дальнейшего развития прокуратуры как независимо-

го надзирающего ведомства, осуществляющего различные функции, воз-

ложенные на нее Законом о прокуратуре.  

Основное содержание прокурорского надзора образует законность как 

результат прокурорской деятельности, выражающийся в правомерном со-

стоянии поднадзорной среды, которое заключается в обеспечении надле-

жащего исполнения (соблюдения) подназорными субъектами требований 

Конституции РФ и законов, действующих на территории России, а также 

соблюдения ими прав и свобод человека и гражданина [4. C. 59]. В этой 

связи содержание законности в сфере публичных закупок выражается в 

обеспечении силами прокурорского надзора исполнения государственными 

и муниципальными органами, учреждениями и должностными лицами 

требований действующих законов, регулирующих публичную закупочную 

деятельность, а также соблюдения прав и свобод лиц, вовлеченных в пуб-

личную закупочную деятельность, в том числе индивидуальных предпри-

нимателей.  

В свою очередь, содержание контроля, помимо наблюдения за испол-

нением нормативных требований, включает в себя также соблюдение ре-

гламентов и процедур, не поддающихся юридической оценке, поскольку 

одновременно служит формой как проверки, так и управления, предпола-

гающего вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность кон-

тролируемых лиц. В результате расширяется сфера контроля, в нее вовле-
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каются новые субъекты, возникают различные процедуры и формы прове-

рочной деятельности, что, как правило, приводит к появлению нескольких 

видов контроля. Некоторые из них, направленные на правовую оценку 

надлежащего исполнения обязанностей, обладают определенным внешним 

сходством с прокурорским надзором (схожесть отдельных целей, принци-

пов деятельности и методов осуществления). Однако такая контрольная 

деятельность носит фрагментарный и децентрализованный характер, в от-

личие от прокурорского надзора, охватывающего весь спектр деятельности 

поднадзорного субъекта и осуществляемого единственным субъектом – 

прокуратурой. В литературе обоснованно отмечается, что наличие единого 

центра реализации прокурорского надзора – прокуратуры – служит одним 

из ключевых отличий от контроля, не имеющего и объективно, в силу 

наличия различных форм и видов контроля, не могущего иметь единый 

центр реализации и руководства [6. C. 187–188].     

Пункт 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной 

системе) устанавливает, что правовое регулирование отношений, направ-

ленных на обеспечение контроля за соблюдением законодательства РФ и 

иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд осуществляется Законом о контрактной системе. Данный закон, уста-

навливая исключительное правовое регулирование контрольной деятельно-

сти в рассматриваемой сфере, определяет соответствующие виды контроля, 

а также субъектов, содержание, порядок и процедуры его осуществления.  

Отмечая положительность закрепления законодателем исключительно-

сти правового регулирования контрольной деятельности в сфере закупок 

Законом о контрактной системе, отметим, что он не содержит упоминания 

об органах и организациях прокуратуры в числе субъектов контроля заку-

почной деятельности. Так, п. 13 ч. 1. ст. 3 Закона, раскрывая понятие «кон-

трольный орган в сфере закупок», ограничивает его федеральными орга-

нами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

РФ, органами местного самоуправления районов и органами местного са-

моуправления городского округа, уполномоченными на осуществление 

контроля в сфере закупок, а также контрольными органами в сфере госу-

дарственного оборонного заказа. Отсутствие прокуратуры, с одной стороны, 

служит косвенным подтверждением ее самостоятельности и несопостави-

мости в этом контексте с указанными органами и субъектами контроля.  

С другой стороны, умолчание о прокуратуре и прокурорском надзоре  

в Законе о контрактной системе, безусловно, должно расцениваться как 

существенное упущение правового регулирования и охраны публичной 

закупочной деятельности.  

Глава 5 Закона о контрактной системе прямо закрепляет четыре вида 

контроля в сфере закупок: общий, ведомственный, общественный и кон-

троль заказчика.  
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Основу общего контроля в сфере закупок составляет ст. 99 Закона о 

контрактной системе, которая определяет органы общего публичного кон-

троля и основные направления его реализации. Несмотря на достаточно 

детальную проработку соответствующих положений, норма, регулирую-

щая осуществление общего контроля в сфере закупок, на наш взгляд, недо-

статочно рельефно закрепляет основную его цель – наблюдение за реали-

зацией единой государственной политики в сфере публичной закупочной 

деятельности. Наличие этой цели прямо вытекает из смысла ст. 99 Закона о 

контрактной системе и подтверждается включением в ее содержание ши-

рокого перечня органов, осуществляющих различные направления кон-

троля закупочной деятельности.      

Согласно ст. 99 Закона о контрактной системе, общий контроль в сфере 

закупок возлагается:  

– в соответствии с подп. 1 п. 1. этой статьи на федеральный орган ис-

полнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 

закупок. Пункт 2 Постановления Правительства РФ от 26 августа 2013 г. 

№ 728 определяет таким органом Федеральную антимонопольную службу 

РФ (ФАС России) и ее территориальные подразделения; 

– в соответствии с подп. 2 п. 1 – на федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнению бюджетов бюджетной системы РФ – Феде-

ральное казначейство РФ и ее территориальные органы, финансовые орга-

ны субъектов РФ и муниципальных образований, органы управления госу-

дарственными внебюджетными фондами (Пенсионным фондом РФ, Фондом 

социального страхования РФ, Федеральным фондом обязательного меди-

цинского страхования РФ, территориальными фондами обязательного  

медицинского страхования); 

– в соответствии с подп. 3 п. 1 – на органы внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, определенные в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ. На федеральном уровне к их числу относится Фе-

деральное казначейство РФ. На уровне субъектов – территориальные органы 

соответствующих федеральных ведомств, а также специальные органы субъ-

ектов РФ. К примеру, в Томской области они включают в себя: Контрольно-

ревизионное управление администрации Томской области, Контрольно-

счетную палату Томской области, Комитет государственного финансового 

контроля Томской области, Департамент по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Администрации Томской области. В Кемеровской 

области – Главное контрольное управление Кемеровской области, Департа-

мент контрактной системы Кемеровской области и др. В Новосибирской об-

ласти – Контрольное управление Администрации Новосибирской области и 

др. Аналогичные органы функционируют и на муниципальном уровне (Кон-

трольное управление Администрации г. Томска, Контрольное управление 

Администрации г. Кемерово, аналогичные подразделения в г. Новосибирске).  

Несмотря на их общее предназначение – осуществление единой госу-

дарственной политики в сфере контроля закупок, различная ведомственная 



 Прокурорский надзор в системе контроля деятельности участников процесса 91 

 

принадлежность и подчиненность не всегда этому способствуют. В этой 

связи бесспорное преимущество прокурорского надзора по сравнению с 

общим контролем заключается в едином охвате деятельности практически 

всех указанных лиц, что позволяет проводить последовательную единую 

надзорную политику в отношении различных субъектов контроля публич-

ной закупочной деятельности, оперативно, непрерывно и постоянно осу-

ществляя надзор за исполнением ими соответствующих законов.    

Статья 100 Закона о контрактной системе определяет содержание ве-

домственного контроля в сфере закупок, устанавливая, что он осуществля-

ется государственными органами, Росатомом, Роскосмосом, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами, муниципальными  

органами и его предметом служит соблюдение законодательства РФ и 

иных нормативных актов в системе закупок в отношении подведомствен-

ных им заказчиков. 

Ведомственный контроль в большей степени, чем другие, представляет 

собой форму управления и регулирования публичной закупочной деятель-

ности. Его основное значение заключается в оперативном наблюдении и 

реагировании на отклонения в сфере государственных и муниципальных 

закупок. В этой связи он представляет собой одну из форм управления в 

сфере закупок и одну из самых эффективных форм проверки выполнения 

требований Закона о контрактной системе в части осуществления государ-

ственного (муниципального) контроля в данной области. В литературе до-

статочно верно, полно и точно отражены основные положительные стороны 

ведомственного контроля: только он предполагает максимально возможное 

погружение в предмет контроля, осуществляющие его органы и должност-

ные лица обладают лучшим знанием проверяемой среды, для него харак-

терны максимально высокая степень оперативности и постоянство осу-

ществления [7. C. 64]. 

Анализ положений гл. 5 Закона о контрактной системе позволяет сде-

лать вывод, что ведомственный контроль служит основной формой прове-

рочной деятельности в сфере закупок. Он носит внутренний характер и 

охватывает все этапы закупочного процесса (ч.ч. 3–9 ст. 99), его предмет 

охватывает не только соблюдение требований действующего законодатель-

ства и иных нормативно-правовых актов в сфере закупок, но также наблю-

дение за исполнением требований неправового характера с позиции каче-

ства и целесообразности совершения закупочных действий (ч. 22 ст. 99). 

Его реализация предполагает использование традиционных форм прове-

рочной деятельности (рассмотрение обращений, проведение плановых и 

внеплановых проверок, истребование объяснений, мониторинг контроли-

руемой среды и др.). К числу безусловных положительных моментов также 

следует отнести и то, что гл. 6 Закона о контрактной системе закрепляет 

развернутую процедуру рассмотрения и разрешения обращений, поданных 

в порядке ведомственного контроля.     

В литературе справедливо отмечается, что ведомственный контроль как 

никакой иной в большей степени обладает сходством с прокурорским 
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надзором. Его органы, так же как и прокуратура, руководствуются законом 

и добиваются его исполнения. У прокуратуры и органов ведомственного 

контроля совпадают методы деятельности: проведение различных прове-

рок, получение объяснений, истребование и анализ документов и подкон-

трольной среды, использование экспертных оценок [6. C. 185]. В этой свя-

зи могут возникнуть идеи о замене прокурорского надзора ведомственным 

контролем. Полагаем, едва ли стоит разделять подобные предложения.  

При всех положительных качествах ведомственный контроль обладает 

следующими существенными недостатками. Во-первых, как верно отмеча-

ется в литературе, в большинстве случаев он осуществляется субъектами, 

которые сначала принимают управленческое решение в сфере закупочной 

деятельности, а затем сами же контролируют его исполнение [7. C. 64–65]. 

В такой ситуации возрастает риск принятия неправомерных и необоснован-

ных решений, отражающихся на качестве, прозрачности и объективности 

публичных закупок. Во-вторых, избыточность форм, субъектов и направ-

лений ведомственного контроля приводит к формальному отношению к 

проведению проверок и вскрытию нарушений закона, что, в свою очередь, 

создает лишь видимость реализации контрольной деятельности, фактиче-

ски нивелируя позитивный заряд ведомственного контроля [Там же. C. 65]. 

Наконец, третьим и наиболее существенным его недостатком является от-

сутствие обеспечительных механизмов. Закон о контрактной системе не 

содержит ни одного упоминания об обеспечении, защите или охране пра-

вового положения лиц, участвующих в закупочном процессе. В главе 5 

Закона о контрактной системе, посвященной контролю в сфере закупок, 

нет упоминания об обеспечения прав и законных интересов лиц, участву-

ющих в закупочной деятельности1. Такое положение вещей едва ли может 

быть признано удовлетворительным с позиции обеспечения правового по-

ложения индивидуальных предпринимателей, участвующих в закупках для 

государственных и муниципальных нужд.  

В этой связи прокурорский надзор, обладая основными преимуществами 

ведомственного контроля (оперативность, погруженность, компетентность 

                                           
1 Следует отметить, что ч. 1 ст. 105 Закона о контрактной системе устанавливает, что 
любой участник закупки в соответствии с законодательством РФ имеет право обжало-
вать… в порядке, установленном гл. 6 Закона о контрактной системе, в контрольный 
орган в сфере закупок действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осу-
ществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного 
управляющего, оператора электронной площадки, оператора специализированной элек-
тронной площадки, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные 
интересы участников закупки (курсив мой. – А.М.). Другими словами, предметом об-
щего контроля косвенно охватывается наблюдение за соблюдением правового положе-
ния участвующих в публичных закупках лиц. Указанные положения распространяются 
также и на ведомственный контроль. Однако, несмотря на это, в целом такое правовое 
регулирование предмета ведомственного контроля не может быть признано удовлетво-
рительным, поскольку при буквальном толковании не включает в себя наблюдение за 
соблюдением прав и законных интересов участников закупки.   
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и постоянность реализации), компенсирует большую часть его недостатков. 

Не оценивая целесообразность принятых решений и не вторгаясь в опера-

тивно-хозяйственную деятельность заказчиков, прокурор осуществляет 

всю полноту проверочной деятельности, которую способны реализовать 

органы ведомственного контроля, дополнительно надзирая за законностью 

самой их контрольной деятельности в сфере закупок, а также обеспечивая 

правовое положение лиц, вовлеченных в закупочную деятельность. И в 

этом заключается безусловное преимущество прокурорского надзора перед 

ведомственным контролем. 

Включение в Закон о контрактной системе положений о правовом обес-

печении лиц, вовлеченных в контрактный процесс, вряд ли будет соответ-

ствовать логике этого Закона. Оптимальным решением, на наш взгляд, мог-

ло бы быть закрепление в его тексте норм о прокурорском надзоре и роли 

прокуратуры в обеспечении законности и  правового положения лиц, при-

нимающих участие в контрактном процессе. Актуальность этого предло-

жения возрастает с учетом того, что существующие гарантии защиты прав 

и законных интересов индивидуальных предпринимателей при осуществ-

лении государственного (муниципального) контроля в силу требований  

п. 13.1 и п.14 ч. 3.1 ст. 1 Федерального закона РФ № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  

в полной мере не распространяются на сферу закупок. Поэтому единствен-

ной возможностью оперативного восстановления нарушенных прав и  

законных интересов индивидуальных предпринимателей в сфере государ-

ственных и муниципальных закупок остается прокурорский надзор.         

Следующим видом публичного контроля в сфере закупок служит обще-

ственный контроль за соблюдением требований законодательства РФ и 

иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.  

Нормативной основной общественного контроля выступает ст. 102 За-

кона о контрактной системе, устанавливающая, что граждане, обществен-

ные объединения и объединения юридических лиц вправе осуществлять 

общественный контроль за соблюдением законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в 

соответствии с Законом о контрактной системе.  

Часть 1 ст. 102 Закона о контрактной системе устанавливает, что цель 

общественного контроля заключается в наблюдении за соблюдением тре-

бований действующего законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок. Представляется, что она сформулирована не совсем точно: огра-

ниченность ресурсов и не всегда достаточная компетентность едва ли поз-

волят достичь указанную цель в полном объеме. В литературе верно отме-

чается, что главной целью общественного контроля служит обеспечение 

прозрачности контролируемой системы [7. C. 65]. В нашем случае – кон-

трактной системы в сфере закупок. Справедливость такого заключения 

подтверждается анализом возможностей представителей общественности, 

закрепляемых в ч. 3 ст. 102 Закона о контрактной системе.  
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Субъекты, осуществляющие общественный контроль, вправе:            

1) подготавливать предложения по совершенствованию законодатель-

ства о контрактной системе в сфере закупок; 

2) направлять заказчикам запросы о предоставлении информации об 

осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов; 

3) осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку эффектив-

ности закупок, в том числе оценку осуществления закупок и результатов 

исполнения контрактов в части их соответствия требованиям Закона о кон-

трактной системе; 

4) обращаться от своего имени в государственные органы и муници-

пальные органы с заявлением о проведении мероприятий по контролю в 

соответствии с Законом о контрактной системе; 

5) обращаться от своего имени в правоохранительные органы в случаях 

выявления в действиях (бездействии) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссий 

по осуществлению закупок и их членов, должностных лиц контрактной 

службы, контрактных управляющих признаков состава преступления; 

6) обращаться в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и за-

конных интересов группы лиц в соответствии с действующим законода-

тельством. 

Кроме того, ч. 2 ст. 102 Закона о контрактной системе к целям обще-

ственного контроля относит: реализацию принципов контрактной системы 

в сфере закупок; содействие развитию и совершенствованию контрактной 

системы в сфере закупок; предупреждение, выявление нарушений требо-

ваний законодательства; информирование заказчиков, контрольных орга-

нов в сфере закупок о выявленных нарушениях. 

Приведенные возможности и достижение заявленных целей способны в 

полной мере обеспечить достаточный уровень прозрачности общественно-

го контроля контрактной системы в сфере закупок. Безусловным преиму-

ществом данного вида контроля является его гибкость, независимость от 

заказчиков, что имеет принципиальное значение для выявления конфликта 

интересов между участниками публичного закупочного процесса. В лите-

ратуре обоснованно отмечается, что сочетание ведомственного и обще-

ственного контроля позволяет обществу и государству оперативно полу-

чать объективную информацию о требующих разрешения противоречиях и 

проблемных ситуациях [8. C. 14].   

Вместе с тем правовое регулирование общественного контроля кон-

трактной системы в сфере закупок нуждается в совершенствовании. Так,  

ч. 3 ст. 102, определяя контрольные возможности субъектов общественного 

контроля, предоставляет их исключительно общественным объединениям 

и объединениям юридических лиц, оставляя в стороне граждан, которые, 

согласно ч. 1 ст. 102, отнесены этим же Законом к числу субъектов обще-

ственного контроля. С одной стороны, такой подход законодателя может 

быть объяснен особенностями правового регулирования положения граж-

дан, чье поведение определяется принципом «разрешено все, что прямо не 
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запрещено» и в этой связи действительно может показаться бессмыслен-

ным детальное определение их правовых возможностей по реализации об-

щественного контроля. С другой стороны, коль скоро отдельные граждане 

названы в числе субъектов общественного контроля и далее в тексте зако-

на раскрываются правовые возможности отдельных представителей обще-

ственности, законодательная логика, на наш взгляд, требует уточнения прав 

отдельных граждан при реализации функции общественного контроля. 

При этом решить данную проблему возможно, включив упоминание о 

гражданах наряду с иными представителя общественности в ч. 3 ст. 102 

Закона о контрактной системе или закрепив отсылочную норму к законо-

дательству, регулирующему осуществление отдельными гражданами об-

щественного контроля в какой-либо иной сфере.    

Другим, более существенным недостатком правового регулирования 

общественного контроля контрактной системы в сфере закупок является 

то, что предмет общественного контроля, так же как и предмет ведом-

ственного контроля, ограничен лишь наблюдением за соблюдением зако-

нодательства и иных нормативно-правовых актов в сфере закупок и, исхо-

дя из буквального толкования ст. 102, исключает правообеспечительную 

деятельность субъектов общественного контроля. В этой связи для повы-

шения роли общественности, с учетом не всегда достаточного уровня ком-

петенции ее представителей, более логичным было бы, наоборот, предо-

ставить им возможности по охране и защите правового положения лиц, 

вовлеченных в контрактный процесс в сфере закупок, нежели возможности 

по наблюдению за исполнением и соблюдением законодательства о кон-

трактной системе в сфере закупок. На наш взгляд, реализация этого пред-

ложения будет способствовать повышению роли общественного контроля 

в рассматриваемой сфере. Анализ практики показывает, что общественный 

контроль на сегодняшний день является самой слабо востребованной фор-

мой проверочной деятельности, и этому есть вполне логичное объяснение. 

Недостатки правового регулирования, несамостоятельность и несистем-

ность, ограниченность экономической базы, а также узкая сфера примене-

ния на сегодняшний день фактически сводят на нет любые формы обще-

ственного контроля контрактной системы в сфере закупок. 

Повышению роли общественного контроля контрактной системы в сфере 

закупок могло бы способствовать и изменение роли прокуратуры. В настоя-

щий момент поведение и деятельность субъектов общественного контроля, 

обозначенных в ч. 1 ст. 102 Закона о контрактной системе – граждан, об-

щественных объединений, объединений юридических лиц, – согласно 

ст.ст. 1 и 21 Закона о прокуратуре не охватывается предметом прокурорско-

го надзора. В результате прокуратура не может оказывать ни координирую-

щего, ни надзорного влияния на представителей общественного контроля 

контрактной системы в сфере закупок в ходе реализации ими правообеспе-

чительной деятельности. В этой связи расширение предмета прокурорско-

го надзора путем включения в него наблюдения за правозащитной и пра-

вообеспечительной деятельностью субъектов общественного контроля 
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независимо от их видов, институциональной и ведомственной принадлеж-

ности, а также сферы деятельности1 могло бы способствовать повышению 

правообеспечительного потенциала в сфере публичной контрактной дея-

тельности, в том числе обеспечению прав и законных интересов индивиду-

альных предпринимателей в сфере реализации государственных и муни-

ципальных контрактов.       

Следующим видом контроля ст. 101 Закона о контрактной системе за-

крепляет контроль заказчика, устанавливая, что заказчик обязан осуществ-

лять контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта в соответствии с законодательством РФ. Это специаль-

ный самостоятельный вид контроля, предусматриваемый исключительно 

данным Законом. По своей природе он ближе всего к ведомственному кон-

тролю и фактически представляет собой особую форму управления заказ-

чиком деятельностью поставщиков (подрядчиков и исполнителей) путем 

определения дополнительных требований и условий контракта. От ведом-

ственного контроля его отличают более гибкая форма, децентрализованный 

и диспозитивный характер, заключающийся в возможности самостоятельно-

го определения предмета, устанавливаемого самим заказчиком в контракте 

или извещении об осуществлении закупки. Этот вид контроля в меньшей 

степени обеспечен публичным (официальным) началом и фактически не 

подкреплен возможностью принудительного обеспечения, а в случае воз-

никновения такой необходимости предполагает обращение к иным формам 

и видам контрольной деятельности, выбор которых определяется в конеч-

ном счете институциональной принадлежностью поставщика (заказчика, 

исполнителя). В этой связи прокурорский надзор выступает лишь в качестве 

одной из форм обеспечения законности при определении условий контракта 

или требований в извещении об осуществлении закупки, а также соблюде-

ния прав и законных интересов индивидуальных предпринимателей, глав-

ным образом в части отсутствия дискриминационных ограничений.     

Несмотря на то, что Закон о контрактной системе не содержит упоми-

наний об иных видах контрольной деятельности, что также может быть 

отнесено к числу его недостатков, они существуют и широко применяются.  

Одним из наиболее часто применяемых служит судебный контроль 

контрактной системы в сфере закупок. Несмотря на то, что Закон о кон-

трактной системе прямо не упоминает данный вид контроля, в тексте  

Закона встречаются отсылки к судебному порядку рассмотрения и разре-

шения возникающих в сфере публичных закупок конфликтных ситуаций. 

К примеру, ч. 1 ст. 105 Закона о контрактной системе устанавливает, что 

любой участник закупки в соответствии с законодательством РФ имеет 

право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном гл. 6 

                                           
1 Например, так же как это сделал законодатель, включив в ст. 21 Закона о прокуратуре 

деятельность субъектов осуществления общественного контроля за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания.  
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Закона о контрактной системе, в контрольный орган в сфере закупок дей-

ствия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществле-

нию закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контракт-

ного управляющего, оператора электронной площадки, оператора специа-

лизированной электронной площадки, если такие действия (бездействие) 

нарушают права и законные интересы участников закупки. В свою оче-

редь, ч. 2 этой статьи закрепляет, что использование внесудебного порядка 

обжалования не является препятствием для обжалования участником за-

купки таких действий (бездействия) в судебном порядке. Аналогичные 

положения о судебном контроле встречаются также и в других статьях За-

кона о контрактной системе. Кроме того, судебный порядок обжалования 

служит основным средством восстановления нарушенных прав и законных 

интересов в силу прямых требований Конституции РФ. В этой связи вывод 

о наличии судебного контроля контрактной системы в сфере закупок, не-

смотря на отсутствие прямого упоминая об этом в Законе о контрактной 

системе, абсолютно правомерен.  

Основными преимуществами судебного контроля служат, во-первых, 

четкое определение его предмета и порядка рассмотрения и разрешения 

соответствующих дел. Согласно действующему законодательству предмет 

судебного контроля в сфере закупок охватывает две основные категории 

дел: рассмотрение и разрешение жалоб на действия (бездействие) компе-

тентных лиц, нарушающих права и законные интересы участников заку-

пок, и обжалование ненормативных правовых актов, нарушающих права и 

законные интересы участников закупок. В отношении индивидуальных 

предпринимателей эти дела рассматриваются арбитражными судами1.   

Во-вторых, как верно отмечается в литературе, решения, принятые в 

порядке судебного контроля, обеспечены самым существенным образом, 

их неисполнение или ненадлежащее исполнение может повлечь за собой 

наиболее суровые формы государственного принуждения вплоть до уго-

ловной ответственности [7. C. 66].  

В-третьих, как уже было отмечено выше, предметом судебного кон-

троля охвачена правообеспечительная деятельность. Закон о контрактной 

системе прямо предусматривает возможность судебного обжалования дей-

ствий (бездействия) соответствующих лиц, нарушающих права и законные 

интересы участников закупочной деятельности. С учетом недостатков пра-

вового регулирования правообеспечительной деятельности представителей 

иных видов контроля формально судебный контроль остается единствен-

ным видом контроля, предусматривающим такую возможность.  

Наконец, к числу положительных моментов можно отнести то, что су-

дебный контроль, с одной стороны, служит альтернативной формой всем 

                                           
1 В предмет судебного контроля контрактной системы в сфере закупок не включаются 

рассмотрение и разрешение обычных судебных гражданских и иных дел, возникающих 

в ходе публичной закупочной деятельности.    
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существующим видам контроля, а с другой – в определенных случаях мо-

жет сам служить формой контроля по отношению к ним. Так, решения, 

действия и акты, принятые (вынесенные) в порядке общего, ведомственно-

го и общественного контроля, могут быть предметом судебной оценки как 

с точки зрения законности, так и с позиции соблюдения правового поло-

жения лиц, участвующих в закупочной деятельности.    

Указанные достоинства должны способствовать дальнейшему развитию 

судебного контроля как одной из наиболее эффективных форм охраны и 

защиты правового положения участников публичного контрактного про-

цесса. Однако, несмотря на то что, как показывает практика, судебный 

контроль является достаточно востребованной формой контроля, он не 

лишен ряда существенных недостатков.  

Прежде всего, в силу особенностей институционального устройства, он 

менее всего погружен в контролируемую среду. Далее, наличие судебного 

порядка, процедур и ритуала снижает его оперативность. Следующий не-

достаток заключается в том, что особенности конституционного статуса 

суда не позволяют ему самостоятельно в инициативном порядке выявлять 

случаи нарушения закона и несоблюдения прав и законных интересов лиц, 

участвующих в публичной закупочной деятельности. Наконец, сложность 

процедур судебного рассмотрения и разрешения дел предполагает привле-

чение специалистов – адвокатов или иных профессиональных юридиче-

ских представителей, что как минимум способствует возрастанию затрат. 

В результате судебный контроль, хотя и служит одной из самых востребо-

ванных форм контроля, тем не менее не может стать основной из них. 

Прокурорский надзор нивелирует указанные недостатки: он самостоя-

телен, оперативен, не менее компетентен и, что немаловажно, способен 

обеспечить наряду с законностью публичной закупочной деятельности 

также надлежащее соблюдение прав и свобод участников закупочной дея-

тельности. Кроме того, прокурорский надзор фактически представляет собой 

основную альтернативу судебному контролю: решения и акты, вынесенные 

прокурором, обеспечены существенным государственным принуждением  

и не могут (не должны) служить предметом оспаривания и обжалования в 

ином, в том числе судебном, порядке. В этой связи позволим себе дать 

негативную оценку сложившейся в некоторых регионах практике судебно-

го обжалования актов прокурорского надзора. Такая практика, подрывая 

авторитет прокуратуры, способствует умалению значения прокурорского 

надзора как средства оперативного восстановления нарушенной законно-

сти. В этой связи прокурорский надзор не должен рассматриваться в каче-

стве конкурентного и тем более исключающего судебный контроль прове-

рочного производства, а должен служить альтернативой, гармонично  

дополняющей контрольную деятельность суда.  

Говоря об обеспечении правового положения индивидуальных пред-

принимателей в сфере публичной закупочной деятельности, необходимо 

остановиться на роли уполномоченных по правам предпринимателей 

(омбудсменах). В настоящий момент существует два вида омбудсменов  
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в сфере предпринимательства: Уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей на федеральном уровне и уполномоченные 

по защите прав предпринимателей в регионах на уровне субъектов РФ  

(в частности, в Томской области действует Уполномоченный по правам 

предпринимателей в Томской области).  

Основное предназначение данных должностных лиц заключается в 

обеспечении прозрачности государственной деятельности в сфере регули-

рования и охраны предпринимательской деятельности, привлечении вни-

мания общественности к проблемам предпринимателей и оказании содей-

ствия предпринимателям при взаимодействии их с государственными  

и муниципальными структурами, особенно в сфере контроля и надзора.  

В этой связи контроль уполномоченных по правам предпринимателей в 

сфере соблюдения прав и законных интересов участников закупочной дея-

тельности (индивидуальных предпринимателей) обладает существенным 

потенциалом. Однако, как показывает практика, эта форма обеспечения 

правового положения субъектов среднего и малого бизнеса слабо востре-

бована. Причины кроются в отсутствии у омбудсменов реальных полномочий 

по восстановлению нарушенных прав и законных интересов индивидуальных 

предпринимателей. В результате предпринимательское сообщество не рас-

сматривает их в качестве действенного правообеспечительного и правоза-

щитного механизма.  

В отечественной науке институт омбудсмена вызывает неоднозначное 

отношение [9. C. 21]. Оставляя в сторонне полемику, отметим, что на сего-

дняшний день наукой и практикой выработаны основные принципы взаи-

модействия между прокуратурой и уполномоченными в различных сферах 

общественной и государственной жизни. Несмотря на различный статус 

омбудсменов, основное направление их взаимодействия с прокуратурой 

заключается в информировании прокурорских органов и привлечении их 

внимания к конкретным проблемным ситуациям, главным образом в сфере 

соблюдения прав и свобод субъектов предпринимательской деятельности. 

В этой связи дальнейшее развитие их взаимодействия очень перспективно, 

и поэтому необходимо поддержать высказываемые в науке предложения о 

дальнейшем совершенствовании правового регулирования сотрудничества 

прокуратуры и уполномоченных по правам предпринимателей как путем 

издания профильных директив Генерального прокурора, так и внесением 

соответствующих изменений в действующее законодательство, включая 

Закон о прокуратуре. Их реализация будет способствовать повышению 

интеграции усилий прокуратуры и омбудсменов в сфере обеспечения пра-

вового положения индивидуальных предпринимателей, в том числе в сфе-

ре соблюдениях их прав и законных интересов как участников закупочной 

деятельности.   

Подводя итог исследованию соотношения прокурорского надзора за 

соблюдением прав предпринимателей в сфере реализации государствен-

ных и муниципальных контрактов с иными формами контроля и надзора, 

можно сделать следующие выводы.  
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1. В настоящий момент в сфере публичной закупочной деятельности 

сложилась система публичного контроля, включающая в себя общий, ве-

домственный, общественный, судебный контроль, а также контроль заказ-

чика. Основным предметом указанных видов контроля выступает наблю-

дение за соблюдением законодательства РФ и иных нормативно-правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок. Соблюдением прав и закон-

ных интересов индивидуальных предпринимателей как участников кон-

трактного процесса в большей степени занимаются органы прокуратуры, 

суды и уполномоченные по правам предпринимателей.    

2. На сегодняшний день прокурорский надзор за соблюдением прав и 

законных интересов индивидуальных предпринимателей в сфере реализа-

ции государственных и муниципальных контрактов представляет собой 

самую действенную форму проверочной и обеспечительной деятельности, 

поскольку только органы прокуратуры обеспечивают правовое положение 

индивидуальных предпринимателей в сфере реализации государственных 

и муниципальных контрактов, осуществляют надзор за деятельностью 

большинства субъектов контроля, способствуя единой проверочной поли-

тики в данной области, объединяют в единую систему контроля субъектов, 

прямо не охваченных прокурорским надзором.  

3. Для закрепления роли прокуратуры как основного стержня сложив-

шейся системы контроля закупочной деятельности необходимо внести ряд 

изменений и дополнений в действующее законодательство: 

– в главу 5 Закона о контрактной системе внести положения о проку-

рорском надзоре, установив в отдельной статье, что Генеральный прокурор 

РФ и подчиненные ему нижестоящие прокуроры осуществляют проку-

рорский надзор за исполнением законов о контрактной системе в сфере 

закупок, а также за соблюдением прав и законных интересов участников 

закупочной деятельности в соответствии с действующем законодатель-

ством;  

– в главу 5 Закона о контрактной системе добавить отдельные положе-

ния о судебном контроле, предусмотрев его в качестве самостоятельного 

вида контроля в сфере закупок наряду с общественным, ведомственным и 

прочими видами контроля;  

– в статье 21 Закона о прокуратуре изменить редакцию нормы, преду-

сматривающей осуществление прокурорского надзора за субъектами об-

щественного контроля, предусмотрев возможность осуществления проку-

рорского надзора за всеми субъектами общественного контроля за обеспе-

чением прав и свобод человека независимо от сферы реализации.         
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Currently, in the field of public procurement, a system of public control has been de-

veloped, including general, departmental, public, judicial control, as well as control of the 

customer. The main subject of these types of control is the monitoring of compliance with the 

legislation of the Russian Federation and other normative and legal acts on the contractual 

system in the field of procurement. The rights and legitimate interests of individual entrepre-

neurs as participants in the contract process are more closely respected by the prosecutor's 

office, the courts and the rights of entrepreneurs. 

The indisputable advantage of the prosecutor's supervision over the general control is the 

uniform coverage of practically all bodies, this allows for a consistent and unified supervisory 

policy with respect to various subjects of public procurement control, promptly, continuously 

and constantly supervising their implementation of the relevant laws. 

Having the main advantages of departmental control, the prosecutor's supervision com-

pensates most of its shortcomings. Without assessing the expediency of the decisions taken 

and without encroacting on the operational activities of the customers, the prosecutor carries 

out all the full verification activities that are capable of implementing the departmental control 

bodies, in addition to overseeing the legality of their most control activities in the field  

of procurement, as well as ensuring the legal status of the persons involved in procurement 

activities. 

The extension of the subject of the prosecutor's supervision by including monitoring of 

human rights and enforcement activities of subjects of public control, regardless of their types, 

institutional and institutional affiliation, as well as the sphere of activity, could contribute to the 

improvement of the right security potential in the field of public contract activities, including 

ensuring the rights and legitimate interests of individual entrepreneurs in the sphere of the 

implementation of state and municipal contracts. 

Thus, to date, the prosecutor's supervision of the observance of the rights and legitimate 

interests of individual entrepreneurs in the sphere of the implementation of state and munici-

pal contracts is the most effective form of verification and security activities, since only the 

prosecutor's office: Provides the legal position of individual entrepreneurs in the sphere of the 

implementation of state and municipal contracts; they supervise the activities of most control 

subjects, promoting a single verification policy in this field, and also integrate into a single 

system of control subjects not directly covered by the prosecutor's supervision. 
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Раскрываются основные проблемы судебного контроля в российском уголовном 

судопроизводстве. Авторы признают важную роль судебного контроля в обес-

печении судебной защиты, но акцентируют внимание на недостатках действу-

ющего механизма. С целью обеспечения процессуальной самостоятельности 

следователя предлагается отказаться от избыточного дублирующего кон-

троля за его усмотрением. 

Ключевые слова: судебная защита, судебный контроль, усмотрение следователя. 

 

Российское уголовно-процессуальное законодательство закрепило в ка-

честве одного из базовых положение о процессуальной самостоятельности 

следователя. Последняя, определяя степень процессуальной свободы сле-

дователя, находит свое отражение в особенностях процессуальной дея-

тельности и процессуальных отношений в досудебном производстве по 

уголовному делу. 

Наличие в Уголовно-процессуальном кодексе РФ (далее – УПК РФ) 

значительного числа относительно-определенных норм и оценочных поня-

тий приводит к тому, что основной формой реализации процессуальной 

самостоятельности следователя чаще всего является его усмотрение. 

Процессуальное усмотрение следователя выражается в определенных 

действиях (бездействии) следователя, принимаемых им процессуальных 

решениях. Однако такое усмотрение не может быть безграничным, в про-

тивном случае, как обоснованно отмечают исследователи, оно может  

привести к необоснованному расширению его дискреционных полномочий 

[1. С. 171]. Функциональными ограничителями усмотрения следователя 

выступают процессуальный контроль, прокурорский надзор и судебный 

контроль. 

С одной стороны, такая система «сдержек» процессуальной самостоя-

тельности следователя призвана исключить ситуации незаконного и не-

обоснованного усмотрения, с другой, – несет в себе риск значительной 

утраты следователем той самой самостоятельности при производстве рас-

следования. 

Не вдаваясь в детали ведомственного контроля и прокурорского надзо-

ра за деятельностью следователя, остановимся в рамках данной статьи на 

третьей форме ограничения процессуального усмотрения следователя – 

судебном контроле. 
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Вопрос о роли суда в досудебном производстве по уголовному делу яв-

ляется сложным и дискуссионным. Однако необходимо признать, что реа-

лизация судом полномочий в данном случае связана не с рассмотрением 

дела по существу, а с осуществлением функции контроля за законностью 

производства тех процессуальных действий и принятия тех процессуаль-

ных решений, которые могут ограничить базовые конституционные права 

граждан. При этом уголовно-процессуальное законодательство не указы-

вает, является такая деятельность суда отправлением правосудия или нет. 

Очевидно, что «такая модель участия суда в досудебном производстве по 

уголовному делу является результатом противоречивого развития отече-

ственного уголовного процесса» [2. С. 126]. При всей дискуссионности 

роли судебного контроля в российском уголовном судопроизводстве  

вопрос о его необходимости на повестке дня не стоит, а речь идет, скорее, 

о его трансформации, поскольку, как отмечает В.А.  Азаров, «феномен су-

дебного контроля в современном российском уголовном процессе уже 

настолько упрочил свои позиции, что вполне уместно говорить о нём как о 

самостоятельном направлении судебной деятельности…» [3. С. 7].  

Ограничивая процессуальное усмотрение следователя, суд решает важ-

ные задачи. М.К. Свиридов обоснованно подчеркивает, что такая «кон-

трольно-сдерживающая деятельность осуществляется для обеспечения 

успешного правосудия: суд разрешает следователю произвести необходи-

мое для получения нужного доказательства следственное действие; рас-

смотрев жалобу на решение следователя, суд побуждает следователя ис-

править ошибку и добиться нужного результата» [4. С. 87]. 

Возникает закономерный вопрос: почему деятельность следователя 

кроме руководителя следственного органа и прокурора должна контроли-

роваться еще и судом? Ответ на данный вопрос лежит в плоскости обеспе-

чения важнейших прав участников уголовного судопроизводства и иных 

лиц, чьи права также могут быть нарушены уголовно-процессуальной дея-

тельностью в рамках уголовного дела. Через механизм судебного контроля 

обеспечивается судебная защита конституционных прав и свобод граждан. 

Основополагающим правом согласно ст. 46 Конституции России явля-

ется право на судебную защиту. Его обеспечение в рамках уголовного су-

допроизводства и потребовало расширения границ судебной деятельности 

за счет введения особой формы деятельности суда в досудебном производ-

стве – судебного контроля. Не случайно Н.Г. Муратова считает, что судеб-

ный контроль необходимо рассматривать «как многофункциональную  

уголовно-процессуальную деятельность суда, призванную обеспечивать 

защиту конституционных прав и свобод личности в досудебном производ-

стве» [5. С. 8]. 

Судебная защита имеет ряд преимуществ перед другими механизмами 

обеспечения прав и законных интересов участников процесса, что связано 

и с применением особых судебных процедур, и с неотъемлемыми свой-

ствами судебной деятельности в рамках уголовного процесса: гласностью, 

независимостью, состязательностью [6. С. 130–131]. 
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Обеспечивая судебную защиту конституционных прав, судебный кон-

троль в определенной степени ограничивает процессуальное усмотрение 

следователя, так как при оценке судьей законности и обоснованности при-

нятого следователем решения реализуется также и судебное усмотрение. 

Несовпадение между усмотрением судьи и следователя может привести к 

решению, ограничивающему процессуальную самостоятельность последне-

го и влияющему и на ход расследования, и на принятие следователем после-

дующих решений. Таким образом, судебный контроль значим не только для 

обеспечения конституционных прав тех или иных субъектов, но и для кор-

ректировки деятельности следователя, не отвечающей назначению уголов-

ного судопроизводства. Такое системное влияние судебного контроля на 

досудебное производство изначально предполагает высокую эффективность 

данного механизма. Однако последняя часто является заслуженным предме-

том критики как со стороны теоретиков, так и со стороны практиков. 

В отечественном уголовном процессе сложилось две формы судебного 

контроля за деятельностью следователя:  

1) судебное санкционирование производства процессуальных действий, 

ограничивающих конституционные права граждан;  

2) рассмотрение жалоб участников процесса и иных лиц на решения, 

действия (бездействие) следователя.  

Первая форма судебного контроля связана с рассмотрением судом це-

лого ряда ходатайств следователя: об избрании меры пресечения, приме-

нение которой возможно только по судебному решению, и ее продлении;  

о производстве отдельных следственных действий в порядке, предусмот-

ренном ст. 165 УПК РФ; о производстве осмотра, обыска, выемки в отно-

шении адвоката; об эксгумации трупа при отсутствии согласия родствен-

ников; о выемке предметов и документов, содержащих государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну; о выемке предметов и 

документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в бан-

ках и иных кредитных организациях; о выемке вещи, заложенной или 

сданной на хранение в ломбард. Закрепленные в УПК РФ полномочия суда, 

таким образом, подразумевают ограничение процессуального усмотрения 

следователя при разрешении указанных выше вопросов. То есть по общему 

правилу следователь не вправе осуществлять указанные процессуальные 

действия до получения судебного разрешения (если речь не идет о ситуа-

ции безотлагательности). Такая нормативная модель связана с «желанием 

законодателя установить в уголовном судопроизводстве такой правовой 

режим прав и свобод личности, который бы полностью соответствовал по-

ложениям Конституции РФ и международным стандартам» [7. С. 159]. 

Однако данные судебной статистики свидетельствуют о том, что суды в 

подавляющем большинстве случаев признают законность и обоснованность 

заявленных следователем ходатайств. То есть процессуальное усмотрение 

следователя ограничивается достаточно редко. Так, в 2018 г. судами было 

удовлетворено 89% ходатайств об избрании меры пресечения в виде за-

ключения под стражу, 97% ходатайств о продлении срока содержания под 
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стражей, 96% ходатайств о производстве осмотра жилища при отсутствии 

согласия проживающих в нем лиц и 95% – о производстве обыска или вы-

емки в жилище [8].  

Чаще всего судами признается обоснованность процессуального усмот-

рения следователя, выразившегося в соответствующем процессуальном 

решении. Однако трудоемкость самой процедуры предварительного су-

дебного санкционирования производства тех или иных процессуальных 

действий нередко толкает следователя к поиску путей по ее снижению. 

Законодатель позволяет следователю оценить сложившуюся ситуацию как 

неотложную и произвести следственное действие, требующее судебного 

санкционирования с последующим судебным контролем. И здесь возникает 

возможность процессуального усмотрения, позволяющего, например, про-

извести обыск в жилище в условиях безотлагательности с последующим 

уведомлением прокурора и суда и проверкой судом законности произве-

денного следственного действия. И причины, приводящие следователя к 

данной ситуации, не всегда связаны исключительно с ее безотлагательно-

стью. Ведь ходатайство следователя в суд о судебном разрешении на про-

изводство следственного действия необходимо первоначально согласовать 

с руководителем следственного органа. Это, как правило, требует времен-

ных затрат, которых у следователя может и не быть. То есть он должен не 

только подготовить соответствующее постановление с соблюдением всех 

формальных требований и обосновать его, но и получить согласие руково-

дителя следственного органа и только после этого обращаться в суд. Таким 

образом, от момента усмотрения следователем целесообразности произ-

водства обыска в жилище, выемки вещи из ломбарда и иных подобных 

действий проходит определенный временной период, который может ока-

заться значительным для целей расследования и привести к утрате потен-

циальных доказательств.  

В этой связи закономерно встает вопрос об оптимизации процедуры 

получения следователем судебного разрешения на производство след-

ственных действий, затрагивающих конституционные права. Например, 

определенные сомнения вызывает целесообразность получения именно 

согласия руководителя следственного органа для обращения следователя с 

ходатайством в суд, поскольку это создает ситуацию дублирующего кон-

троля за его деятельностью. 

В определенной оптимизации нуждается и механизм последующего су-

дебного контроля произведенных следователем следственных действий в 

условиях, не терпящих отлагательства. В соответствии с требованиями ч. 5 

ст. 165 УПК РФ на следователя налагается обязанность уведомить о про-

изводстве такого следственного действия не только суд, но и прокурора. 

Таким образом, выразившееся в решении следователя о производстве не-

отложного следственного действия процессуальное усмотрение опять же 

становится предметом дублирующего контроля как со стороны судьи, так 

и со стороны прокурора. Его смысл не совсем ясен. Допускает ли законо-

датель возможность того, что прокурор и судья могут по-разному оценить 
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законность и обоснованность производства следственного действия в 

условиях безотлагательности? Может ли оценка прокурора не совпасть с 

оценкой суда? Полагаем, что такой механизм несет риск правовой неопре-

деленности в оценке этими контролирующими субъектами законности и 

обоснованности действий следователя. Обращает на себя внимание и тот 

факт, что на практике подобные процессуальные решения следователя  

являются предметом даже не двойного, а тройного контроля, поскольку 

всегда принимаются в условиях процессуального контроля со стороны ру-

ководителя следственного органа. Обоснованность такого сложного кон-

трольно-надзорного механизма также вызывает вопросы. 

Второй вариант судебной защиты прав и законных интересов участников 

процесса и иных лиц подразумевает механизм обжалования действий (без-

действия), решений следователя в порядке, определяемом ст. 125 УПК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК РФ предметом обжалования могут 

быть постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, 

о прекращении уголовного дела, иные действия (бездействие) и решения 

следователя, которые способны причинить ущерб конституционным пра-

вам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить 

доступ граждан к правосудию. К сожалению, эффективность данного ме-

ханизма крайне низкая. Как пишет В.В. Николюк, «многолетние история и 

опыт функционирования судебного контроля в порядке ст. 125 УПК РФ 

как самостоятельной формы уголовного правосудия показывают, что он 

также находится в кризисном состоянии» [9. С. 323]. Низкая эффектив-

ность данного механизма подтверждается и данными судебной статистики. 

Менее 5% жалоб, поданных в порядке ст. 125 УПК РФ, удовлетворяется 

судами, до 19% жалоб отказывается в удовлетворении. Остальные в подав-

ляющем большинстве вообще не рассматриваются. О низкой эффективно-

сти такого механизма говорит и то, что судами выносятся частные опреде-

ления в отношении органов предварительного расследования менее чем по 

4% удовлетворенных жалоб [8].  

С точки зрения обеспечения судебной защиты судебному обжалованию 

должны подлежать не любые действия следователя, а лишь те, которые 

напрямую связаны с реализацией конституционных прав и свобод граж-

дан. Однако суд при принятии жалобы не имеет возможности проверить 

это обстоятельство, т.е. он обязан принять жалобу и уже в заседании раз-

решить данный вопрос. Это создает дополнительную нагрузку на судебную 

систему. Схематичное закрепление в нормах УПК РФ процедуры рассмот-

рения жалобы приводит к тому, что следователь, чьи процессуальные дей-

ствия и решения обжалуются, фактически не является обязательным 

участником такого разбирательства. При этом суд имеет ограниченные 

возможности, чтобы проверить законность и обоснованность усмотрения 

следователя через мотивировку необходимости производства следственно-

го действия или через принятое процессуальное решение.  

Уголовно-процессуальные нормы, закрепленные в ч. 3 ст. 29 и ст. 125 

УПК РФ, допускают признание судом действий (бездействия) и решений 
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следователя незаконными и необоснованными, что требует устранения 

допущенных нарушений. В тоже время механизм исполнения следовате-

лем решения суда в УПК РФ не конкретизирован. Также нет указаний на 

ситуацию, когда конкретный следователь не может устранить допущенные 

нарушения, так как он, например, переведен, а дело передано для произ-

водства другому следователю. Однако УПК РФ говорит об обязанности по 

устранению нарушения именно того должностного лица, которое выноси-

ло решение или производило обжалуемое действие. 

Низкая эффективность такого обжалования не способствует восстанов-

лению нарушенных прав жалующихся лиц. Это позволяет исследователям 

предлагать различные способы повышения эффективности судебного кон-

троля. Например, Л.Г. Татьянина полагает, что повторное признание судом 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным и 

необоснованным должно порождать обязанность следователя возбудить 

уголовное дело [10. С. 329]. Ряд исследователей предлагают модернизиро-

вать судебный контроль через введение следственных судей [11. С. 14]. 

Однако само по себе введение следственных судей принципиально не из-

менит ситуацию с судебной защитой прав участников процесса и с судеб-

ным контролем за деятельностью следователя, так как необходимы струк-

турные и системные изменения в механизме судебного обжалования в  

досудебном производстве. 

Таким образом, несмотря на то что судебный контроль имеет значи-

тельных преимуществ перед другими формами защиты конституционных 

прав любых лиц в рамках досудебного производства по уголовному делу, 

его эффективность не отвечает как назначению уголовного судопроизвод-

ства в целом, так и потребностям практики в частности. При этом высоки-

ми остаются не только риски необеспечения надлежащей судебной защи-

ты, но и риски снижения процессуальной самостоятельности следователя 

за счет сложной системы контроля за его деятельностью. В целом мно-

госубъектный контроль за деятельностью следователя оправдан, однако он 

требует устранения избыточного дублирования контрольно-надзорных 

полномочий. Параллельно необходимо на нормативном уровне определить 

детальный процессуальный механизм как восстановления нарушенных 

прав участников процесса в связи с избыточным и необоснованным усмот-

рением следователя, так и отстаивания следователем усмотрения, реализу-

емого в рамках его процессуальной самостоятельности. 
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In the modern Russian criminal procedure, the investigator is a procedurally independent 

participant. Because of the specifics of criminal procedure, such procedural autonomy is most 

often expressed in the form of discretion. However, the procedural discretion of the investiga-

tor cannot be unlimited. Procedural control, prosecutor’s supervision and judicial control are 

the main limiters of the investigator's discretion.  The special role of judicial control is related 

to its appointment. Judicial control provides judicial protection of fundamental rights and 

freedoms of anyone who believes that their rights have been violated by criminal proceedings. 

Such an approach is fully in line with the constitutional norms and principles of international 

law. 

 When providing judicial protection, the court can significantly limit the procedural dis-

cretion of the investigator. Judicial control is important not only for ensuring the rights of 

certain subjects but also for adjusting the activities of an investigator that do not meet the 

purpose of criminal proceedings. However, the effectiveness of the judicial control mechanism 
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in modern Russian criminal proceedings is often the subject of justified criticism. Judicial 

control is exercised in two main forms: in the form of judicial sanction of proceedings restricting 

the constitutional rights of citizens and in the form of a consideration of complaints by the 

parties and other persons on the decisions, actions (inaction) of the investigator. 

The courts hear a significant number of investigators’ motions related to the selection of  

a measure of restraint or the proceedings of an investigative act. Statistics show a high per-

centage of granted motions. However, the labour intensity of the procedure for getting judicial 

approval often makes the investigator search for grounds for an urgent investigative act, fol-

lowed by judicial control. 

The low efficiency of the mechanism of judicial protection is demonstrated by appealing 

the decisions and actions of investigators in the court. The flow of complaints creates a load 

on the judicial system. The shortcomings of the appeal mechanism result in the infringement 

of investigators’ rights in defending their procedural discretion on the one hand and make it 

difficult to enforce the judgment on the other. The improvement of judicial control should 

take place in reforming the mechanism for ensuring the procedural autonomy of the investiga-

tor. Judicial control must be maintained, but it is necessary to waive the excessive duplication 

of supervisory powers over the investigator's activities. 
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Социальные сети – это интернет-площадки, на которых объединяются 

социальные позиции для создания и поддержания межличностных связей, 

построения взаимоотношений. Социальная сеть позволяет распространять 

и потреблять информацию, но в первую очередь является инструментом 

для общения людей, имеющих одинаковые интересы, склонности, дея-

тельность. Интернет как коммуникативная технология продолжает активно 

объединять людей [1. С. 157]. К сожалению, соцсети используются не 

только с благими намерениями, с их помощью совершаются преступления, 

происходит обмен информацией криминального характера. Только за  

10 месяцев 2018 г. в России зарегистрировано 56 377 преступлений, со-

вершенных с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий или в сфере компьютерной информации. Нами приведены дан-

ные только за этот период, поскольку в соответствии с изменениями, вне-

сенными Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 28 августа 2017 г.  

№ 592 в форму федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС, учи-

тываться они стали с января 2018 г.  

Развитие информационных технологий и появление новых средств 

коммуникации создает определенные сложности в сфере применения от-

дельных норм уголовного законодательства. Статья 282 УК РФ устанавли-

вает ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства. Согласно официальной статистике 

Верховного Суда РФ, в 2017 г. по ч. 1 этой статьи были осуждены 460 че-

ловек [2]. В разное время законодатель определял модель поведения, 

предусмотренную ч. 1 ст. 282 УК РФ, в качестве преступления как не-

большой, так и средней тяжести. Однако анализ судебной практики показал, 

что, несмотря на категорию, такие деяния признаются представляющими 
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повышенную общественную опасность. Так, например, Кировский район-

ный суд г. Томска, мотивируя решение о выбранной им мере наказания, 

указал в приговоре, что он «учитывает изложенные выше обстоятельства, 

однако, поскольку подсудимым совершено умышленное преступление про-

тив основ конституционного строя и безопасности государства и представ-

ляющее в этой связи повышенную общественную опасность, считает обос-

нованным назначить наказание в виде лишения свободы» [3]. Некоторые 

суды обосновывали повышенную общественную опасность этого преступ-

ления тем, что оно относится к преступлениям экстремистской направлен-

ности, которые долгое время были своего рода «трендом».  

Привлечение к уголовной ответственности за действия, связанные с 

обменом информацией в социальных сетях, обладает своей спецификой. 

Актуальность информации определяется в секундах, и сообщение, полу-

ченное с задержкой, может уже не иметь никакого значения [4. С. 68]. 

Простейший способ ускорить получение информации – максимально 

сжать ее, например свести текст к одной (нескольким) фразам, заголовку, 

картинке, где автор может высказать только принципиально важное, отка-

завшись от подробностей. В связи с этим наиболее распространенными 

способами обмена информацией в социальных сетях являются «посты» 

(запись, оставленная на «стене» личного аккаунта или группы, т.е. корот-

кое сообщение), «мемы» (единица культурной информации, любая идея, 

символ, манера или образ действия, осознанно или неосознанно передава-

емые от человека к человеку посредством речи, письма, видео), «репосты» 

(повторение / дублирование публикации информационного материала), 

«лайки» (средство, помогающее пользователю сети Интернет выразить 

свое одобрение к выложенному контенту в социальных сетях и на других 

интернет-ресурсах), «демотиваторы» (изображение, состоящее из картинки  

в рамке и комментирующей ее надписи-слогана, составленное по опреде-

ленному формату). Данные способы имеют свою специфическую форму и 

уникальное содержание, отражающее личностные особенности самого 

коммуникатора. Именно содержательный компонент «поста», «мема», 

«репоста», «демотиватора» и «лайка» подлежит оценке с точки зрения уго-

ловного права.  

Так, размещение «репоста» какой-либо записи без комментариев к ней 

лица, сделавшего «репост», автоматически не означает одобрения ее со-

держания и не влечет наступления уголовной ответственности, как и по-

ставленный к какому-либо «посту» «лайк». Может возникнуть закономер-

ный вопрос: «Как вообще возможно обосновать такую ответственность за 

поставленный в сети “лайк”»? На сайте «Одноклассники», например, 

«лайк», поставленный к какой-либо записи, автоматически означает публи-

кацию этой записи на странице лица, поставившего «лайк». С такой публи-

кацией получают возможность ознакомиться друзья данного лица, а значит, 

появляются публичность и массовость. Похожий механизм в социальной 

сети «ВКонтакте»: поставленный «лайк» означает появление записи в но-

востной ленте друзей этого лица.  
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В «репостах» может содержаться различная информация. Если она об-

ращена в адрес какой-либо социальной группы, то возникают определен-

ные проблемы в применении ст. 282 УК РФ. Как отмечает А.А. Рукавиш-

никова (Плашевская), необходимо в первую очередь, чтобы та или иная 

формулировка обеспечивала ясность и недвусмысленность ее понимания 

[5. С. 73]. По мнению Т.В. Непомнящей, в законотворческой деятельности 

законодатель должен основываться на определенных общих принципах – 

основополагающих идеях, реализация которых обеспечивает качество и 

эффективность всей системы права [6. С. 87]. Изучение судебной практики 

показывает, что чаще всего к «социальным группам» относят антифаши-

стов, участников Великой Отечественной войны, «патриотов», сотрудни-

ков полиции, представителей власти, мигрантов и т.д. 

По вопросу, являются ли сотрудники полиции (либо судьи или иные 

представители власти) социальной группой, в научной среде нет единого 

мнения. Так, в 2008 г. блогера Савву Терентьева осудили по ст. 282 УК РФ 

за возбуждение ненависти и вражды по отношению к сотрудникам поли-

ции (на момент осуждения – милиции). Однако по уголовному делу в от-

ношении участников арт-группы «Война» (2011) эксперты пришли к выво-

ду, что сотрудники полиции не являются социальной группой [7]. 

К. Белоусов и Я. Костюковский полагают, что «современное отечествен-

ное социогуманитарное знание вообще и социология в частности в насто-

ящее время не выработали единого подхода к пониманию термина “соци-

альная группа”» [8]. Поскольку большинство приговоров по ст. 282 УК РФ 

выносится за разжигание ненависти или вражды в отношении таких соци-

альных групп, как «сотрудники полиции» и «представители власти», нас, 

безусловно, заинтересовало мнение правоприменителей. На вопрос: «От-

несли бы Вы сотрудников полиции и судей к социальной группе?» – 

утвердительно ответили лишь 33% опрошенных следователей. Анкетиро-

вание судей показало, что 100% респондентов относят сотрудников поли-

ции и судей к социальной группе. С учетом изложенного присутствие дан-

ного понятия в статье видится нецелесообразным. 

Верховный Суд РФ, внося изменения в Постановление Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 20 сентября 2018 г. № 11 «О судебной практике по уголов-

ным делам о преступлениях экстремистской направленности», отметил, что 

сами по себе «лайки», «репосты» не могут свидетельствовать о том, что в 

действиях лица присутствует состав преступления. Необходимо рассмат-

ривать контекст размещенной информации, т.е. были ли комментарии лица, 

разместившего соответствующую информацию, сам ли он создал «пост» 

либо же это был «репост», каков характер других записей на странице дан-

ного лица. При этом у правоохранительных органов возникает обязанность 

доказать, что именно обвиняемый разместил соответствующую информа-

цию на своей странице, поскольку это могли сделать иные лица, знающие 

его логин и пароль, или же страницу могли «взломать», или лицо заходило 

на страницу с чужого компьютера, например в общественном месте, и не 

вышло оттуда, и этим воспользовались посторонние лица.  
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На фоне общественного резонанса, вызванного расследованием уголов-

ных дел, в которых лица обвинялись за «репосты», сохраненные картинки, 

публикации в соцсетях «мемов» и записей, оскорбляющих определенные 

группы, в Государственную Думу РФ были внесены законопроекты, 

направленные на частичную декриминализацию преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 282 УК РФ. Согласно пояснительной записке к одному из 

законопроектов, декриминализация обосновывается целями «исключения 

случаев привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные 

однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституци-

онного строя и безопасности государства».  

Анализ мнения правоприменителей, среди которых было 50 следовате-

лей СУ СК РФ по Омской области и 38 судей районных судов г. Омска, 

показал, что они в основном поддерживают редакцию ст. 282 УК РФ. Сре-

ди опрошенных следователей таких оказалось 72%, среди судей – 90%. За 

установление административной преюдиции высказались 18% следовате-

лей и 6% судей. Полную декриминализацию ч. 1 ст. 282 УК РФ поддержи-

вают 10% следователей и 4% судей. Полагаем, что наиболее оправданным 

является вариант с установлением административной преюдиции, что при-

ведет к сокращению числа лиц, имеющих судимость за рассматриваемое 

преступление. 

В правоприменительной деятельности нередко возникают спорные  

вопросы относительно отграничения преступления, предусмотренного  

ст. 282 УК РФ, от правонарушений, предусмотренных ст.ст. 20.3 и 20.29 

КоАП РФ. Статья 20.3 КоАП РФ устанавливает ответственность за пропа-

ганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или сим-

волики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций,  

либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демон-

стрирование которых запрещены федеральными законами, ст. 20.29 КоАП 

РФ – за производство и распространение экстремистских материалов.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 сентября 2018 г. № 11 

разъясняется, что «преступление, предусмотренное ст. 282 УК РФ, совер-

шается только с прямым умыслом и с целью возбудить ненависть либо 

вражду, а равно унизить достоинство человека либо группы лиц по при-

знакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии, принадлежности к какой-либо социальной группе. При решении 

вопроса о наличии или отсутствии у лица прямого умысла и цели возбуж-

дения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоин-

ства при размещении материалов в сети Интернет или иной информационно-

телекоммуникационной сети суду следует исходить из совокупности всех 

обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, форму и содержание 

размещенной информации, ее контекст, наличие и содержание коммента-

риев данного лица или иного выражения отношения к ней, факт личного 

создания либо заимствования лицом соответствующих аудио-, видеофай-

лов, текста или изображения, содержание всей страницы данного лица, 

сведения о деятельности такого лица до и после размещения информации, 
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в том числе о совершении действий, направленных на увеличение количе-

ства просмотров и пользовательской аудитории, данные о его личности  

(в частности, приверженность радикальной идеологии, участие в экстре-

мистских объединениях, привлечение ранее лица к административной и 

(или) уголовной ответственности за правонарушения и преступления экс-

тремистской направленности), объем подобной информации, частоту и 

продолжительность ее размещения, интенсивность обновлений».  

До указанного разъяснения единого подхода среди правоприменителей 

по вопросу разграничения ст. 282 УК РФ со ст.ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ не 

было. Довольно часто встречались случаи привлечения к уголовной ответ-

ственности за публикацию материала, внесенного в федеральный список 

экстремистских материалов. В качестве одного из таких решений приведем 

приговор судьи Северского городского суда Томской области от 24 апреля 

2015 г.: «…примерно с 14-летнего возраста увлекся идеями национализма, 

читал книгу Гитлера, поставил в комнате портрет последнего, повесил фа-

шистский флаг, рисовал свастики в подъезде и на неоднократные замеча-

ния не реагировал» [9]. 

В большинстве приговоров, вынесенных по ст. 282 УК РФ, присутство-

вало несколько эпизодов деяния (несколько «постов», картинок, аудио- и 

видеофайлов). И в качестве отдельных эпизодов нередко выступали публи-

кации с изображением нацистской символики. Однако эти деяния являются 

административными правонарушениями, а не уголовными преступлениями. 

Такие публикации нужно рассматривать не как эпизоды преступной  

деятельности, за которые в итоге будет назначено наказание, а как доказа-

тельства умысла лица на возбуждение ненависти и вражды. Из более чем 

100 изученных нами судебных решений только в одном суд указал на то, 

что невозможно привлекать к уголовной ответственности за демонстрацию 

нацистской атрибутики и символики: «Суд признает обвинение … по эпи-

зодам от ... и ... необоснованным, поскольку размещение в сети Интернет 

снимков с изображением нацистской атрибутики или символики не обра-

зует состава уголовного преступления. Ответственность за такие действия 

предусмотрена ст. 20.3 КоАП РФ» [10]. 

Обратимся к ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и  

вероисповеданий). В 2013 г. диспозиция ч. 1 этой статьи была изменена.  

В этой связи хотелось бы провести разграничение ст.ст. 148 и 282 УК РФ 

(поскольку обе устанавливают ответственность в том числе и за размеще-

ние высказываний, связанных с религией). По нашему мнению, ст. 282 УК 

РФ необходимо применять, когда лицо в «репостах», «постах», «демотива-

торах» утверждает об исключительности одной религии перед другими и 

при этом присутствуют отрицательные характеристики представителей 

другой религии (по причине того, что эти лица не исповедуют «правиль-

ной» религии, а не из-за неуважения или ненависти к религии как таковой). 

Если же лицо высказывает унизительные характеристики, отрицательные 

эмоциональные оценки верующих, при этом не называя одну религию 

«правильной», а другую – «неправильной», тогда это деяние следует ква-
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лифицировать по ч. 1 ст. 148 УК РФ. Еще одно различие – отсутствие в  

ст. 282 УК РФ такого признака, как «явное неуважение к обществу». 

Практика применения этой статьи не такая обширная. За 2017 г. к от-

ветственности по ч. 1 ст. 148 УК РФ привлечены четыре лица (наиболее 

резонансный из таких случаев произошел в Екатеринбурге, где был 

осужден блогер Руслан Соколовский), по ч. 2 – одно лицо. Решая вопрос, 

что приоритетнее – защита свободы слова либо же защита чувств опреде-

ленных групп населения, выделенных по религиозному признаку, зако-

нодатель выбрал последнее. Однако эта статья достаточно часто попадает 

в поле критики правозащитников, аргументы которых обращены к нор-

мам Конституции РФ о светском государстве (ст. 28). В этой связи  

респондентам был задан вопрос о том, противоречит ли ст. 148 УК РФ 

конституционным принципам равенства граждан независимо от вероис-

поведания и необходима ли ее декриминализация. Большинство опро-

шенных (80% следователей и 90% судей) высказались против ее декри-

минализации.  

Еще одной статьей, которая предусматривает ответственность за раз-

мещение какой-либо информации в сети Интернет, является ст. 354.1 УК 

РФ. Часть первая данной статьи предусматривает ответственность за отри-

цание фактов, установленных приговором Международного военного три-

бунала для суда и наказания главных военных преступников европейских 

стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным пригово-

ром, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности 

СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично. Часть тре-

тья – за распространение выражающих явное неуважение к обществу све-

дений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защи-

той Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России,  

совершенные публично.  

Применение этой статьи также вызывает затруднения. Одна из про-

блем заключается в том, что в тексте диспозиции отсутствует указание на 

цель, которую должно преследовать лицо, размещающее подобную ин-

формацию в социальных сетях. Нередко в СМИ писатели, правозащитни-

ки и политики соревнуются друг с другом в реальной оценке количества 

жертв репрессий. Случаи явного преувеличения этого количества всегда 

умышленны и практически всегда содержат в себе признак заведомости. 

Налицо – преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 354.1 УК РФ. Однако 

проблема в том, что в данном случае распространение таких сведений 

никаким образом не «реабилитирует» нацизм, не посягает на мир и без-

опасность человечества. И таких неоднозначных моментов в предвоен-

ной и военной истории СССР достаточно: пакт Молотова–Риббентропа, 

катынский расстрел, депортации чеченцев, ингушей, калмыков, крым-

ских татар и других народов. 

С какой же целью такие сведения распространяются посредством «по-

стов» и «репостов» в социальных сетях? А.С. Сенявский и Е.С. Сенявская 

отмечали следующее. Во-первых, распространение заведомо ложных све-
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дений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны носит чисто 

политический характер. «...Позволяет им не только ставить вопрос о реви-

зии некоторых итогов Второй мировой войны, предъявлять обвинения и 

претензии к России, но и лоббировать свои интересы в ведущих странах 

Запада, использовать их государственные институты для давления на Рос-

сию с целью переоценки истории и получения от этого реальных полити-

ческих и иных дивидендов» [11. С. 304].  

Во-вторых, отмечается также стремление приписать основную заслугу 

в победе над фашистской Германией странам Запада. И наконец, рассмат-

ривая цель подобного рода высказываний российских политиков и публи-

цистов, авторы говорят даже об откровенных фальсификациях по принци-

пу «чем хуже, тем лучше». Такие политики и публицисты считают, что 

«разрушение исторической памяти является необходимым условием раз-

рушения “тоталитарного режима” и его идеологии» [Там же].  

Следовательно, высказывания о негативной стороне деятельности 

СССР во Второй мировой войне носят скорее политический, антикомму-

нистический (но не одобряющий нацизм) характер.  

Еще одним дефектом ст. 354.1 УК РФ является отсутствие ограничения 

пределов действия этой статьи, поскольку она может распространяться и 

на публикации в сети Интернет научных изысканий в сфере изучения ис-

тории Второй мировой войны. Однако установление ответственности за 

научные исследования – прямое нарушение ст. 29 Конституции РФ. По-

этому полагаем, что ст. 354.1 УК РФ необходимо дополнить примечанием 

следующего содержания: «Действие настоящей статьи не распространяет-

ся на научную деятельность по изучению истории Второй мировой войны, 

если такая деятельность не имеет целью оправдание нацизма».  

На вопрос относительно целесообразности установления ответственно-

сти за отрицание либо одобрение каких-либо исторических фактов подав-

ляющее большинство судей и следователей (90 и 96% соответственно)  

ответили отрицательно. На вопрос: «Считаете ли вы, что публичное оправ-

дание (одобрение) отдельными лицами действий нацистов может привести 

к повышению популярности и распространению нацистской идеологии?» – 

утвердительно ответили 100% судей и 99% следователей. Как видим, ре-

спонденты однозначно оценивают негативный потенциал распростране-

ния подобных сведений, однако считают, что бороться с этим следует  

не при помощи норм уголовного права (возможно, мер административ-

ной ответственности, мер профилактики, образования и воспитания будет 

достаточно). 

Обобщая все вышесказанное, отметим, что криминализация способов 

обмена информацией в социальных сетях обусловлена таким их свойством, 

как публичность. При квалификации указанных действий следует обра-

щать внимание как на содержание информации и ее адресатов (пример – 

социальные группы), так и на внешние признаки, позволяющие отделить 

деяния, предусмотренные ст.ст. 148, 282, 354.1 УК РФ, от административ-

ных правонарушений.  
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The authors consider the criminal-legal assessment of the ways for disseminating infor-

mation from the Internet on the example of Articles 282, 148 and 354.1 of the Criminal Code 

of the Russian Federation, based on court practice and expert surveys. The article notes that 

the basis of criminal prosecution for actions related to the exchange of information on social 

networks has its specificity. It is necessary to analyze the context of information, to establish 

whether it was the commenting of the actions of another person who posted the relevant  

information, whether the perpetrator created the "post” by himself or it was a "repost", the 

nature of other entries on the page of that person. At the same time, law enforcement agencies 

are bound to prove, in particular, the fact that it was the accused who posted the relevant  

information on his page.  

 The criminal-legal assessment of the content of "reposts," "posts" and "likes" shows that 

Article 282 of the Russian Criminal Code does not correspond to the principle of legal  

certainty in connection with the existence of the term "social group" in it. The difficulties of 
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demarcating Article 282 of the Russian Criminal Code (using the Internet) with Articles 20.3 

and 20.29 of the Russian Administrative Code are shown. The authors conclude that it is  

unacceptable to prosecute for the online publication of material included in the federal list of 

extremist materials, with no comments. Repeated online publications depicting Nazi symbols 

cannot be considered as episodes of criminal activity within Part I, Article 1.282 of the Crimi-

nal Code of the Russian Federation. These acts make up an administrative offence but can 

serve as evidence of a person's intent to incite hatred and hostility in the system of all actions. 

 The distinction is made on the ways of exchanging information on social networks, 

which fall simultaneously under the indicia of Articles 148 of the Criminal Code of the Rus-

sian Federation and 282 of the Criminal Code of the Russian Federation. In particular, it is 

concluded that under Article 282 of the Criminal Code of the Russian Federation it is neces-

sary to qualify cases when a person places information on the Internet, claiming the exclusivi-

ty of one religion before others and giving negative characteristics to the representatives of 

another religion. If a person expresses negative assessments against believers, while not naming 

one religion correct and another - incorrect, then this activity should be qualified under Article 

148 of the Criminal Code of the Russian Federation. The features of legislative construction 

of Article 354.1 of the Criminal Code of the Russian Federation are examined.   

It is noted that the above Article doesn’t contain a goal which should be pursued by the 

person posting such information on social networks. Moreover, the scope of validity of the 

Article which can be extended to cases of posting historical and scientific information on 

social networks, is not specified. It is proposed to make a note to Article 354.1 of the Russian 

Criminal Code: "the action of this Article does not apply to scientific activities connected with 

the study of the history of the Second World War unless such activity is intended to justify 

Nazism." 
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Представлены сравнительно-правовой анализ и основанные на нем выводы о 

присущих Российской Федерации и Японии особенностях обеспечения и защиты 

имущественных интересов лиц в сфере уголовного судопроизводства. Наиболее 

яркой тенденцией в свете поставленного вопроса является защита имуще-

ственного интереса не только лиц, наделенных процессуальным статусом в 

уголовном деле, но и лиц, такового не имеющих. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, публичность, частный интерес, 

уголовно-процессуальная стратегия. 

  
Следует признать, что вопрос об имущественном интересе в сфере 

борьбы с преступностью является не только достаточно актуальным, но и 

необычным. Традиционно понятия интереса и имущества применяются в 

сфере гражданско-правовых отношений, в диспозитивных отраслях права. 

Публичное уголовное судопроизводство с императивным методом правово-

го регулирования не является традиционной сферой для постановки вопро-

са о защите имущества и законных интересов личности, с ним связанных. 

Поэтому хотелось бы определиться с содержательным наполнением 

концептуальных терминологических единиц. В частности, полагаем, что 

имущество следует рассматривать не только как отдельную вещь, но и как 

некую совокупность материальных ценностей (ст.ст. 133–135 ГК РФ), а рав-

но имущественные права (ст.ст. 301, 303 ГК РФ). В свою очередь, под инте-

ресом следует понимать потребностное отношение к какому-либо объекту. 

В качестве объекта для сравнения избрана Япония, ее уголовное судо-

производство. Это обусловлено рядом взаимодополняющих факторов. Так, 

несмотря на значительную плотность населения, проживающего на малой 

территории, но сопоставимого при этом с численностью населения в РФ, 

Япония относится к странам с крайне низким уровнем преступности.  

Во-вторых, самобытность уголовно-процессуального законодательства 

Японии предопределяется заметным влиянием на его развитие как романо-

германской системы права (первый УПК Японии 1880 г. с классическим 

предварительным следствием французского типа был принят на основе 

проекта, предложенного французом Г. Буассонадом), так и англо-саксонской 

системы права, поскольку действующий в настоящее время УПК Японии 

1948 г. был принят во время действия оккупационного режима США. Ука-
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занные особенности, а также территориальная близость границ РФ и Япо-

нии предопределили актуальность поставленного вопроса.  

Как представляется, анализ имущественного интереса возможен по-

средством оценки через призму публичного или частного начала в уголов-

ном процессе Японии и РФ.  

Публичный имущественный интерес государства наиболее ярко проявля-

ется в выборе определенной уголовно-процессуальной стратегии. Из всех 

стратегий, существующих в настоящее время, можно выделить следующие: 

1. Защита прав и свобод обвиняемого. 

2. Уголовное преследование. 

3. Социальная поддержка обвиняемого. 

4. Социальная поддержка потерпевшего. 

5. Рациональность и эффективность уголовного судопроизводства. 

6. Примирение [1. С. 24]. 

Анализ особенностей производства по уголовным делам на территории 

Японии свидетельствует о приоритете двух стратегий – уголовном пресле-

довании и рациональности и эффективности уголовного судопроизводства.  

Приоритетное значение стратегии уголовного преследования просле-

живается в таких характеристиках УПК Японии, как длительные сроки 

задержания, преимущественное значение такого вида доказательства, как 

признание вины, а также особая роль прокуроров в уголовном процессе.  

В частности, японские прокуроры могут приобщать к делу практически 

любые доказательства, показавшиеся им важными, задерживать любых 

подозреваемых на срок до 25 суток с почти гарантированной санкцией со 

стороны суда, контролировать общение подозреваемого и адвоката (вплоть 

до момента предъявления формального обвинения перед лицом суда), про-

извольно назначать время и количество допросов. Более того, по делам 

дзайтаку, которые проходят без инициирования уголовного процесса и 

формальностей, прокурор может месяцами собирать доказательную базу 

перед предъявлением формального обвинения.  

В свою очередь, рациональность и эффективность уголовного судопро-

изводства как самостоятельная уголовно-процессуальная стратегия пред-

ставлены в УПК Японии принципом целесообразности: лицо может быть 

освобождено от уголовной ответственности в связи с «нецелесообразно-

стью назначения наказания». 

Такой подход позволяет в превентивном порядке снижать расходы на 

уголовно-процессуальный механизм реагирования на преступность со сто-

роны государства и повышать экономический эффект, обеспечивая защиту 

имущественного публичного интереса в уголовном судопроизводстве.  

Этой же цели способствуют и особые порядки, которые получили свое 

развитие в японском процессуальном праве. В частности, в настоящее вре-

мя УПК Японии регулирует процедуру и порядок заключения досудебного 

соглашения о сотрудничестве по конкретным составам преступлений (взя-

точничество, организованное мошенничество, нарушения антимонополь-

ного и налогового законодательства и т.п.). 
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Публичный имущественный интерес находит свое проявление и в УПК 

РФ в виде института судебного штрафа (ст. 25.1 УПК РФ), наложения аре-

ста на имущество в целях его последующей конфискации (ст. 115 УПК РФ)  

и т.п. 

Не менее значима в Уголовно-процессуальном кодексе РФ и защита 

частного имущественного интереса. 

В УПК РФ закреплено много процессуальных норм, которые защищают 

имущественный интерес участников процесса и которым следует дать по-

ложительную оценку: 

– реабилитация (гл. 18 УПК РФ); 

– наложение ареста на имущество в целях возмещения вреда, причи-

ненного преступлением (ст. 115 УПК РФ); 

– гражданский иск в уголовном деле (ст.ст. 44, 54 УПК РФ и др.); 

– примирение сторон (ст. 25 УПК РФ) и деятельное раскаяние (ст. 28 

УПК РФ) и т.п.  

Однако крайне интересен подход российского законодателя, который 

обеспечивает защиту имущественных интересов не только участников уго-

ловного судопроизводства, но и лиц, не наделенных процессуальным ста-

тусом. Так, в соответствии с решением КС РФ1 от 31 января 2011 г. № 1-П 

признается допустимым наложение ареста на имущество лиц, не обладаю-

щих процессуальным статусом, но несущих по закону вытекающую из 

причинения вреда материальную ответственность за действия подозревае-

мого или обвиняемого. 

И это в полной мере соответствует стратегиям защиты прав личности и 

назначению уголовного судопроизводства. 

В последнее время все большее распространение приобретают нормы в 

УПК РФ, появление которых является ярким проявлением частного иму-

щественного интереса, однако не в общем понимании, а применительно к 

определенной категории лиц. Речь идет о формирующемся особом произ-

водстве – производстве по делам об экономических преступлениях, пре-

ступлениях в сфере предпринимательской, коммерческой деятельности, по 

делам предпринимателей [2]. В частности, уже сейчас можно говорить о 

нормативно признанной специфике возбуждения уголовных дел по ряду 

составов преступлений. В соответствии с ч.ч. 7–9 ст. 144 УПК РФ особая 

процедура проверки сообщения о преступлении предусмотрена для воз-

буждения уголовных дел по ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица 

от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика стра-

                                           
1 По делу о проверке конституционности положений частей первой, третьей и девятой 
статьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса  
Российской Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона  
«О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобами закрытого акционерного об-
щества «Недвижимость-М», общества с ограниченной ответственностью «Соломатин-
ское хлебоприемное предприятие» и гражданки Л.И. Костаревой : постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 31.01.2011 № 1-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 
2011. № 2. 
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ховых взносов от уплаты страховых взносов), ст. 199 УК РФ (уклонение от 

уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страхо-

вых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых 

взносов), ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента), 

ст. 199.3 УК РФ (уклонение страхователя – физического лица от уплаты 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государ-

ственный внебюджетный фонд), ст. 199.4 УК РФ (уклонение страхователя-

организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в государственный внебюджетный фонд). 

Не менее значимые особенности предусмотрены в отношении избрания 

меры пресечения в виде заключения под стражу. Так, ч. 1.1 ст. 108 УПК 

РФ предусматривает запрет применения заключения под стражу в качестве 

меры пресечения по отдельным составам экономических преступлений, 

совершенных в сфере предпринимательской деятельности, кроме случаев, 

когда подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жи-

тельства на территории Российской Федерации, его личность не установ-

лена, им нарушена ранее избранная мера пресечения либо он скрылся от 

органов предварительного расследования или от суда. 

Все это позволяет сделать вывод о выборочном подходе законодателя к 

защите имущественного частного интереса в уголовном судопроизводстве, 

что противоречит Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г.1, в которой отмеча-

ется крайне высокий уровень социального неравенства в качестве одной из 

институциональных проблем, что, увы, проявляется и на уровне уголовно-

процессуального регулирования. 
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Although public criminal proceedings with an imperative method of legal regulation are 

not a traditional area for protecting of property and legitimate interests of the individual asso-

ciated with it, the appointment of criminal proceedings (Article 6 of the Russian Criminal 

Code) and the Constitution of the Russian Federation (Article 2) determines the need to  

ensure the rights and freedoms of the individual in all state activities.  The article analyzes 

property interest by testing it through the prism of public or private beginnings in the criminal 

proceedings of Japan and Russia. 

 Public property interest of the state is most clear in the choice of a certain criminal pro-

cedural strategy, of which two - criminal prosecution, and the rationality and effectiveness of 

criminal procedure - prevail in Japan.  

The priority of a criminal prosecution strategy can be seen in such characteristics of the 

Criminal Procedure Code (CPC) of Japan as long detention periods, the priority of such type 

of evidence as a guilty plea, as well as the special role of prosecutors in criminal proceedings. 

In its turn, the rationality and effectiveness of criminal proceedings as an independent crimi-

nal-procedural strategy are presented in the CPC of Japan by the principle of expediency. 

Public and private property interests are also manifested in the CPC of the Russian Federation 

that fully corresponds to the strategies of protecting the rights of the individual and the ap-

pointment of criminal proceedings. 

Recently, the norms in the CPC of the Russian Federation, the emergence of which is  

a clear manifestation of private property interest not in general understanding, but concerning 

a certain category of persons, are becoming more widespread. We are talking about the 

emerging special production - proceedings in the cases of economic crimes, crimes in the 

sphere of business, commercial activity and cases of entrepreneurs. The above enables us to 

conclude that the legislators’ selective approach to protecting property private interest in 

criminal proceedings is contrary to the Concept of long-term socio-economic development of 

the Russian Federation for the period before 2020, which is marked by a high level of social 

inequality as an institutional problem, which, alas, manifests itself at the level of criminal 

procedure. 
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ПРАВ РОДИТЕЛЕМ, ПРОЖИВАЮЩИМ ОТДЕЛЬНО  

ОТ РЕБЕНКА 

 
Исследованы особенности участия органов опеки и попечительства в делах по 

спорам о воспитании детей. Анализируются основные задачи органов опеки и 

попечительства при рассмотрении указанных дел. Выявлен ряд типичных про-

блем, связанных с участием органов опеки и попечительства в рассмотрении 

судами дел о воспитании детей, в связи с чем предлагаются рекомендации, 

направленные на оптимизацию процедуры участия данных органов в разреше-

нии таких дел. 

Ключевые слова: споры о воспитании детей, органы опеки и попечительства, 

осуществление родительских прав, права ребенка, раздельное проживание ро-

дителей. 

 
Семейное право Российской Федерации закрепляет права ребенка жить 

и воспитываться в семье, знать своих родителей, на заботу родителей неза-

висимо от того, проживают они вместе или раздельно. Посредством обще-

ния ребенок учится воспринимать и адекватно реагировать на окружаю-

щую его среду, действовать согласно принятым в обществе правилам 

поведения, и первостепенное значение общения возлагается на его родите-

лей. Понимание детства, статуса ребенка и необходимости воспитания 

неизбежно следуют рядом, образуя привязку, требующую четкого законо-

дательного урегулирования.  

Законодательство Российской Федерации не только закрепляет равные 

права и обязанности обоих родителей в воспитании ребенка, но и предпо-

лагает право ребенка общаться со своими родителями. В идеальной ситуа-

ции именно так и должно быть, но по различным причинам, не являющимся 

темой исследования, при раздельном проживании родителей (одного из них) 

с ребенком возникают вопросы соблюдения надлежащего исполнения дан-

ной обязанности. При этом объем прав ребенка при фактическом раздель-

ном проживании, как и в случаях прекращения брака либо признания его 

недействительным, не должен уменьшаться, включая право на общение. 

На взаимопонимании и согласовании особенностей развития ребенка в це-
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лом основывается конструкция семейного воспитания. Следовательно, за-

кон возлагает обязанности по осуществлению родительских прав в равной 

мере на обоих родителей, при этом родительские права не могут осу-

ществляться в противоречии с интересами детей. 

Однако на сегодняшний день дела о порядке осуществления родитель-

ских прав остаются самыми распространенными среди семейных проблем. 

Особенность и сложность рассмотрения споров об участии в воспитании 

ребенка и об определении порядка общения с ним заключаются в том, что 

необходимо осуществить защиту субъективных прав несовершеннолетних 

при одновременном соблюдении их интересов. На практике одной из при-

чин сложности споров о воспитании детей является противостояние сто-

рон, которые равнозначны в осуществлении своих родительских прав и 

обязанностей, но предметом спора при этом является ребенок.  

Анализируя систему споров, связанных с воспитанием детей, следует 

отметить, что, согласно форме государственной статистической отчетности, 

предусматривается учет всех дел по указанным спорам в целом как «спо-

ров, связанных с воспитанием детей», без выделения конкретных катего-

рий этих дел (за исключением дел о лишении родительских прав) [1].  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 № 10  

«О применении судами законодательства при разрешении споров, связан-

ных с воспитанием детей» [2] закрепляет неисчерпывающий перечень дан-

ных споров и позволяет разграничить их на две группы: 

1) споры о порядке осуществления прав и обязанностей по воспитанию 

ребенка (споры об определении места жительства ребенка при раздельном 

проживании родителей (п. 3 ст. 65 Семейного кодекса Российской Федера-

ции (далее – СК РФ)), об осуществлении родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка (п. 2 ст. 66 СК РФ), об устранении 

препятствий к общению с ребенком его близких родственников (п. 3 ст. 67 

СК РФ)); 

2) споры по применению санкций за ненадлежащее воспитание (о ли-

шении родительских прав (п. 1 ст. 70 СК РФ), о восстановлении в роди-

тельских правах (п. 2 ст. 72 СК РФ), об ограничении родительских прав  

(п. 1 ст. 73 СК РФ), об отмене ограничения родительских прав (ст. 76 СК 

РФ) и др.). 

Особое значение в данной системе споров приобретают вопросы со-

блюдения прав ребенка на надлежащее воспитание и общение с родителем, 

проживающим отдельно, и ключевая роль в защите интересов детства де-

легируется именно органам опеки и попечительства, что актуализирует 

необходимость данного исследования.  

Согласно п. 2 ст. 65 СК РФ [3] закрепляется право родителей на разре-

шение возникших разногласий по воспитанию и образованию ребенка пу-

тем обращения в орган опеки и попечительства или суд. Следовательно, 

когда собственными силами погасить спор по поводу воспитания не полу-

чается, семейное законодательство предоставляет возможность в качестве 

досудебного урегулирования обратиться в орган опеки и попечительства. 
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Но если с правом на обращение в суд вопросов не возникает и процедура 

достаточно урегулирована системой правовых актов, то в отношении уча-

стия органа опеки и попечительства механизм не совсем понятен. Полага-

ем, необходимо проследить данный механизм с целью установления осо-

бенностей участия органа опеки и попечительства в системе споров об 

осуществлении родительских прав. 

Анализ п. 2 ст. 65 СК РФ приводит к тезису, что органы опеки и попе-

чительства в соответствии с нормами СК РФ наделены полномочиями рас-

сматривать вопросы, возникающие между родителями при осуществлении 

своих родительских прав, в случае их разногласий. Тем не менее данная 

норма не отображена в полномочиях, закрепленных ст. 8 Федерального 

закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» [4].  

В ст. 7 указаны основные задачи, направленные в первую очередь на защи-

ту прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над 

ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или 

попечительством. С одной стороны, анализ ст. 1, ограничивающей сферу 

действия закона, не позволяет применять его к правоотношениям родите-

лей и детей, воспитываемых в семье. В то же время ч. 2 ст. 7 допускает 

иные задачи в соответствии с законодательством, что дает возможность 

расширенного толкования и распространения данной нормы на семейные 

споры родителей и детей, обеспечение их интересов. Тем не менее предпо-

лагаемое расширение задач органов опеки и попечительства, установлен-

ных законом, не соответствует реальной необходимости кодификации 

полномочий органов опеки и попечительства, пределов и правовых по-

следствий участия в семейных отношениях родителей и детей. 

Рассматривая досудебный порядок обращения, следует отметить, что 

органы опеки и попечительства оказывают услуги по разрешению проти-

воречий между родителями и детьми в вопросах воспитания и образова-

ния, что предполагает наличие регламента и четкого механизма обращения 

граждан. Однако наблюдаются не только отсутствие системности в поряд-

ке оказания данной услуги, ее различное толкование и совершение, но и 

отсутствие вовсе. Так, например, закреплено право родителей обратиться в 

орган местного самоуправления внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга, выполняющие функции опеки и попечительства, 

в соответствии с административным регламентом для разрешения разно-

гласий по вопросам воспитания и обучения детей [5]. Установлены проце-

дура и этапы рассмотрения заявления, сроки (30 дней), критерии подготовки 

ответа (письма) о разрешении разногласий либо о невозможности разре-

шения разногласий, а также порядок обжалования. При этом Республика 

Крым данной услуги не устанавливает [6]. Принятие соответствующих 

административных регламентов урегулировало лишь порядок обращения 

иных членов семьи (общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев, се-

стер и других родственников) [7]. Исследование характера деятельности 

Департамента по делам детей Администрации г. Симферополя Республики 

Крым, а также отчета за 1 полугодие 2019 г. отображает подготовку за-



130                            Н.А. Аблятипова 

 

ключений в суды по существу спора между родителями по участию в вос-

питании детей и определению места жительства ребенка, об осуществле-

нии родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка 

(детей) и т.д. [8], по сути, исключая возможность обращения в досудебном 

порядке.  

Полагаем, создание единого порядка обращения родителей для разре-

шения указанных разногласий не только будет способствовать устранению 

формальных препятствий, но и позволит родителям оградить ребенка от 

негативного воздействия судебного порядка рассмотрения споров. 

Анализируя сущность данной услуги, следует отметить, что органы 

опеки и попечительства исходят из интересов ребенка, предоставляя роди-

телям наиболее оптимальный вариант преодоления конфликта. Руковод-

ствуясь основами медиации для погашения конфликтной ситуации, при 

необходимости могут быть привлечены психологи и педагоги. Однако сле-

дует помнить, что данные разъяснения органов опеки и попечительства 

носят исключительно рекомендательный характер, следовательно, не под-

лежат принудительной реализации. 

Исходя из буквального толкования ст.ст. 65 и 66 СК РФ, следует выде-

лить две категории споров:  

1) спор родителей по вопросам воспитания и образования детей (п. 2  

ст. 65 СК РФ), предусматривающий обращение в орган опеки и попечи-

тельства или суд;  

2) спор родителей при отсутствии соглашения о порядке осуществления 

родительских прав, разрешаемый непосредственно только судом с участи-

ем органа опеки и попечительства (п. 2 ст. 66 СК РФ).  

Анализ указанных норм, как и названия статей, закрепляющих в одном 

случае порядок осуществления родительских прав, а в другом осуществле-

ние родительских правомочий при раздельном проживании, позволяет 

подчеркнуть, что в досудебном порядке возможно обращение только по 

первой категории споров, что, однако, не находит отражения в регламентах 

предоставляемых услуг.   

Следовательно, в случаях раздельного проживания родителей исключа-

ется возможность досудебного урегулирования путем получения рекомен-

даций от органа опеки и попечительства и существует два способа уста-

новления порядка осуществления родительских прав:  

1) путем заключения соглашения в письменной форме между родите-

лями. Отдельно отметим, что в законодательстве отсутствуют нормы, ре-

гулирующие форму и порядок заключения такого соглашения (простая 

письменная или нотариально заверенная), обязательства по его регистра-

ции в органах опеки и попечительства, тогда как, например, алиментному 

соглашению посвящена отдельная глава СК РФ;  

2) путем обращения в суд.  

При рассмотрении судом спора об участии в воспитании ребенка  

и определении порядка общения с ним суд предоставляет сторонам воз-

можность договориться и урегулировать взаимные права и обязанности,  
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а в случае, если стороны не договорились, спор разрешается судом по соб-

ственному разумению, исходя из конкретных обстоятельств дела. При этом 

в семейном законодательстве нигде не перечислены факты или обстоя-

тельства, при которых один из родителей имеет преимущественное право 

на воспитание ребенка перед другим родителем; такой перечень отсутству-

ет, так как законодатель не устанавливает преимуществ для того или иного 

родителя. Хотя на законодательном уровне права обоих родителей остают-

ся полностью равными, объем родительских прав отдельно проживающего 

родителя фактически меняется (уменьшается). На это обстоятельство об-

ращала внимание А.М. Нечаева, по мнению которой, «сам факт раздельно-

го проживания родителей не может не сказаться на объеме существующих 

прав и обязанностей. Он, естественно, меньше у отдельно проживающего 

родителя, ибо всю основную нагрузку по воспитанию несовершеннолетне-

го в семье несет его непосредственный воспитатель» [9. С. 175]. 

Таким образом, невозможность мирного разрешения ситуации приво-

дит к обращению в суд. Необходимость судебной защиты интересов несо-

вершеннолетнего ребенка может возникнуть по разным причинам, но о чем 

бы ни шла речь, всегда решается вопрос о воспитании ребенка, при этом спор 

не перестает быть спором о праве, причем не столько о праве родителей на 

участие в воспитании, сколько о праве ребенка на воспитание в семье [10]. 

Поэтому основным критерием, на котором должно основываться решение 

суда об участии родителей в воспитании и общении с ребенком, является 

установление широкого круга обстоятельств, начиная от моральных ка-

честв собственно родителей, их поведения и воздействия на ребенка и за-

канчивая выяснением интересов и желаний самого ребенка. 

В связи с этим ст. 78 СК РФ предписывает обязательное привлечение 

органов опеки и попечительства к рассмотрению судом споров, связанных 

с воспитанием детей. Анализируя порядок участия органов опеки и попе-

чительства в деле, следует отметить, что ВС РФ еще 20 июля 2011 г. указал 

в обзоре [1] процессуальным нарушением их привлечение в качестве тре-

тьего лица, так как органы опеки и попечительства должны участвовать в 

деле как уполномоченные государством органы, компетентные дать за-

ключение и провести обследование условий проживания (ст. 47 ГПК РФ). 

Это обосновано интересом государства в правильном разрешении дел, 

имеющих важную социальную направленность, и в защите интересов 

несовершеннолетних, зачастую не имеющих возможности самостоятельно 

участвовать в процессе и защищать свои права и интересы. Высказанная 

позиция ВС РФ важна потому, что процессуальные права и обязанности 

этого органа, привлекаемого для дачи заключения по спору (ст. 47 ГПК 

РФ), и третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований (ст. 43 

ГПК РФ), являются различными. Несмотря на это, анализ судебной прак-

тики за 2019 г. показывает в 80% дел привлечение в качестве третьих лиц. 

Установленный порядок рассмотрения споров о воспитании детей 

предусматривает назначение разбирательства в судебном заседании только 

после получения от органов опеки и попечительства составленных и 
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утвержденных в установленном порядке актов обследования условий жиз-

ни лиц, претендующих на воспитание ребенка [2]. Вместе с тем данное 

требование не реализуется вовсе (например, непроведение обследований, 

отсутствие всестороннего изучения ситуации) либо в целом подчеркивает 

формализм, проявленный в формулировке «заявленные требования считает 

обоснованными и подлежащими удовлетворению». Так, например, в реше-

нии от 18 апреля 2019 г. по делу № 2-152/2019 [11] не только прослежива-

ется договоренность предварительной поддержки интересов истца, но и 

усматривается отсутствие проведения акта обследования условий прожи-

вания. В решении от 28 ноября 2018 г. по делу № 2-638/2018 [12] указано, 

что представитель Управления по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в судебное заседание не явился, предоставив заявление о рассмотре-

нии дела в свое отсутствие и принятии решения в соответствии с действу-

ющим законодательством. В деле № 2-149/2019 [13] представитель Коми-

тета по охране здоровья населения и социальному развитию указал на  

целесообразность общения с отцом по предварительному согласованию  

с матерью с учетом возраста, состояния здоровья, режима дня, при этом не 

понятно, о какой согласованности может быть речь в случае уже суще-

ствующего спора и созданных препятствий, что приводит к абстрактности 

суждений, не подтвержденных проведением исследования. В свою оче-

редь, представитель Управления образования в судебное заседание не 

явился, указав на рассмотрение дела в его отсутствие.  

К сожалению такие примеры судебной практики превалируют и отоб-

ражают истинное положение дел в столь важных спорах о судьбе детей. 

Стоит отметить, что привлечение к участию в процессе органов опеки и 

попечительства направлено в первую очередь на защиту института детства 

и способствует всестороннему изучению фактов судом. Конечно, при рас-

смотрении таких споров решение суда не зависит непосредственно только 

от мнения органа опеки и попечительства, учитываются все обстоятельств 

дела. Тем не менее, несмотря на недопустимость рассмотрения дела по 

спору при отсутствии актов обследования условий жизни ребенка и роди-

теля, проживающего отдельно, суды продолжают принимать решения без 

указанных документов, не откладывают разбирательства в случаях неявки 

представителей органов и закрывают глаза на формализм заключений.  

Итак, в обязанности органа опеки и попечительства входят детальное 

обследование условий жизни родителей и подготовка заключения по пово-

ду спора, рассматриваемого в суде. С целью составления заключения пред-

ставитель органа опеки и попечительства посещает места проживания  

родителей для выяснения не только материальных и социально-бытовых 

условий их проживания, но и атмосферы, в которой они живут, что помо-

гает определить, с кем из родителей ребенок получит лучшее воспитание и 

будет иметь все необходимое для жизни. Кроме этого, должны быть изу-

чены особенности каждого отдельного случая, характер влияния одного из 

родителей на портрет другого, целесообразность общения в целом и 

наиболее оптимальный его график.  
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В литературе активно обсуждается проблема надлежащей квалифика-

ции специалистов органов опеки и попечительства при принятии решений. 

Очевидно, что сам факт оценки бытовых условий не требует особых пси-

холого-педагогических навыков и при качественном проведении может 

являться объективным.  

Дела данной категории представляют сложность с психологической 

точки зрения, поскольку в каждом деле решается судьба ребенка, именно 

он находится в центре конфликта, и его интересы могут быть нарушены 

самыми близкими ему людьми. Субъективность прослеживается зачастую 

в общих фразах (например, «психологический климат в семье стабильный, 

положительный, между членами семьи теплые доверительные отношения» 

[14], «отношения в семье хорошие, любящие, дружественные» [15] или 

«учитывая возраст и пол малолетней, определить место проживания с ма-

терью»). 

Например, дело № 2-2483/2019 [16] представитель органа опеки и попе-

чительства просил рассмотреть без его участия, предложив график обще-

ния. Тем не менее из материалов явствуют не только разногласия родителей 

по вопросу определения места жительства, но и неприязненные и кон-

фликтные отношения, которые отрицательно влияют на психоэмоциональ-

ное состояние ребенка, его учебу. Приводимые в судебном заседании до-

воды каждой из сторон о неспособности противной стороны осуществлять 

обязанности по воспитанию, обучению и содержанию ребенка противоре-

чат ими же представленным письменным доказательствам, другим доказа-

тельствам по делу, которые свидетельствуют о том, что благодаря участию 

обоих родителей ребенок получает надлежащий уход и воспитание, гармо-

нично развивается. Принятое судом решение кажется обоснованным и 

взвешенным, учтена необходимость общения ребенка с обоими родителя-

ми, которая установлена психологическими тестированиями малолетнего, 

принято во внимание отношение ребенка к каждому из родителей. Однако 

анализ дела не выявляет фактического участия органов опеки и попечи-

тельства в оценке ситуации (как выяснилось в суде, «ребенок остро отреа-

гировал на конфликт между родителями – снизилась его успеваемость, 

ухудшилось поведение»), определении степени конфликта и непосред-

ственно желаний ребенка. Указанное вызывает вопрос о целесообразности 

такой помощи суду и соответствии задачам органа такой нейтрально-

формальной позиции.  

Отображая формальность подхода органов опеки и попечительства при 

выполнении обязанности, стоит вновь обратиться к обзору ВС РФ 20 июля 

2011 г. [1], который отметил отдельные проблемы поверхностных заклю-

чений (не содержит данных, характеризующих отношения в семье между 

родителями, между ними и ребенком [17], личностные качества родителей, 

данных о привязанности ребенка к каждому из родителей, о результатах 

общения с несовершеннолетним [18] либо основывается исключительно на 

общении с ребенком [19], отсутствует мнение органа опеки и попечитель-

ства о целесообразности либо нецелесообразности опроса ребенка в судеб-
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ном заседании, а также мнение о том, может ли опрос в суде причинить 

ребенку психологическую травму и т.п.), а также несоответствие фактам 

указанных сведений. Отмеченные примеры не выделяются особняком и 

приведены исключительно для наглядности некоторых нарушений.  

На текущий момент ситуация не изменилась, и проявленный форма-

лизм отображает картину в целом. Так, в деле № 2-1936/2019 по иску М.О. 

(супруга) о расторжении брака, определении места жительства ребенка и 

встречному иску М.В. (супруг) об обязании не чинить препятствия, опре-

делении порядка общения с несовершеннолетним ребенком, проведенное 

обследование указывает на наличие необходимых условий проживания у 

обоих родителей [20]. При помощи общих типовых фраз проводится пере-

числение: «Комната, кухня оборудованы необходимой мебелью, бытовой 

техникой, имеются необходимые предметы домашнего обихода. В квартире 

чисто, санитарное состояние жилья соответствует общепринятым нормам». 

Однако не указываются основание и сроки правомочий на проживание в 

указанных квартирах, не акцентируется внимание на возраст ребенка (один 

год), не оценены психологическая обстановка и иные факты, изученные 

судом. В некоторых случаях встречается оценка в формулировке, что жи-

лищно-бытовые условия «удовлетворительные» или «надлежащие», что 

создает вопрос: удовлетворительные или надлежащие для кого? Для взрос-

лого или ребенка соответствующего возраста? 

Данная позиция широко распространена в судебной практике, что под-

черкивает необходимость детального исследования условий. Привлекло 

внимание заключение по делу № 2-717/2019 [21], не только включающее в 

себя поверхностную характеристику перечня бытовых предметов обихода, 

но и отображающее реальную оценку жилых помещений, их пригодности 

для полноценного развития ребенка и разделение условий на две группы: 

1) для проживания; 2) для кратковременных встреч. Считаем, что данное 

деление вполне обоснованно и должно учитываться, так как поверхностная 

характеристика критериев соответствия условий проживания для ребенка 

(«имеются или не имеются») [20] является недопустимой, исходя из по-

требностей детей в силу возраста и состояния здоровья.  

Отдельно отметим, что согласно п. 20 Постановления Пленума ВС РФ 

от 27 мая 1998 г. № 10 при необходимости проведения опроса малолетнего, 

достигшего 10-летнего возраста, в судебном заседании суд выясняет мне-

ние органа опеки и попечительства о том, не окажет ли неблагоприятного 

воздействия на ребенка его присутствие в суде [2]. Полагаем, что выявить 

мнение органа опеки и попечительства по данному вопросу довольно за-

труднительно, учитывая, что обобщение материалов практики свидетель-

ствует о том, что представители часто не являются в судебное заседание и 

просят рассмотреть дело без их участия на усмотрение суда. 

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что указанные проблемы уже 

были отмечены обзором практики, исследовались учеными и правоприме-

нителями, но до сих пор не приняты во внимание. Анализ судебной прак-

тики свидетельствует о том, что при соблюдении общего требования  
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о привлечении органа опеки и попечительства к рассмотрению дел об 

осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка как судами, так и органами опеки и попечительства не всегда в 

полной реализуются цели и степень участия последних в разрешении спо-

ров. Предложенные пути совершенствования, направленные на повышение 

уровня профессионализма и ответственного отношения работников данного 

органа к своим должностным обязанностям, в противовес пытаются оправ-

дать высокой загруженностью работников, отсутствием специальных навы-

ков и другими причинами.  

Достаточность и полнота отраженных в актах и заключениях органа 

опеки и попечительства сведений напрямую влияют на судьбу детей. Иг-

норирование данной проблемы недопустимо, как и обоснование неответ-

ственного отношения. Именно права и интересы детей являются тем усло-

вием, которое предусматривает участие органа опеки и попечительства. 

Фактически самоустраняясь от возложенных задач (путем формального 

исполнения), органы опеки и попечительства не содействуют суду в раз-

решении спора, что обосновывает нецелесообразность и малоэффектив-

ность такого участия. В то же время судам необходимо соблюдать требо-

вание о привлечении органа опеки и попечительства и давать должную 

оценку предоставленным документам. Несмотря на указанные проблемы, 

полагаем, сама концепция участия органов опеки и попечительства при 

качественном выполнении обязанностей и соблюдении требований закона 

является необходимым инструментом со стороны государства, направлен-

ным на исключение возможных нарушений прав ребенка. 

Возвращаясь к вопросу системности, стоит подчеркнуть, что споры об 

осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка, основываются на правомочиях ст. 66 СК РФ на общение с ребен-

ком, участии в его воспитании и решении вопросов получения ребенком 

образования. Однако статистика дел выявляет несколько иную систем-

ность, и все требования по указанной статье основываются лишь на опре-

делении порядка общения, являющегося составной частью содержания 

родительского правоотношения.  

Анализ судебной практики показал, что в основном по ст. 66 СК РФ за-

является требование о порядке общения, определении его периодичности, 

продолжительности. И только в отдельных делах суды указывали также на 

возможность осуществления отдельно проживающим родителем иных ро-

дительских прав, если требование об этом было заявлено суду. С одной 

стороны, суд не может выйти за пределы заявленных требований, что  

является вполне обоснованным, хотя ВС РФ разъясняет возможность при-

менения судами ч. 2 ст. 56 ГПК РФ, в силу которой могут выноситься  

дополнительные вопросы о порядке реализации прав и поясняются вероят-

ные уточнения, что на практике встречается крайне редко и приводит  

к повторному обращению в суд.  

С другой стороны, по общему правилу мы рассматриваем конструкцию 

обращения с требованием раздельно проживающего родителя, чье право 
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нарушено (право на общение), но не учитываем встречное нарушение прав 

ребенка. Ребенок в рамках права на надлежащую реализацию родительско-

го правоотношения при раздельном проживании в данной ситуации полу-

чает лишь то, что по факту заявлено родителем – право на общение. Будет 

ли оно автоматически предполагать иные формы осуществления, неиз-

вестно; возникнет нарушение, значит возникнет право требования. И если 

для других отраслевых отношений это оправданно, то в семейном праве, 

находясь под защитой государства, институт детства нуждается в большем 

контроле соблюдения прав несовершеннолетних при разрешении споров  

и не может ограничиваться исключительно требованием одной стороны.  

С этой целью установлено участие органов, и именно на это должна быть 

направлена их деятельность.  

Видится возможным решение о внесении в обязанности органов опеки 

и попечительства проведения разъяснительной работы с родителями и 

возможности уточнения требований в рамках судебного разбирательства  

о порядке осуществления отдельно проживающим родителем иных роди-

тельских прав, например права отдельно проживающего родителя участво-

вать в воспитании ребенка, решать вопросы, связанные с получением обра-

зования, права получения информации о состоянии здоровья ребенка,  

режиме сна и питания, возникающих потребностях и т.д. Полагаем, необ-

ходимо начать совершенствование указанной проблематики именно с со-

поставления и приведения в единую систему норм материального и про-

цессуального права, а законодательное закрепление права на уточнение 

требований в интересах ребенка с учетом обстоятельств будет способство-

вать развитию отношений, имеющих особую социальную значимость. 
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The nature and complexity of the consideration of disputes concerning participation in  

the upbringing of the child and the definition of the procedure for communication with him is 

that it is necessary to protect the subjective rights of minors, while respecting their interests. 

The public orientation of family law is demonstrated by the rules governing the procedural 

situation of the guardianship and guardianship authorities in the consideration of disputes 

concerning the upbringing of children in the separation of parents, which entrust the guardian-

ship and guardianship authorities with the responsibility to protect the institution of child-

hood. The purpose of this work is to identify the mechanism for the participation of guardian-

ship authorities in the system of disputes concerning the exercise of parental rights by a parent 

who resides separately from the child. 

Guardianship and guardianship authorities in accordance with the rules of the Family 

Code of the Russian Federation are given the authority to consider issues arising between 

parents in the exercise of their parental rights, their differences. The analysis of the legislation 

allows to allocate the pre-trial procedure of appeal for the resolution of the dispute, as well  

as the direct participation of the trusteeship and guardianship authorities in the judicial pro-

ceedings. The work examines the mechanism of appeal to the trusteeship and guardianship 

body and highlights the main problems of pre-trial settlement of the dispute. There are two 

main categories of disputes concerning the upbringing of children arising from the separation 

of parents. 

The established procedure for the consideration of disputes concerning the upbringing of 

children, provides for the appointment of proceedings in a court session only after receiving 

from the guardianship authorities the documents drawn up and approved in the established 

procedure for the examination of the living conditions of persons claiming to be raising the 

child. The involvement of guardianship and guardianship authorities is primarily aimed at 

protecting the institution of childhood and promotes a comprehensive examination of the facts 

by the court. The author has identified a number of typical problems related to the participa-

tion of guardianship and guardianship authorities in court proceedings for the upbringing  

of children, and recommendations are made to optimize the procedure for the participation of 

these bodies in the resolution of such cases. On the basis of analysis of legislation and judicial 

practice, ways are proposed to improve the mechanism for the participation of trusteeship and 

guardianship authorities in these disputes. 

In order to improve the protection of the interests of children, it is proposed that  

the guardianship authorities should take responsibility for the conduct of parent education  

and the possibility of clarifying the requirements in the course of the proceedings parents  

of other parental rights. Despite the problems identified, the very concept of the participation 

of guardianship and guardianship authorities in the performance of their duties and compli-

ance with the requirements of the law has been found to be a necessary tool for the State to 

prevent possible violations of the rights of the child. 
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Исследуются вопросы установления в судебном порядке отдельных юридиче-

ских фактов, определяющих право на страховую пенсию по возрасту. На основе 

анализа, специальной литературы, нормативных правовых актов и судебной 

практики обосновывается необходимость совершенствования законодатель-

ства, обеспечения его системности, озвучиваются предложения по повышению 

эффективности правоприменительной деятельности в контексте рассматри-

ваемой проблемы. 

Ключевые слова: страховая пенсия, страховой стаж, факты, иск, особое про-

изводство. 

 

Продолжаемая в нашей стране пенсионная реформа ставит перед 

наукой и судебной практикой все больше вопросов, ответы на которые 

сложно найти, используя юридический инструментарий только одной пра-

вовой отрасли. Междисциплинарный подход к изучению проблем, дока-

завший за десятилетия свою эффективность в естественнонаучных и мно-

гих гуманитарных областях знаний, становится необходимым условием 

для поиска оптимальных решений и в юриспруденции. Поэтому не может 

вызывать сомнений, что системное исследование всегда заключает в себе 

значительно больший научный и практический потенциал и, как правило, 

оказывается продуктивнее, чем то, где преобладает только специальная 

отраслевая направленность. В рамках настоящей работы предпринята по-

пытка проанализировать ряд проблем, возникающих при определении права 

на страховую пенсию по возрасту, в контексте подтверждения необходи-

мых для этого юридических фактов, в том числе с использованием процес-

суальной формы. 

Итак, какие же юридические факты требуют оценки при определении 

права на страховую пенсию по возрасту? Известно, что в таких случаях 

всегда необходим фактический состав. В теории права социального обес-

печения традиционно проводилась градация фактов, в частности на основ-

ной факт и юридически значимые предпосылки [1. C. 108], на факты право-

образующие и связанные с реализацией субъективного права [2. С. 66.] и др. 

Однако более продуктивным нужно считать предложенное В.С. Аракчее-

вым деление фактов на основания и условия пенсионного обеспечения [3. 

С. 183–221].  

Основанием выступает причина, порождающая нуждаемость лица, в рас-

сматриваемом случае – возраст, который указывает на стандартный для 
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данного государства предел экономически активной и эффективной дея-

тельности человека. С сожалением приходится констатировать, что тради-

ционно применяемый для характеристики основания в отечественном пен-

сионном законодательстве термин «старость» является не совсем уместным. 

Он в большей степени раскрывает не юридический контекст, а ассоцииру-

ется с геронтологией и медико-биологическими факторами жизни лица, 

имеющими чаще всего индивидуальный характер. Тем не менее формально 

возраст и старость в российском пенсионном законодательстве продолжают 

рассматриваться как синонимы, что, несомненно, требует корректировки.  

Нужно отметить, что подтверждение основания права на страховую 

пенсию в обычных условиях технически не порождает сколь-нибудь серь-

езных трудностей, ибо соответствующие сведения вытекают из документов, 

удостоверяющих личность лица, например паспорта. Вообще в судебной 

практике сложно обнаружить отдельную категорию дел об установлении 

(изменении) возраста совершеннолетнего лица. Конечно, нельзя полно-

стью исключить погрешности в деятельности органов ЗАГС, в том числе  

с учетом миграционных процессов при переезде соотечественников в Рос-

сию, а также наличие ошибок по месту рождения при оформлении первич-

ных документов в государствах бывшего СССР. При этом в условиях по-

вышения пенсионного возраста гипотетически возможно появление споров 

(преимущественно с искусственными предпосылками) об ошибках в све-

дениях органов ЗАГС о дате рождения совершеннолетнего лица. Во вся-

ком случае, для подобных ситуаций необходима презумпция наличия спо-

ра, т.е. рассмотрение его исключительно в порядке искового производства 

в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 69 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. 

№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» [4]. Очевидно, однако, что 

такие дела не могут получить широкого распространения, являя собой 

лишь статистическую погрешность в общем числе споров. 

Условия (материальные и процедурные) представляют собой иные  

юридически значимые обстоятельства, обеспечивающие главным образом 

адресный характер этого предоставления. Современное пенсионное зако-

нодательство закрепляет значительный совокупный перечень условий, свя-

занных с правом на страховую пенсию по возрасту1. Некоторые из них 

имеют правообразующую функцию, другие, напротив, препятствуют воз-

никновению права [5]. Тем не менее в существующей системе юридиче-

ских фактов в контексте процессуальных особенностей их установления 

наибольшую сложность и ценность, как показывает практика, имеют такие 

материальные условия, как страховой стаж и индивидуальный пенсион-

ный коэффициент (далее – ИПК), на которые далее будет обращено ос-

новное внимание.  

Данные ежегодных отчетов Пенсионного фонда РФ за 2017 и 2018 гг. [6] 

свидетельствуют о том, что число граждан, обращающихся за страховой 

                                           
1 Статья 4, ч. 1 ст. 5, ст. 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» // СЗ РФ. 2013. № 52, ч. I. Ст. 6965 (далее – Закон о страховых пенсиях).  
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пенсией по возрасту, постепенно уменьшается (1,76 млн в 2017 г. против 

1,71 млн в 2018). В 2019 г. эти показатели снизились более значительно в 

связи с повышением требований к пенсионному возрасту, страховому стажу 

и ИПК. При этом, по самым скромным оценкам, число отказов в назначении 

пенсии по возрасту именно по мотивам недостаточности страхового стажа 

или ИПК составляет около 1% [7], т.е. их число по стране в абсолютном 

выражении ежегодно может составлять не менее 10–12 тыс. В большин-

стве случаев это касается тех граждан, в отношении которых работодатель 

по разным причинам (ненадлежащее оформление трудовых правоотноше-

ний, занижение базы страховых взносов и т.п.) уклонялся от надлежащего 

исполнения обязанности по уплате страховых взносов.   

Кроме того, еще в 2015 г. бывший глава Пенсионного фонда РФ А. Дроз-

дов отмечал, что в России почти 20 млн человек по разным причинам не 

участвуют в системе обязательного пенсионного страхования [8]. Это так 

называемые «самозанятые лица», которые рано или поздно также станут 

претендовать на страховые пенсии по возрасту. Отдельная проблема каса-

ется обеспечения этим видом пенсий граждан РФ, проживавших на терри-

тории Республики Крым и в г. Севастополе до воссоединения с Российской 

Федерацией, особенно в период с 2002 по март 2014 г., что, конечно, тре-

бует специального анализа. 

Учитывая сказанное, а также ежегодное ужесточение условий для при-

обретения права на страховую пенсию по возрасту, становится понятным, 

что число соответствующих дел в ближайшие годы возрастет значительно, 

и это как никогда потребует необходимой подготовленности судов и выра-

ботки единообразной практики1. 

Как известно, в большинстве случаев при стандартном развитии право-

применительной деятельности установление указанных фактов является 

функцией пенсионных органов (структурных подразделений Пенсионного 

фонда РФ) в рамках процедуры рассмотрения обращений граждан за пен-

сией. Тем не менее указанная процедура далеко не всегда имеет положи-

тельный результат для лица. При подобных девиациях, как правило, воз-

можно два продолжения: лицу предлагается дополнительно подтвердить 

наличие некоторых фактов либо оформляется отказ в назначении пенсии. 

Официальной сводной статистики в этой части в настоящее время не ве-

дется – получение таких сведений требует немалых усилий и специального 

исследования. Однако в обоих случаях гражданин рано или поздно вынуж-

ден прибегнуть к судебной форме защиты средствами искового или особо-

го производства.  

                                           
1 К сожалению судебная статистика в настоящее время не позволяет установить даже 
примерное количество дел, вытекающих из пенсионных правоотношений, в отличие от 
форм отчетности, принятых в Судебном департаменте при Верховном Суде РФ до 2016 г. 
Теперь они размыты в категории «прочие дела искового производства». См.: Судебная по 
статистика по делам, рассматриваемым федеральными арбитражными судами, федераль-
ными судами общей юрисдикции и мировыми судьями // Судебный департамент при ВС 
РФ. 2009–2020. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=5 (дата обращения: 03.02.2020). 
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Как показывает практика, при всей скудности арсенала способов защиты, 

зафиксированных в пенсионном законодательстве (например, ч. 20 ст. 21 

Закона о страховых пенсиях), именно иск о признании незаконным отказа 

в установлении пенсии является наиболее типичным развитием событий  

в подобных случаях. Преимущественно в этом производстве и происходят 

оценка правопритязаний, подтверждение необходимых фактов либо ис-

ключается такая возможность. 

Однако сравнительно недавно начала формироваться практика рас-

смотрения другого вида исков с известной долей творчества истцов при 

формулировании способа защиты и, соответственно, исковых требований: 

об обязании страхователя предоставить корректирующие формы индиви-

дуальных сведений, об обязании перечислить недоплату страховых взносов, 

об обязании работодателя уплатить страховые взносы1 и др. Полагаем, бо-

лее обоснованно соответствующий способ защиты именовать понуждени-

ем страхователя к исполнению обязанности по уплате страховых взносов. 

Анализ открытых источников информации указывает на то, что число по-

добных дел пока относительно невелико, хотя конкретные статистические 

сведения на этот счет отсутствуют. 

Не следует исключать использования для указанных целей особого про-

изводства, которое, в частности, нередко реализуется при установлении 

фактов, имеющих юридическое значение для других страховых пенсий, 

таких как иждивение, факты родства, постоянного проживания и др. Тем 

не менее по ранее сложившейся практике, сформированной п. 2 Постанов-

ления Пленума ВС СССР от 21 июня 1985 г. № 9 «О судебной практике по 

делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение» [9], та-

кая возможность долгое время не реализовывалась судами в отношении 

общего трудового и страхового стажа. Однако в силу подп. «в» п. 2 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. № 2 «О неко-

торых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» [10] этот 

акт не применяется на территории Российской Федерации. На это обраща-

лось внимание в практике Верховного Суда РФ [11] и в специальной лите-

ратуре [12, 13]. Следовательно, теперь отсутствуют формальные препят-

ствия для применения особого производства при установлении отдельных 

юридических фактов, определяющих право на страховую пенсию (в том 

числе стажа), поскольку суды не связаны условием, которое ранее ограни-

чивало их полномочия – если законом закреплен иной (административный) 

порядок их подтверждения (п. 10 ч. 2 ст. 247 ГПК РСФСР)2. Тем не менее 

в судебной практике все еще сохраняется инерция в этом отношении [14].   

                                           
1 См., напр.: Апелляционное определение Воронежского областного суда от 20–23.03.2018 
по делу № 33-1553; Апелляционное определение Московского городского суда от 24.12.2018 
№ 33-53674/2018; Апелляционное определение Курского областного суда от 13.03.2018 
по делу № 33-650/2018 // СПС КонсультантПлюс. 
2 См.: Положение о порядке назначения и выплаты государственных пенсий : (утв. Постанов-
лением Совета Министров СССР от 03.08.1972 № 590) // СП СССР. 1972. № 17. П. 118, 156. 
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В последние два десятилетия были широко распространены случаи, ко-

гда по вине страхователя (работодателя) за лицо не уплачивались или упла-

чивались не в полном объеме страховые взносы. Эти проблемы становились 

предметом рассмотрения в Конституционном Суде РФ [15], который пред-

лагал законодателю создать действенный правовой механизм реализации 

пенсионных прав в соответствующих случаях. Однако в полном объеме он 

законодательно так и не был сформирован. Поэтому и теперь судебный по-

рядок установления страхового стажа является, по существу, единственным 

приемлемым вариантом обеспечения интересов граждан. Если обратить 

внимание на правила пенсионного законодательства, то с 2002 г.1 не допус-

кается подтверждение страхового стажа за период после введения индиви-

дуального учета в системе обязательного пенсионного страхования какими-

либо иными документами, включая трудовые книжки, трудовые договоры и 

т.п., кроме сведений, содержащихся в базе данных Пенсионного фонда РФ.  

Складывается парадоксальная ситуация, при которой лицо имеет ори-

гиналы документов о своей трудовой деятельности (т.е. они не требуют 

восстановления), они являются надлежащими и действительными, но при 

этом юридически, с точки зрения пенсионного законодательства, ничего не 

подтверждают и поэтому не принимаются пенсионными органами в ходе 

процедуры установления страховой пенсии. Типичной иллюстрацией к 

такого рода случаям служат примеры из судебной практики [16], когда 

производство по делам об установлении фактов прекращается именно в 

силу указанных обстоятельств. 

Безусловно, процессуальные требования ч. 3 ст. 263, ст.ст. 265, 267 ГПК 

РФ должны быть выполнены, однако непременно с учетом изменяющихся 

положений пенсионного законодательства. Отмеченная проблема может 

быть решена в судебной практике, и она требует формирования единооб-

разного подхода, учитывающего природу и функции отдельных юридиче-

ских фактов, а также специфику правового регулирования пенсионных 

отношений в соответствующий период времени.  

Полагаем, в перспективе также целесообразно изменить редакцию ст. 265 

ГПК РФ, изложив ее следующим образом: «Суд устанавливает факты, 

имеющие юридическое значение, только при невозможности получения 

заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти 

факты, либо если эти факты не могут быть подтверждены документа-

ми, утратившими в соответствии с законом и иными нормативными 

правовыми актами доказательственное значение, или при невозможности 

восстановления утраченных документов». 

В настоящее время наиболее распространенным вариантом установле-

ния страхового стажа в случаях отказа пенсионного органа в назначении 

                                           
1 См.: Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страхо-

вых пенсий : (утв. Постановлением Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015. П. 43; 

Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления трудовых пен-

сий : (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.07.2002 № 555. П. 34. 
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страховой пенсии по этой причине является предъявление в суд иска о 

признании незаконным подобного решения. Это подтверждается подавля-

ющим большинством судебных дел, где в порядке гражданского судопро-

изводства исследуются вопросы состава и длительности стажа. При этом, 

как свидетельствует практика, лицу не всегда требуется доказать в суде 

право на пенсию – страховой стаж может быть подтвержден и при отрица-

тельном исходе судебного разбирательства [17]. Такой подход обусловлен 

типовыми процессуальными требованиями, предъявляемыми к средствам 

доказывания с учетом их относимости, допустимости и достоверности.  

Вместе с тем в отдельных случаях указанные критерии требуют специ-

ального пояснения. Так, в судебной практике сложилось убеждение о при-

знании недопустимыми доказательствами (ст. 60 ГПК РФ) свидетельских 

показаний, направленных на подтверждение специального страхового ста-

жа (стажа работы по специальности), что, по мнению судов, вытекает из 

положений ч. 3 ст. 14 Закона о страховых пенсиях. Однако эта позиция 

нуждается в определенном пересмотре, если принять во внимание толко-

вание норм указанного Закона.  

Следует подчеркнуть, что понятие «характер работы» (ч. 3 ст. 14 Закона 

о страховых пенсиях) пенсионным законодательством не раскрывается. 

Однако, учитывая положения абз. 10 ч. 2 ст. 1 Трудового кодекса РФ, ре-

гулирование отношений по обязательному социальному страхованию 

(включая пенсионное) относится к числу задач трудового законодатель-

ства, т.е. они, по мнению законодателя, включатся в предмет трудового 

права и считаются непосредственно связанными с трудовыми. Подобная 

коллизионная взаимосвязь хотя и вызывает критику [18], но на настоящий 

момент формально допускает прямое применение норм трудового права к 

отношениям по обязательному пенсионному страхованию, в том числе в 

части страховых пенсий (ст. 2 Закона о страховых пенсиях). Содержание 

понятия «характер работы», между тем, раскрывается в абз. 8 ч. 2 ст. 57 

Трудового кодекса РФ как «подвижной, разъездной, в пути или другой…» 

Если исходить из этого, то оказывается вполне объяснимой позиция зако-

нодателя о запрете подтверждать свидетельскими показаниями, например, 

нахождение застрахованного лица в пути или в разъезде в соответствую-

щий момент или отрезок времени, поскольку по объективным причинам 

достоверность такой информации ничтожна. Однако, учитывая изложен-

ное, полагаем, формулировка ч. 3 ст. 14 Закона о страховых пенсиях вовсе 

не означает, что нельзя считать допустимыми и достоверными сведения, 

полученные от свидетеля о содержании трудовой функции лица в спорный 

период времени. Таким образом, при подтверждении специального страхо-

вого стажа свидетельские показания могут и должны применяться наряду  

с другими средствами доказывания.  

Своеобразная ситуация складывается в отношении страхового стажа  

в связи с принятием Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ  

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий 
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по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 

социальное и медицинское страхование» [19], ст. 3.1 которого предусматри-

вает списание недоимок и задолженностей по страховым взносам, образо-

вавшимся в период исполнения обязанностей по их взиманию государствен-

ными внебюджетными фондами (7 лет – с 1 января 2010 г. по 31 декабря 

2016 г.). Нужно обратить внимание на то, что целью изменения админи-

стратора страховых взносов стала подчеркнутая Президентом РФ необхо-

димость в укреплении платежной дисциплины в этой области, которую, 

вероятно, социальные фонды не обеспечивали. Но образовавшиеся в пери-

од их работы по формированию страховых средств финансовые упущения 

в связи с недобросовестностью страхователей сделали потерпевшими и, по 

существу, заложниками этой ситуации именно граждан. Действующее же 

пенсионное законодательство не предлагает никаких решений для этих 

ситуаций. Таким образом, стандартное развитие пенсионной процедуры 

для данных лиц окажется невозможным, а образовавшаяся правовая деви-

ация требует только судебного разрешения. При этом желательно, чтобы 

арсенал используемых средств был максимально широким.  

Есть ли в подобных случаях возможность для установления страхового 

стажа в порядке искового производства? В рамках рассмотрения исков об 

оспаривании отказа в назначении пенсии такая возможность, безусловно, 

сохраняется. Однако для реализации такого варианта лицу прежде всего 

необходимо достичь установленного законодательством возраста и обра-

титься в пенсионный орган именно с целью получить официальный отказ  

в назначении страховой пенсии. Это само по себе порождает существен-

ные риски для заинтересованного лица в положительном исходе процесса.    

Вариант иска о понуждении страхователя к уплате страховых взносов  

в данной ситуации, как правило, неэффективен, учитывая, что недобросо-

вестные страхователи вряд ли сохранят возможность предъявить требова-

ния к надлежащему ответчику по делу (организация может быть ликвиди-

рована, может измениться учредитель на заведомо неплатежеспособного 

вместе с местонахождением юридического лица и т.п.). 

Поэтому единственным доступным и целесообразным методом в этом 

случае следует рассматривать именно особое производство об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение, когда это касается указанного 

временного периода. Однако судебная практика в этом отношении, без-

условно, должна быть скорректирована (с учетом озвученных ранее усло-

вий) в пользу допустимости применения такого средства подтверждения 

страхового стажа для заинтересованных лиц. При этом условия для приня-

тия заявления к рассмотрению в соответствующем производстве, преду-

смотренные ч. 3 ст. 263, ст.ст. 265, 267 ГПК РФ, полностью выполняются.  

Во-первых, в этих случаях нет спора о праве, поскольку, с одной стороны, 

заявитель имеет статус застрахованного лица (а не пенсионера в силу отсут-

ствия факта-основания), т.е. он находится в организационно-финансовых 

правоотношениях, с другой – здесь отсутствует надлежащий ответчик. Если 

игнорировать эти обстоятельства, то в равной мере нельзя было бы допус-
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кать, например, и установление в особом производстве фактов иждивения 

или родства, которые, в частности, являются элементом фактического со-

става, определяющего право на страховую пенсию по случаю потери кор-

мильца. Однако судебная практика, как известно, свидетельствует об об-

ратном.   

Во-вторых, рассматриваемый факт (страховой стаж), очевидно, имеет 

юридическое значение не только для пенсий, но и для страховых пособий, 

а целью обращения является приведение застрахованным лицом данных 

индивидуального учета в системе обязательного пенсионного страхования 

в соответствие с фактическими обстоятельствами.  

В-третьих, устанавливаемый факт не может быть подтвержден доку-

ментами, поскольку последние в силу норм закона и подзаконных норма-

тивных правовых актов признаны утратившими функцию средства дока-

зывания соответствующих обстоятельств.  

Более сложным является вопрос об установлении такого юридического 

факта, как ИПК. То, что ИПК относится к числу материальных условий, 

связанных с правом на страховую пенсию по возрасту, сомнений вызывать 

не может. Это непосредственно зафиксировано в ст. 8 Закона о страховых 

пенсиях. Тем не менее сложность заключается в том, что это условие в це-

лом нестандартно для права социального обеспечения, поскольку пред-

ставляет собой числовой итог последовательных математических действий 

(ч.ч. 10, 11 ст. 15 Закона о страховых пенсиях). Все ранее использовавшиеся 

в пенсионном законодательстве коэффициенты оказывали влияние только 

на размер обеспечения, но не связывались с возникновением права на него. 

Достаточно привести примеры с индивидуальным коэффициентом пенси-

онера, введенным в 1997 г., или коэффициентом валоризации расчетного 

пенсионного капитала, которые были призваны персонифицировать именно 

величину пенсионного обеспечения. 

Новый подход в противовес принципу адресности, по сути, иницииро-

вал метод избирательного пенсионирования, где главенствует ценз вели-

чины дохода лица в период трудовой деятельности, как правило, объек-

тивно от него не зависящий, и экстраполируется на фактический состав, 

определяющий субъективное право на пенсию. Сейчас не имеет смысла 

обсуждать обоснованность или ее отсутствие в существовании указанного 

юридического условия: действующий закон требует исполнения. Гораздо 

важнее, полагаем, предложить модель, которая позволит гражданам обес-

печить реальную защиту их прав в существующей правовой ситуации.   

Прежде всего необходимо констатировать, что в судебной практике по-

степенно возрастает количество дел, связанных с установлением факта 

ИКП и его величины, причем некоторые из них имеют положительный 

исход для граждан [20]. Однако в подавляющем большинстве эти вопросы 

разрешаются косвенным образом в исковом производстве по требованиям 

о признании незаконным отказа в назначении пенсии (перерасчете размера 

пенсии) путем подтверждения общего трудового стажа, применяемого для 

исчисления расчетного пенсионного капитала.   
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Непосредственно же дела об установлении ИПК, формируемого за счет 

персонифицированных страховых взносов (с 1 января 2002 г.), пока немно-

гочисленны и чаще завершаются отказом в удовлетворении исковых требо-

ваний. Тем не менее в практике встречаются дела, в которых подтверждает-

ся только страховой стаж, а ИПК остается неким сопряженным фактом, не 

требующим специальных доказательств, исчисления, и устанавливается по 

умолчанию [21]. Подобный подход, конечно, весьма либерален и, хотя от-

вечает интересам граждан, не является общепризнанным, ведь страховой 

стаж и ИПК имеют абсолютно равное юридическое значение. При этом 

страховой стаж не может обусловить наличие ИПК и тем более его размер. 

Однако вполне допустим обратный вариант, когда ИПК (не прямо, а опо-

средованно) может стать доказательством страхового стажа. Таким обра-

зом, в подобных делах принципиальное значение должны иметь предмет 

исковых требований и верное определение предмета доказывания, включая 

последующее отражение в судебном решении этих двух фактов отдельно 

друг от друга.  

Другая возможность установления ИПК в порядке искового производ-

ства возможна, на наш взгляд, в рамках упоминавшегося иска о понуждении 

страхователя к исполнению обязанности по уплате страховых взносов.  

В этом случае на основании ст. 18 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. 

№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» [22] и п. 2 ст. 14 Федерального 

закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» [23] застрахованное лицо вправе 

предъявить указанные требования к страхователю. Конечно, здесь возни-

кает несколько условий. В-первых, страхователь не должен быть ликвиди-

рован, поскольку необходим надлежащий ответчик по делу. Во-вторых, 

требуется привлечение к делу в качестве третьего лица соответствующего 

территориального отделения Пенсионного фонда РФ. В-третьих, лицо должно 

иметь надлежащие доказательства правового основания выполнения тру-

довой деятельности в пользу страхователя и получаемого от него возна-

граждения. Наконец, в-четвертых, требуется расчет сумм, в отношении 

которых осуществляется понуждение страхователя, а также возложение 

судом на третье лицо обязанности произвести учет на индивидуальном 

лицевом счете застрахованного лица присужденного объема страховых 

взносов с преобразованием их в ИПК. Безусловно, в таком деле может воз-

никать масса нюансов (например, формальное существование организации 

при отсутствии у нее реальных денежных средств, ее нахождение в проце-

дуре банкротства и др.), препятствующих установлению актуальной вели-

чины ИПК и учету средств на индивидуальном лицевом счете.  

Так или иначе, полагаем, что ИПК в обоих видах исков при признании 

обоснованности требований должен считаться установленным на мини-

мально необходимом на соответствующий год уровне, если только кон-

кретная его величина не доказана истцом на основе его расчетов. Причем 

фиксация в судебном решении размера ИПК обязательна, поскольку 
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направлена на исключение в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ воз-

можности предъявления нового иска (о перерасчете пенсии). Издержки 

Пенсионного фонда от исполнения подобного решения необходимо отно-

сить на общие расходы по выплате страховых пенсий, что в полной мере 

согласуется с приведенной ранее правовой позицией Конституционного 

Суда РФ [15]. 

Допустимо ли устанавливать ИПК в порядке особого производства об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение? Ответ на этот во-

прос должен быть утвердительным в случаях ликвидации страхователя 

(работодателя) или прекращения деятельности предпринимателем, а также 

за периоды, когда невозможно взыскание недоимок и задолженностей в 

соответствии с законодательством РФ. Но это допустимо только в отноше-

нии периодов, которые имели место после введения в РФ индивидуального 

учета в системе обязательного пенсионного страхования (по данным кон-

кретного субъекта федерации). Иным путем (т.е. в исковом порядке) этот 

юридически значимый факт установить будет невозможно, с одной стороны, 

в силу отсутствия надлежащего ответчика, с другой – по причине лишения 

законодателем легальности любых документов лица, кроме сведений ин-

дивидуального учета. Очевидно, что спор о праве в подобных случаях от-

сутствует, поскольку отдельный факт вне фактического состава не может 

порождать обоснованное правопритязание в отношении пенсии. Цель же 

установления этого факта заключается в ином: в приведении застрахован-

ным лицом данных индивидуального учета в системе обязательного пен-

сионного страхования в соответствие с фактическими обстоятельствами. 

При этом считаем недопустимым ограничение прав граждан на установле-

ние факта ИПК в порядке особого производства только по той причине, 

что лицо не достигло установленного возраста и не может получить офи-

циальный отказ в назначении пенсии для его последующего оспаривания. 

Озвученные предложения, несомненно, требуют скорейшей реализации в 

правоприменительной практике.         

С учетом изложенного, завершая рассмотрение поднятой темы, целесо-

образно сделать краткие выводы.   

1. Установление фактов, имеющих значение при определении права на 

страховую пенсию по возрасту, может осуществляться в порядке искового 

или особого производства с учетом материальных и процессуальных усло-

вий, некоторые из которых приведены в настоящей работе. 

2. Необходимо признать надлежащим способом защиты права в системе 

пенсионного законодательства иски о понуждении страхователя (работо-

дателя) к осуществлению уплаты страховых взносов (в том числе комби-

нированного со связанными требованиями) и допустимым в судебной 

практике в качестве законного механизма установления отдельных юриди-

ческих фактов в этой сфере. 

3. В порядке искового производства юридические факты могут уста-

навливаться как по требованиям об оспаривании отказа в назначении пен-

сии, так и по требованиям о понуждении страхователя (работодателя) к 
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осуществлению уплаты страховых взносов. Но если в первом случае это 

может быть любой материальный факт, то во втором – стаж (общий трудо-

вой и страховой) и ИПК. 

4. В порядке особого производства (об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение) необходимо допустить практику подтверждения 

страхового стажа и ИПК лица с момента введения индивидуального учета 

в системе обязательного пенсионного страхования (по данным конкретного 

субъекта Федерации) в случаях ликвидации (прекращения деятельности) 

страхователем (работодателем), а также за периоды, когда невозможно 

взыскание недоимок и задолженностей в соответствии с законодатель-

ством РФ. 

5. Во всех случаях при установлении ИПК, независимо от того, приняты 

ли расчеты истца либо зафиксирован его минимальный показатель, в су-

дебном решении обязательно должна быть указана его величина в целях 

исключения в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ возможности предъ-

явления нового иска (о перерасчете пенсии). 
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The article attempts to analyze several problems arising in determining the eligibility for 

an insurance old-age pension in confirming the required legal facts, including the use of  

a procedural form. The set of facts, which determine the right to an insurance old-age pension, 

the basis and conditions of pension provision, are given. In the existing system of facts, such 

material conditions as insurance experience and individual pension ratio are most complex 

and valuable in terms of procedural features of the establishment. It is emphasized that  

the tightening of the conditions for gaining the right to pension contributes to an increase in 

the number of trials in the coming years, and this will require the training of the court's staff 

and the development of uniform practices. 

Having analyzed court practice, the author concludes that the above cases can be dealt 

with in action and special proceedings. The ways of protecting the law and the mechanism for 

establishing separate legal rules in the system of pension legislation are claims on invalidation 

of refusal to appoint a pension, as well as the compulsion of the insurer (employer) to imple-

ment payment of insurance premiums. In action proceedings, legal facts can be established 

both on the claim to contest the refusal to appoint a pension, and on the claim of compulsion 

of the insurer (employer) to carry out payment of insurance premiums. 

In special proceedings (establishing facts of legal importance), the confirmation of the in-

surance period and Individual Retirement Rate of a person must be allowed from the moment 

of introduction of individual accounting in the system of compulsory pension insurance  

(according to the data of a specific subject of the Federation) in cases of liquidation of  

the insurer (employer) or termination of activity by the entrepreneur, as well as for periods 

when under the law  the recovery of arrears and debts is impossible. The article substantiates 

the need to improve and ensure the systematics of certain provisions of Russia's social security 

and social, procedural legislation. 
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РОССИЙСКИЙ ЧЛЕН СЕМЬИ: 

ПОНЯТИЕ И ЕГО СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
 
Представлены понятие «российский член семьи» и его социально-правовое зна-

чение. Исследовав труды иностранных и российских социологов, философов, 

правоведов и иных мыслителей, законодательство РФ, автор пришел к выводу, 

что член семьи – человек, связанный с другими физическими лицами родством, 

свойством, иными обстоятельствами правового и фактического характера, 

проживающий совместно с ними, ведущий с ними общий быт, общий бюджет, 

решающий иные задачи жизни и деятельности в целях общего семейного блага 

и блага каждого члена семьи. Обоснованы критерии, позволяющие различать 

членов семьи от бывших членов семьи. Определена социально-правовая значи-

мость данного статуса человека. Доказано различие между понятиями «член 

семьи» и «близкий родственник». 

Ключевые слова: семья, член семьи, член российской семьи, близкие родственники. 

 

Одним из вопросов, представляющих научный и практический интерес 

и не утрачивающих своей актуальности для российского общества, госу-

дарства и каждого человека, является вопрос о существе семейных отно-

шений, и в частности о членах семьи, бывших членах семьи и близких род-

ственниках.   

Российская семья представляется несколькими лицами, которых приня-

то называть членами семьи и / или субъектами семейных отношений и ко-

торые состоят в различных связях между собой, представляя стойкое, дли-

тельное социальное объединение, основу жизни и деятельности человека, 

общества и государства в целом.  

Исследованию семьи, ее членов посвящено немало трудов российских и 

иностранных социологов, философов, правоведов и иных мыслителей. К та-

ким трудам следует отнести «Материнское право» И.Я. Баховена [1], «Пер-

вобытный брак» Д.Ф. Мак-Леннана [2], «Древнее общество» Л.Г. Моргана [3], 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгель-

са [4], «Курс семейного права» А.Г. Загоровского [5], «Исследования по 

русскому праву, семейному и наследственному» И.Г. Оршанского [6], «Брак 

и семья в СССР» А.Г. Харчева [7], «Семейное право: актуальные проблемы 

теории и практики» А.М. Нечаевой [8] и некоторые другие. 

Вместе с тем комплексного, фундаментального правового и социально-

го научного труда о понятии «член семьи», т.е. о лицах, которые являются 

членами семьи, о бывших членах семьи, о критериях отнесения лиц к чле-

нам семьи, об исторических корнях данного понятия в настоящее время в 

науке семейного права не представлено.  
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Обратимся к данному понятию в российском законодательстве, иссле-

довав его в «усеченном варианте», как дозволяет объем статьи, в историко-

правовом аспекте. 

Первым кодифицированным нормативным правовым актом является 

Свод законов Российской Империи, в ст. 196 гл. 3 т. X которого преду-

сматривалось понятие рода как связи всех членов семьи мужского и жен-

ского пола, от одного общего родоначальника происходящих, хотя бы и не 

все из них носили его имя или прозвание. То есть данный акт устанавливал 

родственников; близость родства определялась линиями и степенями. Связь 

одного лица с другим посредством рождения составляла степень, а связь 

степеней, непрерывно продолжающихся, составляла линию.  

В Декрете ВЦИК, СНК РСФСР от 18 декабря 1917 г. «О гражданском 

браке, о детях и о ведении книг актов состояния» устанавливался запрет на 

вступление в брак родственников по прямой линии, полнородных и непол-

нородных братьев и сестер. Таким образом, запрещалось вступать в брак 

близким родственникам.  

Аналогичные правила предусматривались и Кодексом законов о браке, 

семье и опеке, введенным в действие Постановлением ВЦИК от 19 ноября 

1926 г. «О введении в действие Кодекса законов о браке, семье и опеке», 

который устанавливал запрет на брак между родственниками по прямой 

восходящей или нисходящей линии, а также между полнородными и 

неполнородными братьями и сестрами. К субъектам семейных прав отно-

сились лица, состоящие в фактических брачных отношениях, супруг, роди-

тели и дети, братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки и внучки. Отметим, 

что раздел II названного Кодекса назывался «О взаимоотношениях детей и 

родителей и других лиц, состоящих в родстве».   

Некоторые подходы к членам семьи устанавливал и Кодекс о браке и 

семье РСФСР (утв. ВС РСФСР 30 июля 1969 г.): добровольность брачного 

союза женщины и мужчины; чувства взаимной любви, дружбы и уважения 

всех членов семьи; запрет на брак между родственниками по прямой вос-

ходящей и нисходящей линии. К субъектам семейных прав относились 

лица, состоящие в фактических брачных отношениях, супруг, родители и 

дети, братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки и внучки. Кроме того, 

употреблялось понятие «близкие родственники».  

Таким образом, дореволюционное и послереволюционное законода-

тельство России содержало некоторые положения о семье, в том числе ос-

нованной на браке, членах семьи, предписывало запреты на брак, условия 

вступления в брак. 

В российской науке данное социально-правовое явление представлено 

неполно. Так, о семье и о критериях, характеризующих членов семьи, пи-

сал профессор К.П. Победоносцев [9. С. 3], который отмечал, что семья 

есть союз, которым соединены супруги как между собой, так и с детьми 

своими, выделял главу дома и родственников. В.А. Рясенцев [10. С. 59] 

полагал, что «закон применяет термин “члены семьи” к тем, кто входит в 

одну семью, и к тем, кто ранее входил в нее, также к лицам, вообще не 
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принадлежавшим к составу одной семьи, но связанным близким род-

ством». Р.П. Мананкова [11. С. 28] делает вывод о том, что «член семьи – 

это гражданин, связанный с определенной семьей как малой социальной 

группой браком, родством, усыновлением или иной формой принятия де-

тей на воспитание, общностью жизни, а также семейными правами и обя-

занностями». 

Надо полагать, что член семьи – человек, связанный с другими физиче-

скими лицами родством, свойством, иными обстоятельствами правового и 

фактического порядка, проживающий совместно с ними, ведущий с ними 

общий быт, общий бюджет, решающий иные семейные задачи в целях об-

щего семейного блага и блага каждого члена семьи. Человек, связанный с 

другими людьми родством, свойством, иными обстоятельствами, однако 

не проживающий с ними совместно и не решающий совместно общие се-

мейные задачи, занимает положение бывшего члена семьи.  

Понятие «член семьи» применимо к лицам, не только связанным род-

ством (происхождением), свойством, иными обстоятельствами, но и про-

живающим совместно, ведущим общее семейное хозяйство, решающим 

совместно все вопросы жизни и деятельности семьи (быт, воспитание де-

тей и т.д.). 

Прекращение совместных отношений путем раздельной семейной жиз-

ни, не обремененной общим решением вопросов семьи, лишения роди-

тельских прав, отмены усыновления, прекращения брака и тому подобного 

влечет иной статус: бывший член семьи. Решающим критерием в данном 

случае является совместная жизнь и деятельность лиц, объединенных в 

семью, и не обязательно в едином жилище. 

Признаками, позволяющими признать человека членом семьи, являются:  

– совместная жизнь и деятельность нескольких физических лиц; 

– ведение общего хозяйства: общий быт, общий бюджет, совместное 

решение семейных задач на благо всей семьи и каждого ее члена; 

– родство, свойство, иная связь между несколькими лицами, объеди-

ненными в семью; 

– наличие определенной функции и положения в семье (дедушка, ба-

бушка, мать, отец, сын, дочь, брат); 

– супруг, отец, мать, глава семьи, иное положение; 

– всяческая забота друг о друге и о семье в целом; 

– устойчивость и длительность семейных отношений; 

– семейная природа отношений; 

– социальное единство в рамках семьи; 

– высокая степень открытости личной жизни членов семьи, семейная 

жизнь приобретает все больше общего, а личное уступает семейному, од-

нако действует; 

– наличие социально-правовых ценностей, поддерживаемых всеми либо 

большинством членов семьи: рождение и воспитание детей, совместное 

решение вопросов семейной жизни, чувства любви, уважения и т.д.; 

– единые меры для самосохранения и самовыражения; 
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– сохранение и передача из поколения в поколение семейных традиций 

и поддержание общечеловеческих ценностей; 

– альтруизм; 

– иные обстоятельства. 

Часть из этих признаков сугубо правовые, а часть – сугубо социальные. 

В целом они сливаются либо имеют «зыбкие» границы. Право и иные со-

циальные регуляторы нередко связаны между собой и имеют единую цель – 

благополучие человека, единство общества и государства, способность 

государства исполнять свои функции, в том числе по отношению к семье,  

а семья представляется основой государства.  

Члену российской семьи характеры особые российские ценности – при-

оритет и утверждение нравственных начал: взаимная любовь; взаимное 

уважение; взаимопонимание; взаимное решение семейных задач; забота 

друг о друге и семье в целом; уважение других граждан; ответственность 

перед обществом и государством и т.д. 

Особенностью российского члена семьи является и забота о благополу-

чии всех людей на планете независимо от гражданства, национальности, 

вероисповедания, забота о мирном существовании человечества, помощь 

другим людям на планете, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

милосердие.   

Наши выводы основаны и на ныне действующем семейном и ином от-

раслевом законодательстве РФ, и на судебной практике. Так, в СК РФ сло-

ва «семья», «члены семьи» упоминаются в ст.ст. 1, 2, 4, 5, 7, 60, 69, 98, 102, 

106, 118, 146, 164.  

Анализ положений СК РФ позволяет заключить, что к членам семьи 

следует относить родителей, детей, усыновителей и усыновленных, деду-

шек, бабушек, внуков, братьев, сестер и других родственников, а также 

свойственников: супругов, отчима (мачеху), пасынка (падчерицу). К числу 

близких родственников относятся родственники по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки). 

Помимо СК РФ, данные термины употребляют и иные отрасли законо-

дательства. Так, ст. 31 Жилищного кодекса РФ к членам семьи собствен-

ника жилого помещения отнесены проживающие совместно с данным соб-

ственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также 

дети и родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспо-

собные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут 

быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собствен-

ником в качестве членов своей семьи. Нельзя не отметить, что Пленумом 

Верховного Суда РФ подп. «б» п. 11 Постановления от 02 июля 2009 г.  

№ 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при приме-

нении Жилищного кодекса Российской Федерации» разъяснено следую-

щее: «Членами семьи собственника жилого помещения могут быть при-

знаны другие родственники независимо от степени родства (например,  

бабушки, дедушки, братья, сестры, дяди, тети, племянники, племянницы и 

другие)». 
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Согласно ст. 2 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О ста-

тусе военнослужащих» к членам семей военнослужащих, граждан, уволен-

ных с военной службы, на которых распространяются… социальные га-

рантии, компенсации, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами, относятся: супруга (супруг); 

несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 

образовательных организациях по очной форме обучения; лица, находя-

щиеся на иждивении военнослужащих. 

В Кодексе судейской этики установлено, что члены семьи судьи – су-

пруг, супруга, родители, дети, любой другой близкий родственник, прожи-

вающий совместно с судьей. 

Надо полагать, что в целом в современном законодательстве РФ уста-

новлены одинаковые подходы к определению членов семьи. Вместе с тем 

иногда смешиваются понятия «члены семьи» и «близкие родственники».  

Так, в соответствии со ст. 5 УПК РФ близкие родственники – супруг, 

супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и род-

ные сестры, дедушка, бабушка, внуки. В действительности же супруги – 

это члены семьи, но не близкие родственники.  

Член семьи по российскому законодательству имеет специальный соци-

ально-правовой статус. Законодательство РФ устанавливает для члена се-

мьи запреты и стимулы, связанные с членством в семье, с сохранением 

семьи. Например, ст. 17 СК РФ предусматривает запрет мужу без согласия 

жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены 

и в течение года после рождения ребенка; ст. 28 СК РФ – запрет на предъ-

явление иска о недействительности брака супругу, знавшему о фиктивно-

сти брака; ст. 37 ГК РФ – запрет на совершение сделок опекуну, попечите-

лю, их супругам и близким родственникам с подопечным и т.д. 

Кроме запретов и ограничений для членов семьи, в законодательстве 

РФ предусмотрены стимулы в виде льгот и поощрений. В частности, со-

гласно ст. 6.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О госу-

дарственной социальной помощи» право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют члены семей 

погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечествен-

ной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Вели-

кой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты 

объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, 

а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города 

Ленинграда. Гарантии и компенсации, установленные Законом РФ от  

19 февраля 1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсаци-

ях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях», предоставляются членам семей, при-

бывшим в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности  

вместе с кормильцем. Статья 46 Федерального закона от 21 июля 1997 г.  

№ 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» 
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устанавливает, что сотрудникам таможенных органов и проживающим 

совместно с ними членам их семей предоставляются гарантии и компенса-

ции, установленные законодательством Российской Федерации. В силу  

ст. 9 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Россий-

ской Федерации» судья, члены его семьи и их имущество находятся под 

особой защитой государства. 

Определяя состав российской семьи, ее членов, следует учитывать и эт-

нические характеристики семьи, на что не раз обращали внимание россий-

ские ученые [12–14]. Вопрос осложняется и этническим подходом к семье, 

ее членам. 

Находим необходимым отметить, что законодателю следовало бы 

определиться не только с понятием «член семьи», но и с понятием «быв-

ший член семьи». Трансформация из действующего члена семьи в бывше-

го члена семьи возможна, в частности, при расторжении брака (гл. 4 СК 

РФ), при лишении родительских прав (ст. 69 СК РФ), при усыновлении, 

отмене усыновления (ст.ст. 129, 134–137 СК РФ) и т.д., т.е. в целом при 

прекращении семейной жизни. 

Надо полагать, что несовершеннолетние дети до их совершеннолетия 

не могут быть отнесены в бывшим членам семьи (гл. 11, 12 СК РФ). В со-

ответствии с положениями п. 2 ст. 61 СК РФ родительские права прекра-

щаются по достижении ребенком совершеннолетнего возраста, при вступле-

нии несовершеннолетних детей в брак и в других установленных законом 

случаях приобретения детьми полной дееспособности до достижения ими 

совершеннолетия. То обстоятельство, что совершеннолетние дети пере-

стают быть членами семьи, если они не решают совместно вопросы жизни 

и деятельности семьи, не освобождает их от обязанности по содержанию 

своих родителей в случаях, установленных ст. 87 СК РФ, т.е. дети обязаны 

заботиться о них. 

Таким образом, следовало бы унифицировать подход к словесному обо-

значению данного социально-правового явления и четко определить его 

смысл. И тут мы согласимся с Р. Декартом в том, что «определив точно 

значения слов, вы избавите человечество от половины заблуждений». Дей-

ствительно, множество неясностей влечет употребление неоднозначных 

слов и словосочетаний. 

Изложенное позволяет заключить, что член семьи – человек, связанный 

с другими физическими лицами родством, свойством, иными обстоятель-

ствами правового и фактического характера, проживающий совместно с ни-

ми, ведущий с ними общий быт, общий бюджет, решающий иные семей-

ные задачи в целях общего семейного блага и блага каждого члена семьи. 

Это понятие имеет правовое значение: наделяет человека определен-

ными правами и устанавливает его обязанности; предусматривает запреты 

и ограничения; устанавливает преимущества, гарантии и льготы и т.д. 

Социальное значение этого понятия состоит как в определении особой 

социальной группы, основы жизни и деятельности каждого человека, об-

щества и государства в целом, так и в обеспечении благополучия семьи и 
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всего российского общества, ибо в семье каждый проходит социализацию, 

приобретает навыки общения с другими гражданами, обществом и госу-

дарством, определяет свое мировоззрение, место и значение в обществе и 

государстве, осознает ответственность и заботу о других членах семьи, 

других лицах, обществе и государстве в целом. 

Еще одной особенностью российского члена семьи является и забота о 

благополучии всех людей на планете независимо от гражданства, нацио-

нальности, вероисповедания, забота о мирном существовании человече-

ства, помощь другим людям на планете, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации, милосердие.   
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The article explores the concept and characteristics of the Russian family member; the ratio 

of the concepts of "family member" and "close relative." The social and legal significance of 
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these concepts has been proved. Having analyzed the works of Russian and foreign thinkers, 

the legislation of the Russian Federation came to the conclusion that a family member is a 

person associated with other individuals by kinship, property, other circumstances of legal and 

factual order, living with them, leading with them a common life, common budget, solving other 

family tasks for general family benefits and benefits for each family member. A person asso-

ciated with other people by kinship, property, other circumstances, but not living with them 

together and not solving jointly common family tasks, takes the position of a former family 

member. 

The features that allow recognizing a person as a family member are highlighted, the main 

ones being the joint life and activities of several individuals; maintaining a common house-

hold: a common life, a common budget, joint solution of family tasks for the benefit of the 

whole family and each of its members; kinship, property, other connection between several 

persons united in a family; every concern for each other and for the family as a whole; stability 

and duration of family relationships; social unity within the family and some others. 

It is substantiated that for a member of the Russian family the characters are special Rus-

sian values – priority and the statement of moral principles: mutual love; mutual respect;  

understanding; mutual solution of family tasks; caring for each other and the family as  

a whole; respect for other citizens; social and state responsibility, etc. Another feature of  

the Russian family member is concern for the welfare of all people on the planet, regardless  

of citizenship; nationality; religion; concern for the peaceful existence of mankind; help other 

people on the planet who find themselves in a difficult life situation. 
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ: 

ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА 

 
Статья посвящена рассмотрению понятия и структуры механизма управления 

в сфере земельных отношений. Отмечаются преимущества использования для 

обозначения его объекта термина «земельные ресурсы». Обосновывается роль 

государства как основного субъекта осуществления данного вида управления. 

Определяется конечная цель управления земельными ресурсами, его методы и 

способы. Предлагается система принципов управления земельными ресурсами, 

излагается авторская позиция по вопросу функций. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, управление земельными ресурсами, меха-

низм управления земельными ресурсами, функции управления земельными ресур-

сами, принципы управления земельными ресурсами. 

  
Уникальность земли как важнейшего экологического, экономического и 

социального ресурса, составляющего основу благосостояния любой страны, 

и неизбежное «устаревание» земельного законодательства по отношению к 

более динамичным земельным отношениям обусловливают необходимость 

постоянного поиска эффективных путей воздействия на их развитие. Дан-

ное воздействие, обозначаемое термином «управление», осуществляется 

посредством определенного механизма, сами основы правового регулиро-

вания которого в настоящий момент являются недостаточно разработан-

ными с теоретической точки зрения, что неизбежно порождает проблемы 

правореализации на практике и требует глубокого и всестороннего науч-

ного осмысления. 

Прежде чем предложить свой вариант определения управления в сфере 

земельных отношений, необходимо подробнее остановиться на самом по-

нятии управления. Существительное «управление» происходит от глагола 

«управлять», означающего «направлять ход, движение кого-либо (чего-

либо), руководить, направлять деятельность (действия) кого-либо (чего-

либо)». Таким образом, исходя из словарной трактовки термина «управле-

ние», его сочетанием с конкретным объектом может обозначаться любое 

воздействие на его состояние и судьбу.  

Управление есть функция сложных организованных систем различной 

природы (технических, биологических, экологических, социальных), обес-

печивающая сохранение их структуры (внутренней организации). Благода-

ря управлению поддерживается режим их нормального функционирова-

ния, необходимый для достижения поставленных перед ними целей. 
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Управление всегда имеет место там, где осуществляется любая социальная 

деятельность с целью достижения определенных результатов.  

В социальных науках управление рассматривается как целенаправленное 

организующее воздействие людей на собственную либо чужую жизнедея-

тельность, осуществляемое как непосредственно, так и через специально 

созданные структуры в целях ее упорядочения, сохранения или преобразо-

вания [1. C. 50–62]. По своему содержанию управление представляет собой 

постоянный целенаправленный процесс воздействия субъекта на объект с 

целью достижения определенных целей (результата) через соответствую-

щий механизм управления.  

В этой связи может возникнуть вопрос: не идет ли трактовка управле-

ния как процесса воздействия вразрез с его определением через категорию 

«деятельность»? Что же есть управление в сфере земельных отношений: 

воздействие или деятельность? Приемлемыми будут оба варианта, ибо де-

ятельность суть целенаправленный процесс. 

Управление в любом сегменте общественных (в том числе и земельных) 

отношений претворяется в жизнь посредством специального механизма, 

который представляет собой совокупность определенных характеристик 

(элементов): объектов, субъектов, целей, методов и средств, а также прин-

ципов и функций, которые, безусловно, заслуживают подробного анализа. 

Говоря об объекте рассматриваемого вида управления, необходимо от-

метить разнообразие формулировок, используемых для его обозначения: 

«управление землей», «управление землями», «управление земельными 

ресурсами», «управление земельным фондом», «управление землепользо-

ванием», «управление в сфере использования и охраны земель». Между 

тем неопределенность терминологического аппарата в рассматриваемой 

сфере (впрочем, как и во многих других) приводит к нечеткости формули-

ровок в нормативных правовых актах, регулирующих отношения, связанные 

с землей, и, как следствие, к возможным «разночтениям» при их толковании, 

что уже чревато серьезными проблемами в правоприменении. 

По нашему мнению, оперирование для обозначения объекта земельных 

отношений категорией «земельные ресурсы» по сравнению со всеми 

остальными имеет ряд неоспоримых методологических преимуществ, по-

скольку уже в самой ее формулировке заложена важнейшая информация, 

указывающая, во-первых, на сферу отношений, во-вторых, на значимость 

объекта, в-третьих, на его взаимосвязь с государством.  

В качестве субъекта управления земельными ресурсами чаще всего 

называется государство. Его главенствующее положение в этом вопросе 

никем не отрицается, более того, всячески подчеркивается. Так, С.А. Бого-

любов отмечает, что государство несет ответственность за состояние зе-

мельных ресурсов, а следовательно, за их использование и охрану, в связи 

с чем государственным органам принадлежит ведущая роль в управлении 

земельным фондом [2. C. 130].  

Государственное управление земельными ресурсами может выступать в 

двух совершенно разных качествах. В обоих случаях субъектом управле-
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ния будет государство, однако в первом мы будем иметь дело с управлени-

ем суверена, обладающего территориальным верховенством в отношении 

всех земель независимо от форм собственности, во втором – с «обычным» 

управлением собственника, т.е. с хозяйственным (внутрихозяйственным) 

управлением. Таким образом, с одной стороны, земельные ресурсы высту-

пают как объект, на который распространяются властные функции госу-

дарства; с другой – как объект хозяйственной деятельности. Разумеется, 

будут различаться и применяемые методы управления. 

Субъектами управления земельными ресурсами выступают не только 

органы государственной власти, но и органы местного самоуправления, 

что также неоднократно отмечалось в литературе. Однако участие органов 

местного самоуправления в общей системе управления земельными ресур-

сами не меняет его государственного характера, так как деятельность этих 

органов осуществляется в пределах, установленных государством, под его 

руководством и при сохранении общих целей и задач этого процесса. Кро-

ме того, в систему управления земельными ресурсами включают также 

внутрихозяйственное управление, «противопоставляемое» внешнему (пуб-

личному) управлению, осуществляемому органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления [3. C. 18–23].  

Однако здесь мы сталкиваемся с другим дискуссионным моментом: ка-

кие государственные органы, а именно принадлежащие какой ветви (вет-

вям) власти, осуществляют управление земельными ресурсами? 

В этом вопросе отчетливо выделяются две принципиально различные 

точки зрения. Согласно первой из них (справедливости ради следует отме-

тить, что основной), управление земельными ресурсами осуществляют ис-

ключительно исполнительные органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, т.е. рассматриваемая деятельность – это дея-

тельность исполнительно-распорядительная по своему характеру. В част-

ности, Г.Л. Землякова под государственным и муниципальным управлением 

в сфере использования и охраны земель предлагает понимать основанную 

на законе деятельность исполнительных органов государственной власти и 

местного самоуправления, нацеленную на сохранение и восстановление 

земельных ресурсов [4. C. 13]. Также отдает прерогативу деятельности по 

управлению земельными ресурсами исполнительным органам И.А. Ико-

ницкая, отмечая, что данные органы при ее осуществлении, с одной сторо-

ны, содействуют участникам земельных правоотношений в претворении  

в жизнь их правомочий в отношении земельных участков (например, за-

нимаясь правовым информированием, улучшением качества земель за гос-

ударственный счет), с другой – выявляют земельные правонарушения и 

применяют меры юридической ответственности [5. С. 162]. 

Представители второй точки зрения выступают против отождествления 

государственного управления с исполнительно-распорядительной деятель-

ностью (деятельностью исключительно администрации). Исходя из этого, 

Ю.Г. Жариков утверждает, что государственное управление в области ис-

пользования и охраны земель – это прерогатива не только исполнительных, 
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но и представительных органов власти [2. С. 158–163]. Об этом же говорит 

и Н.А. Сыродоев, называя в качестве субъектов, осуществляющих управ-

ленческие функции, Федеральное Собрание РФ и законодательные органы 

субъектов федерации [6. C. 197].  

Важнейшей характеристикой управления в любой сфере, в том числе и 

в сфере земельно-правовых отношений, выступает целенаправленность. 

Наиболее простым вариантом определения целей управления в сфере зе-

мельных отношений выступает сведение их к организации использования 

и охраны земель (земельных ресурсов). Например, С.А. Чаркин указывает 

на обеспечение как рационального использования, так и охраны земель в 

качестве конечной цели управленческой деятельности публичных субъек-

тов [7]. Направленность на обеспечение эффективного и рационального 

использования земель, повышение почвенного плодородия и их охрану 

отмечает и О.И. Крассов [8. C. 173]. 

На наш взгляд, целью управления земельными ресурсами можно 

назвать обеспечение (создание и сохранение) надлежащего порядка их ис-

пользования и охраны (или, по-другому, рационального и эффективного 

использования), необходимого для поддержания баланса частных и пуб-

личных интересов в обществе и эволюционного развития всех сфер чело-

веческой жизнедеятельности. 

Особое место в механизме управления земельными ресурсами занима-

ют его методы и средства. 

Методов управления вообще, в том числе и управления земельными  

ресурсами, существует всего два – убеждение и принуждение [9. C. 143]. 

Если первое в самом общем плане можно трактовать как процесс целена-

правленного воздействия субъекта управления на управляемый объект, 

заключающийся в использовании разъяснительных и воспитательных ме-

роприятий с целью соблюдения требований действующего законодатель-

ства, в результате которого идеи, ценности, установки субъекта становятся 

внутренними идеями, личными установками объекта управления, то вто-

рое – так же как процесс, основанный, однако, на применении неблагоприят-

ных правовых мер или угрозе их применения, выражающихся, как правило, 

в нравственных или физических страданиях, цель которого – предупре-

ждение и пресечение правонарушений.  

Что касается средств управления земельными ресурсами, то основным, 

универсальным инструментом любого вида государственного управления 

в любой сфере общественных отношений является право. Процесс воздей-

ствия государства на общественные отношения, направленный на их  

стабилизацию и упорядочение, осуществляемый при помощи права (спе-

циальных юридических методов и средств), именуется правовым регули-

рованием. 

Помимо объектов, субъектов, целей, методов и средств элементами ме-

ханизма управления земельными ресурсами также выступают его принци-

пы и функции. Принципы управления земельными ресурсами представляют 

собой основополагающие начала, характеризующие его специфику как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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вида государственной деятельности в сфере регулирования земельных от-

ношений, основывающиеся на базовых идеях (принципах) земельного пра-

ва, земельного законодательства, земельной политики и государственного 

управления в целом, отражающие особенности ее внутреннего построения 

и функционирования, социального назначения, а также пути достижения 

поставленных задач.  

Система принципов управления земельными ресурсами включает в се-

бя, по нашему мнению, следующие группы принципов: 

1) организационные принципы, характеризующие построение данного 

вида государственной деятельности, особенности его внутренней органи-

зации и функционирования (принцип законности; принцип объективности; 

принцип правовой, финансовой и кадровой обеспеченности; принцип от-

крытости управления земельными ресурсами; принцип сочетания методов 

убеждения и принуждения; принцип разграничения полномочий Российской 

Федерации и ее субъектов по управлению земельными ресурсами, а также 

сочетания государственного и муниципального управления в сфере исполь-

зования и охраны земель; принцип эффективности, направленный на полу-

чение максимально возможных результатов при наименьших затратах); 

2) функциональные принципы управления земельными ресурсами, очер-

чивающие социальное назначение данного вида государственной деятель-

ности и отражающие его основные задачи (принцип сохранения и при-

умножения качества земельных ресурсов; принцип максимально полной 

реализации прав и законных интересов граждан; принцип соответствия 

(непротиворечия) целям иных направлений государственной деятельности; 

принцип сочетания публичных и частных интересов); 

3) инструментальные принципы (принципы-средства), определяющие 

пути достижения целей данного института (планирование использования 

земельных ресурсов; категоризация земель и дифференцированный подход 

к их различным видам; единство судьбы земельных участков и прочно свя-

занных с ними объектов; платность использования земельных ресурсов; 

разграничение государственной собственности на землю на собственность 

Российской Федерации, собственность субъектов РФ и собственность му-

ниципальных образований; ответственность субъектов управления земель-

ными ресурсами за принимаемые решения). 

Под функциями управления земельными ресурсами мы понимаем основ-

ные сферы его целенаправленного, сущностного (значимостного) влияния 

на развитие земельных отношений и состояние земельных ресурсов, выра-

жающиеся в конкретных направлениях деятельности государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления, наделенных для этого соответ-

ствующими властными полномочиями. Мы выделяем шесть основных 

функций управления земельными ресурсами: 

1) организационно-обеспечительная; 

2) организационно-регулятивная;  

3) организационно-стимулирующая; 

4) распорядительно-обеспечительная; 
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5) регистрационно-учетная функция; 

6) контрольная (контрольно-надзорная) функция. 

На основе проведенного анализа считаем возможным предложить сле-

дующее определение управления земельными ресурсами: это осуществляемая 

посредством права (юридических средств) на основе сочетания методов 

убеждения и принуждения деятельность исполнительных органов государ-

ственной власти и местного самоуправления (а в широком смысле – всех 

государственных и муниципальных органов), направленная на упорядоче-

ние общественных отношений, объектом которых выступают земельные 

ресурсы, в целях обеспечения надлежащего порядка их использования и 

охраны, необходимого для поддержания баланса частных и публичных 

интересов в обществе и эволюционного развития всех сфер человеческой 

жизнедеятельности. Механизм управления земельными ресурсами пред-

ставляет собой упорядоченную совокупность имманентных сущностных 

его характеристик (базовых необходимых элементов): объектов, субъектов, 

целей, методов и средств, а также перечня принципов и системы функций, 

посредством которых данный вид управления претворяется в жизнь. 
 

Литература 

 
1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления : курс лекций. 4-е изд., 

стер. М. : Омега-Л, 2006. 589 с. 

2. Земельное право : учебник для вузов / под ред. С.А. Боголюбова. 2-е изд., пере-

раб. и доп. М. : Проспект, 2008. 400 с. 

3. Будников Н.А. Государственное управление в сфере использования и охраны зе-

мель : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2000. 56 с. 

4. Землякова Г.Л. Формирование кадастровых сведений о земельных участках как 

основы управления в сфере использования и охраны земель: проблемы теории и прак-

тики : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2016. 55 c. 

5. Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации : учебник. М. : Юристъ, 

1999. 248 с. 

6. Сыродоев Н.А. Земельное право : курс лекций : учеб. пособие. М. : Проспект, 

2009. 368 с. 

7. Чаркин С.А. О некоторых проблемах теории управления земельным фондом // 

Современное право. 2012. № 9. С. 62–67. 

8. Крассов О.И. Земельное право : учебник. М. : Юристъ, 2000. 624 с. 

9. Петров Г.И. Основы советского социального управления. Л. : Изд-во ЛГУ, 1974. 

291 с. 

 
Volkova Tatyana V., Saratov State Law Academy (Saratov, Russian Federation) 

LAND RESOURCES MANAGEMENT MECHANISM: CONCEPT AND STRUCTURE 
Keywords: land resources, land resources management, land resources management mecha-

nism, land resources management functions, land resources management principles. 

 
DOI: 10.17223/22253513/35/14 

 
Management in any segment of public including land relations is implemented through  

a special mechanism, which is a set of its objects, subjects, goals, methods and means, principles 

and functions. 
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The use of a category of "land resources”  for designating the object of land relations has 

several undeniable advantages over others, since its wording bears the most important infor-

mation first, about the sphere of relationship; second, about the significance of the object; 

third, about its relationship with the state.  The state is often called as the subject of land  

resources management. Also, the subjects of land resources management are not only state 

authorities but also local governments. 

The purpose of land resources management is to ensure (creation and preserving) the 

proper order for their use and protection (i.e. rational and efficient use) necessary for the 

maintaining of the balance between private and public interests in society and the evolution-

ary development of all human activities. Land resources management methods are governed 

by such general management methods as persuasion and coercion. The main universal tool is 

the law.  

The principles of land resources management are fundamentals which characterize its 

specificity as government activity in regulating land relations. These fundamentals are based 

on the ideas of land law, land legislation, land policy and public administration; they reflect 

the peculiarities of internal construction and functioning, social purpose, ways of achieving 

tasks. 

By the functions of land resources management, we mean the main areas of its purposeful, 

essential impact on the development of land relations and the state of land resources, ex-

pressed in specific areas of the activities of state and local empowered bodies. 

Thus, land resources management is exercised through the law (legal means), through a 

combination of persuasion and coercion, the activities of the executive and local governments. 

It is aimed at regulating of public relations, the object of which is the land, to ensure the proper 

order of their use and protection necessary for maintaining the balance of private and public 

interests in society and for the evolutionary development of all spheres of human activity.  

The land resources management mechanism is an orderly set of its basic elements: objects, 

entities, objectives, methods and means, a list of principles and a system of functions  

by which this management is being implemented. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ  

РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА:  

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ1 

 
Исследование продолжает попытку разработки социологии и антропологии 

трудового права России. Выдвигается гипотеза, согласно которой при любых 

изменениях законодательства о труде в XIX–XXI вв. сохранялись имманентные 

черты правовой реализации отраслевых норм. В качестве наиболее значимых 

исторических закономерностей выделены этатизм мышления в регулировании 

отношений по труду, правовой индифферентизм работника и работодателя, 

обход закона со стороны работодателя, затрудненность диалога между сто-

ронами трудового отношения, трудоправовая неграмотность. 

Ключевые слова: правосознание, история трудового права, реализация норм 

трудового права, антропология трудового права. 

  
История отечественного законодательства о труде насчитывает около 

трехсот лет, с момента становления национальной промышленности в эпо-

ху петровских реформ. История трудового права как юридической отрасли 

менее продолжительна и, по разным оценкам, занимает от семидесяти до 

двухсот лет. Длительное развитие норм о наемном несамостоятельном труде 

можно разделить на три периода: имперский, советский, современный. Та-

кое деление, хотя и исходит из формальных рамок смены политических 

режимов, лишено условности. На каждом из трех этапов существования 

отрасли она характеризовалась специфичной парадигмой – суммой базовых 

ценностных установок, определяющих нормотворчество, правореализа-

цию, научный поиск и преподавание. Границы между периодами отражают 

сущностные перемены. В 1917 и 1991 гг., в силу накопления критической 

массы противоречий, происходило радикальное прерывание политической 

и социальной эволюции страны. Такая логика сказывалась и на преем-

ственности норм трудового права. Законодатель очередного периода в зна-

чительной мере порывал с предыдущей трудоправовой идеологией как ар-

хаичной, не отвечающей потребностям общества, антагонистичной сути 

нового государства. Менялись принципы, цели, задачи, акценты в системе 

источников, понимание баланса интересов работника и работодателя, со-

отношение публичных и частных начал.  

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-311-00055 «Генезис 

отрасли трудового права России». 
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Несмотря на два больших исторических поворота в регламентации от-

ношений по труду, в истории отечественного трудового права прослежи-

ваются значимые для всех эпох черты. В наибольшей мере это касается 

правореализации, действительного бытования юридических правил о наем-

ном труде. Отечественное законодательство о труде XIX–XXI вв. транс-

формировалось в рамках законодательных реформ, нередко попадало под 

влияние политической конъюнктуры и идеологии, подвергалось экспери-

ментам и подчас диктовалось внеэкономическими интересами. На фоне 

переменчивости законодательства всегда существовала гораздо более 

устойчивая, имплицитная область отношений – практическая реализация 

трудоправовых предписаний в жизни работника и работодателя. Эта об-

ласть отношений воплотила антропологический аспект трудового права – 

зависимость норм трудового права от интересов, убеждений, ценностей, 

стереотипов, традиций в жизни людей. Влияние цивилизационных факто-

ров столь велико, что способно полностью преобразить запрограммиро-

ванную законодателем идеальную модель. Стабильность антропологиче-

ских феноменов обусловлена их гораздо более длительным историческим 

формированием, объективными мотивами возникновения, зависимостью 

от неустранимых экономических, биологических, этологических, геогра-

фических факторов.  

Среди ключевых закономерностей практической реализации норм тру-

дового права прежде всего следует отметить особенности национального 

правосознания. Так, в картине мира российского работника, работода-

теля, должностного лица достаточно значима роль этатистских начал. 

Государство мыслится как руководящая институция, обладающая верховным 

суверенитетом в сфере трудовых отношений. На укорененность подобного 

убеждения слабо влияют декларации сродни норме ст. 1 Конституции СССР 

1977 г., согласно которой «Союз Советских Социалистических Республик 

есть социалистическое общенародное государство, выражающее волю и ин-

тересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народ-

ностей страны». На деле российская власть исторически последовательно 

воспроизводит централизующий подход в регламентации отношений по 

труду. Особенно выраженной была эта политика в советскую эпоху, когда 

верховная власть по возможности устраняла свободу работодателя на управ-

ление производством и производственным коллективом. Организации не 

доверялось определять для себя штат работников, размер заработных плат, 

объем фондов оплаты труда [1. С. 193], выплачивать вознаграждение работ-

нику по двум и более должностям [2], включать в правила внутреннего тру-

дового распорядка нормы помимо обязанностей и ответственности сторон 

(ст. 51 КЗоТ РСФСР 1922 г.), определять рабочее время работника (ст. 94, 95 

КЗоТ РСФСР 1922 г.), заключать более одного договора о совместительстве 

[3, 4]. До 1931 г. администрации запрещалось самостоятельно нанимать ра-

ботников без привлечения отделов распределения труда [5]. Даже в услови-

ях слабой реализуемости отдельных норм о труде государственные прави-

ла остаются в сознании работника и работодателя наиболее авторитетным 
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источником отрасли. Такое положение вполне характеризуется отказом 

современного работодателя от самостоятельного упорядочения индексации 

заработной платы (ст. 134 ТК РФ) или от принятия положений об аттеста-

ции работника в целях увольнения по п. 3 ст. 81 ТК РФ. Психологическим 

феноменом ожидания государственного регулирования объясняются до-

статочно осторожное локальное нормотворчество работодателя, невысокий 

уровень развития социального партнерства. Ленинское государство 

направленно снижало значение коллективного договора [6. С. 47–48], за-

тем ту же политику повел сталинский СССР: «…с 1934 г. по большинству 

отраслей труда перезаключение коллективных договоров уже не имело 

места» [1. С. 74]. Свобода трудовых коллективов и администраций в уста-

новлении условий труда вступала в прямое противоречие с укреплением 

советской партийно-административной вертикали власти. Но важнее не 

государственная политика, а реакция непосредственных субъектов трудо-

вых отношений. В работе 1970 г. обнаруживается стандартная для СССР 

пассивность работодателя в регламентации отношений по труду: «Практи-

ка большинства предприятий и учреждений показывает, что в местных 

правилах обычно воспроизводятся положения Типовых правил внутренне-

го трудового распорядка, содержащие лишь общие обязанности и единые 

меры воспитательного характера» [7. С. 147]. Процесс продолжается как 

закономерность: имеющееся в современной России небольшое количество 

коллективных договоров (не более 5% организаций) подвержено много-

летнему непрерывному спаду [8]. Речь, собственно, следует вести не о вы-

соте авторитета федеральных актов, а о еще более невысоком авторитете 

нижестоящих источников трудового права.  

Властный патернализм в регламентации отношений по труду формиро-

вался столетиями монархической государственности, а затем тоталитар-

ным строем. Фабрично-заводское право Российской империи и советское 

трудовое право существовали в контексте сверхцентрализованной власти – 

в первом случае формальной, во втором реальной. С.В. Рузин объясняет 

ориентацию дореволюционного работника и работодателя на государ-

ственную волю в сфере труда «гипертрофированными представлениями о 

роли государственной власти» и «отсутствием конституционной политико-

правовой традиции» [9. С. 11]. Аналогичная характеристика справедлива в 

применении к советскому работнику, во многом обоснована она и сегодня.  

В русле государственно-ориентированной парадигмы мышления во мно-

гом лежит и научная мысль. Таково, например, предложение об ограничении 

локального нормативного регулирования, сделанное М.О. Пряженниковым, 

обосновывающим «необходимость закрепления в ТК РФ требований к под-

готовке локальных нормативных актов работодателя и о принятии поло-

жения о системе локального регулирования» [10. С. 8–9]. В науке можно 

встретить идеи создания общенационального электронного реестра трудо-

вых договоров и их модификаций [11. С. 15], запрета на привлечение ра-

ботника к работе более чем по одной трудовой функции [12. С. 8]. Центра-

лизаторская, административная логика этих новелл вполне закономерна. 
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Как справедливо понималось еще в конце XIX в., «на бумаге можно сочи-

нить вещь очень хорошую, которая совсем потом окажется неприложимою 

в русской действительности. Регламентация промышленности в особенно-

сти трудно поддается кабинетным измышлениям» [13. С. 325]. 

Признаком этатистской парадигмы в сфере регламентации отношений 

по труду служит многочисленность централизованных правовых актов. 

Удовлетворяя социальный запрос на упорядочение отношений по труду, 

законодатель отвечает на него непрерывной генерацией нормативных пра-

вовых актов. Как следствие, достигается диалектически противоположный 

результат: состояние их избыточности, слабой реализуемости, внутренней 

противоречивости, оторванности от адресата. Многочисленность разроз-

ненных федеральных нормативных правовых актов, постановлений судов, 

актов официального толкования органов исполнительной власти влечет 

возникновение системы сложных, не поддающихся усвоению правил, сни-

жает эффективность норм трудового права. Тем не менее именно изъявле-

ния указующей властной воли ожидают работник и работодатель как 

внешнего арбитража в трудовом противостоянии. 

Вторая закономерность вневременного характера – индифферентизм 

работника и работодателя по отношению к нормам трудового права. 

Сочетание государственного преобладания в регламентации отношений по 

труду и его несоответствия реальным потребностям социума исторически 

устойчиво приводит к несоблюдению норм отрасли. Возникает сочетание 

государственного административизма «сверху» и неюридической регла-

ментации «низовых» отношений работника и работодателя. Безразличие к 

действующим юридическим предписаниям кроме традиционной националь-

ной модели мышления обусловлено двумя факторами: следованием работо-

дателя и работника за объективными экономическими интересами и слабо-

стью государственного надзора. Трудовое право во все времена призвано 

противостоять экономическому фактору выгоды работодателя и отчасти 

работника. В силу этого условия вряд ли отрасль когда-либо достигнет абсо-

лютной эффективности. Однако для российской трудовой правореализации 

характерна значительная отчужденность нормы права от ее адресатов – ра-

ботника и работодателя. Преследуя частные цели на рынке труда, они зача-

стую предпочитают заключать собственные внеправовые договоренности. 

Примерами служат формальное составление локальных нормативных актов, 

соглашательство профсоюза с работодателем вопреки интересам работника, 

привлечение к непредусмотренной договором работе, пренебрежение требо-

ваниями охраны труда, длительные «квазиотпуска» без сохранения заработ-

ной платы, внедрение «серой» схемы заработной платы, отказ работника от 

защиты трудовых прав. Ключевой особенностью выступает не наличие мас-

сива нарушений, а фактическое, конклюдентное согласие с ними работника 

и работодателя. Сиюминутные прагматические цели оказываются для сто-

рон трудового отношения выше следования юридическому правилу.  

В рамках закономерности индифферентизма в начале XXI в. развернул-

ся конфликт между усилиями законодателя и уклонением работодателя от 
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заключения трудового договора в пользу гражданских договоров или пол-

ностью неформального труда. Масштабы последнего простираются, по 

разным источникам, от 28 [14] до 38% [15] работающего населения и име-

ют как фрагментарные («серая» заработная плата), так и тотальные формы 

(отсутствие какого-либо документального оформления отношений). Не-

правовая занятость обусловлена, как и всякое нарушение норм трудового 

права, сочетанием экономической выгоды работодателя и работника и не-

способностью государства проконтролировать соблюдение собственных 

предписаний. При минимальной предусмотрительности работодателя нормы 

трудового и административного права оказываются малоэффективными. 

Так, с целью обхода ст. 19.1 Трудового кодекса РФ, работодатель осознанно 

устраняет из содержания трудового договора признаки трудового отношения 

и включает него выраженно цивилистические элементы [16]. Такова же 

природа фактического бытования заемного труда вопреки формальному 

запрету ст. 56.1 ТК РФ. Как следствие, возникают сомнения в действи-

тельном соблюдении норм о лимитировании рабочего времени согласно 

правовым предписаниям, о соблюдении письменного отказа в приеме на 

работу, правил о труде спортсменов, надомников, действительном предо-

ставлении учебных отпусков, в справедливости в оплате труда.  

Можно констатировать не менее чем двухсотлетнюю закономерность 

двойственного отечественного трудового правосознания. С одной стороны, 

в нем фундировано верховенство централизованных норм над децентрали-

зованными, с другой – допустимость уклонения от их реализации. Советское 

время характеризовалось внедрением искусственной конструкции всеобще-

го принудительного труда, что также обусловило тенденцию к избеганию 

сферы действия трудового права. Так, после закрепления в 1961 г. нормы 

об уголовной ответственности за тунеядство (ст. 209.1 УК РСФСР [17]) 

возникла массовая практика уклонения от «общественно полезного труда». 

Лицо устраивалось на работу лишь для видимости с целью предъявления 

справки в городской исполнительный комитет. «В г. Краснодаре в 1964 г. 

около 75% трудоспособных лиц, поступивших на работу по требованию 

административных органов, уволились с работы в первые месяцы после 

прекращения дела» [18. С. 14]. Недалеко ушла от советских подходов Фе-

деральная служба по труду и занятости, предложившая в 2015 г. введение 

платежа для незанятых лиц с целью понуждения их к легальному труду [19]. 

Негативные аспекты принятия государством на себя основной регули-

рующей роли в области трудовых и связанных с ними отношений вполне 

осознавалась еще в начале XX в.: «Мы видим, что по-прежнему господ-

ствует все та же старая мысль, что не лошади везут воз, а постромки, что 

не люди создают народный быт, а те установления, которые существуют в 

стране. Думают внешними механическими надстройками изменить суще-

ство народной жизни, но, увы, не от них она зависит… При всем значении 

управления и суда для смягчения угловатостей народной жизни и устранения 

трений, возникающих между интересами отдельных лиц, все же их влияние 

вряд ли проникает в самые органические основы народного существова-
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ния, в основы его материального и духовного бытия. Как ни на есть, это все 

более или менее механические надстройки над народною жизнью» [20]. 

Выраженная мысль вполне характеризует особенности современного цен-

трализаторского акцента в российском трудовом праве. Так, советское 

трудовое право в начале 1940-х гг. запретило расторжение трудового дого-

вора по инициативе работника без уважительных причин [21], а затем при-

нялось уголовными мерами бороться с последствиями запрета, так как 

возникла практика совершения дисциплинарных проступков с целью осво-

бодиться от трудового отношения [22]. 

Третьим исторически стабильным фактором реализации норм трудово-

го (фабрично-заводского) права выступает осознанный обход закона со 

стороны работодателя. И.И. Янжул описал проявления этого феномена 

для начала XX в., но во многом дал универсальную характеристику: «Вто-

рая черта из моих первоначальных впечатлений – это именно полнейшее 

равнодушие фабрикантов к закону 1 июня и его будущности: видимо, они 

сомневались в возможности его практического осуществления или при-

выкли вообще видеть законы невыполняемыми. Мало того, некоторые да-

же подшучивали по поводу введения в действие закона и мер контроля и 

указывали, не стесняясь, на возможность тех или иных уловок, даже при 

достаточности контроля, для избежания закона. Некоторые фабриканты 

или их представители выражали свое твердое убеждение, непонятно на 

чем основанное, что дело никогда не дойдет до конца, что правительство 

так или иначе отменит закон ранее вступления его в силу (что оказалось, 

увы! в действительности потом фактически осуществленным)» [23. С. 35]. 

Произвол промышленников и правовой нигилизм имели генезис в от-

ношениях средневекового найма. В XVIII в. он продолжался по традиции и 

имел характер скорее правила, чем исключения. А.С. Лаппо-Данилевский 

описывал применительно к середине XVIII в.: «…лица, трудом которых 

пользовались крупные предприниматели, могли, конечно, искать защиты 

на суде против их злоупотреблений, но судопроизводство того времени 

отличалось чрезвычайной медлительностью» [24. С. 85]. Далее описывается 

апелляция фабриканта А. Дряблова, поданная в Сенат в 1747 г. и рассчитан-

ная на затягивание исполнения решения по проигранному трудовому спору. 

Обжалование заняло 21 год и привело к разорению и смерти работников.  

На протяжении XVIII в. наемные рабочие доводились до разорения не-

выплатами заработка, телесно наказывались за просьбы и жалобы [25. С. 1, 5], 

незаконно оформлялись несвободными [26. С. 92]. Применялся «пеонаж» – 

передача долговых обязательств работника его детям и семье [27. С. 59]. 

Побои, сверхурочная работа, немотивированные запреты (на пение, разго-

воры, обработку огородов), ложные обвинения, принудительная оплата 

труда в натуральной форме по завышенным ценам, неоформление расчет-

ных книжек и правил распорядка, составление «черных списков» рабочих, 

невыплата жалования носили массовый и обыденный характер. Фактами 

правонарушений работодателей переполнены труды фабричных инспекто-

ров А.А. Микулина, С. Гвоздева, И.И. Янжула, П.А. Пескова, А.Н. Быкова. 
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«Рабочий, пожаловавшийся инспектору и подтвердивший жалобу в конторе 

фабрики… в лучшем случае мог только рассчитывать дожить до конца срока 

найма, а в большинстве случаев должен быть готов к расчету» [28. С. 77]. 

«Хозяин фабрики – неограниченный властитель и законодатель, которого 

никакие законы не стесняют, и он чисто ими распоряжается по-своему, 

рабочие ему обязаны “беспрекословным повиновением”, как гласят прави-

ла одной фабрики» [29. С. 83]. Проблематику не могла обойти вниманием 

и ленинская публицистика: «Чтобы скрыть такие безобразные штрафы, 

контора в последний год перед погромом поступала так: тех рабочих, у 

которых штрафы достигали половины заработка, она заставляла брать рас-

чет, а потом хоть в тот же день рабочие эти могли опять поступать на ра-

боты» [30. С. 22]. Реализация имперского фабричного права вполне харак-

теризуется словами Ф.Н. Плевако на суде в защиту рабочих Морозовского 

товарищества: «Можно утверждать, что в фабричном быту существуют 

злоупотребления сильных, нимало не стесняющихся условиями о ряде и  

о плате» [31. С. 525]. 

Девиантность хозяйской власти усиливалась с географическим удале-

нием от столицы. В.П. Зиновьев приводит архивные данные о злоупотреб-

лениях нанимателей в Сибири середины XIX в.: «Если ранее в контрактах 

содержался только пункт об имущественной ответственности заготовителей 

леса в случае нарушения условий договора, то в контракте купца А.А. Пи-

лясова с крестьянами притомской деревни Зоркальцево указывалось на то, 

что за долги “волен Пилясов отдать в работу на золотые промысла”» [32. 

С. 81]. В «Сибирской газете» описывался порядок управления на спичеч-

ной фабрике М.А. Ворожцова в Томске в последней четверти XIX в.:  

«Каковы отношения между хозяином и рабочим, видно из того, что хозяин 

на фабрику никогда не ходит один и без револьвера» [33].  

Механизм верховенства экономических потребностей работодателя над 

предписаниями закона проявлял себя даже в советское время, в условиях 

огосударствления большинства сфер социальной жизни. Таково было, напри-

мер, планомерное усиление дисциплинарной ответственности за прогул в 

СССР в 1920–1940-х гг. Ответная реакция работодателей сводилась к скры-

тому неисполнению этих предписаний. Причины обнаруживались в не-

хватке рабочих рук, текучести кадров, необходимости выполнения плана. 

Конфликт между нормой права и реальностью виден по нормативным ак-

там, призывавшим работодателей неукоснительно налагать дисциплинар-

ные взыскания. Письмо ЦК ВКП(б) от 21 февраля 1929 г. «О поднятии 

трудовой дисциплины» [34] утверждало: «Администрация предприятий в 

очень слабой степени использует права, предоставленные ей законом и 

правилами внутреннего распорядка, для поднятия трудовой дисциплины». 

Практика правонарушений и злоупотреблений нанимателей получила 

особенно значительное распространение в Российской империи и Россий-

ской Федерации. Однако она отмечается и в советскую эпоху. Отнюдь не в 

XXI в. возникла проблема подмены трудового договора гражданско-право-

вым. Уже советское правоприменение 1930-х гг. вынуждено было бороться 
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с такой практикой [35. С. 146–147]. Будучи поставлен перед необходимостью 

выполнения планового задания, руководитель предприятия, учреждения 

оказывался в двойственном положении. С одной стороны, государство 

требовало соблюдения прав трудящихся, с другой – ставило хозяйственные 

задачи и вменяло в обязанность определенный уровень производительности. 

Взаимоисключающий характер требований, исходящий от одного и того 

же субъекта, обусловливал формирование «теневого» сектора отношений 

организации с работником. К нему относились неучитываемые формы ма-

териального стимулирования, привлечение к сверхурочным работам, не-

официальный наем специалистов для выполнения особых заданий, отказ от 

увольнения работника даже в условиях систематических дисциплинарных 

нарушений. В борьбе со стихийным стремлением советских граждан к са-

мостоятельной организации труда суды доходили даже до такого нонсенса, 

как признание трудового договора недействительным [36].  

Закономерностью, обусловливающей многие противоречия реализации 

норм трудового права в отечественной истории, является традиционная 

затрудненность диалога между работником и работодателем. На всех 

этапах существования отрасли классовая разница и разность интересов 

влекли обособленность двух страт. Со времен Средневековой России 

предоставление работы мыслилось как благодеяние в духе римской клиен-

телы. Хозяйская власть в XV–XVII вв. сочетала патриархально-семейный 

патронат, христианское пастырское попечение, феодальное личное служе-

ние, имущественное покровительство. Возникало моральное, юридическое, 

имущественное и сословное неравенство. Его генезис – в положениях 

«Грамоты на права и выгоды городам Российской империи» Екатерины II 

от 1785 г. [37]. Пункты 49 и 50 Грамоты устанавливали: «Каждый мастер 

имеет в доме своем право хозяина над подмастерьями своими, так как над 

учениками и всеми прочими своими домашними; однако с тем, чтобы пра-

ва города и управы им не нарушаемы были. Мастеру обходиться с подмас-

терьем и учениками справедливо и кротко. Подмастерью и ученикам быть 

верными, послушными и почтительными к мастеру и его семье». Данная 

организационная модель оказалась унаследованной пореформенной инду-

стриальной Россией второй половины XIX и начала XX в. Неслучайна  

реакция Т.С. Морозова на проигрыш судебного дела о стачке 1885 г.: фаб-

рикант перенес инсульт и, спустя три с половиной года, умер. Многочис-

ленные идеологи капиталистической свободы объясняли отсутствие  

в стране рабочего вопроса силой традиции покровительственных, довери-

тельных отношений сторон найма труда [38. С. 47].  

В качестве замыкающей закономерности реализации норм трудового 

права в обыденной практике следует назвать существенную юридическую 

неграмотность российского населения.  

Формулировка фабричного инспектора начала XX в. С. Гвоздева при-

менима ко всем периодам развития отечественного трудового права: 

«Прежде всего я должен констатировать, что чувство законности вообще  

у наших рабочих развито чрезвычайно слабо. Странно было бы, впрочем,  
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и ожидать иного» [39. С. 108]. Там же утверждается: «Есть только одно, 

что может служить для общей характеристики рабочих, это их невежество, 

их глубокая, почти беспросветная темнота [Там же. С. 2]». И.И. Янжул 

писал в 1907 г.: «Меня прежде всего поражало на большинстве посещае-

мых фабрик, и при том весьма долго (не менее как года два), крайнее 

невежество и незнание на фабриках о намерениях правительства относи-

тельно предполагаемого вмешательства в фабричную жизнь или об издан-

ных фабричных законах» [24. С. 33]. Справедливо суждение В.И. Ленина: 

«На самом деле рабочему, который с малых лет забирается на фабрику, 

едва-едва выучившись грамоте (а очень и очень многие и грамоте-то не 

могут выучиться!), законов узнать некогда и не от кого и, пожалуй, неза-

чем» [40. С. 278]. 

Последовательная политика СССР по повышению юридической гра-

мотности, организации профсоюзного движения, сочетанию пропаганды с 

дисциплинарными санкциями, обеспечению партийной защиты трудящих-

ся повысила уровень обыденного трудового правосознания, а вместе с ним 

и уровень знаний о трудовом праве. Именно методичность принимаемых 

мер выступила решающим условием формирования конструктивного трудо-

правового мышления. Однако говорить о надлежащей правовой просвещен-

ности затруднительно и применительно к советскому периоду. Государство, 

принимавшее на себя миссию защиты человека труда, не нуждалось в без-

условном формировании у работника комплекса правовых знаний. В вопросах 

защиты трудовых прав и в отраслевом правоприменении работник высту-

пал, скорее, объектом попечения. Активные функции выполняли профсою-

зы, администрации предприятий и учреждений, партийные органы, комис-

сии по трудовым спорам (до 1957 г. – расценочно-конфликтные комиссии), 

инспекция труда, суд, прокуратура, милиция. 

Современное состояние трудоправовой грамотности вполне отвечает 

общему историческому правилу. Социологический проект 2018 г. «Правовая 

грамотность россиян» [41] показал, что трудовые права занимают третье 

место по количеству нарушений, 31% оценивает уровень своих юридиче-

ских знаний как «ниже среднего», лишь 6% смогли правильно ответить на 

пять конкретных правовых вопросов, 34% хотели бы знать больше о тру-

довых правах. Между тем входное тестирование, проводимое автором в 

группах заочного обучения среди работающих учащихся юридических спе-

циальностей вузов г. Томска, показывает гораздо более объективный ре-

зультат знания трудового права: 12% правильных ответов на вопросы ба-

зового уровня. Достаточно точным видится вывод П.П. Баранова: «Законы 

для значительной части людей становятся сугубо формальной вещью, мно-

гие их не знают, не ценят и в целом игнорируют» [42. С. 12]. 

Фактор непросвещенности и названные ранее аспекты трудоправового 

сознания имеют положительную обратную связь. Отсутствие знаний о тру-

довом праве влечет пренебрежительное отношение к трудоправовым пред-

писаниям и недоверие к контрагенту. Затем низкий уровень правосознания 

препятствует получению фактических представлений о трудовом праве, а он, 
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в свою очередь, еще более дестимулирует позитивное отношение к трудо-

вому праву. Последствием становятся манипулирование законом со стороны 

работодателя, неспособность работника к защите нарушенных прав. При 

внешнем, субъективном характере этой проблематики она становится муль-

типликатором, формирующим протекание любых трудовых отношений. 

Перечисленные закономерности обладают во многом антропологиче-

ской природой и плохо укладываются в легистскую модель регламентации 

отношений по труду. Однако это не снижает меры их объективного воз-

действия на истинную реализацию норм о подчиненном труде. Наличие 

системы неформализованных факторов практического бытования норм 

трудового права следовало бы учитывать российскому законодателю. Он 

нередко закрепляет все новые предписания по труду без учета их действи-

тельной социальной востребованности и наличия механизмов дальнейшей 

реализации. Если в советскую эпоху уровень соблюдения трудовых прав и 

гарантий работников был существенно выше дореволюционной и совре-

менной, то это произошло не в силу отсутствия изложенных закономерно-

стей. Причиной стал временный сознательный отказ государственного  

работодателя от возможно максимального присвоения прибавочного про-

дукта. СССР установило вполне искусственную, но уникальную и опере-

жающую уровень развития обыденного сознания модель обобществления 

средств производства. Изъятие из народной хозяйственной системы фак-

тора личной выгоды собственника производства устранило главную про-

блему реализации норм трудового права. Была организована система, сни-

жающая роль антропологических особенностей работника и представителя 

работодателя – нормотворческой пассивности, трудоправового нигилизма 

работодателя, индифферентизма работника, склонности к обходу законо-

дательства о труде, юридической неграмотности. 
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The development of the rules on hired labour can be divided into three periods: imperial, 

Soviet, and modern. The legislators of a new period broke with the previous labour ideology 

that was not meeting the needs of society.  Despite the historical twists and turns, the history 

of Russian labour law has uniform systemic features for all epochs. This is true about imple-

menting the law. Among the most significant features of implementing branch rules are: 

1. Etatist fundamentals in the minds of Russian workers and employers. The state is 

thought to be a governing institution with supreme sovereignty in the sphere of labour rela-

tions. Powerful paternalism in the regulation of relations with labour was formed during  

centuries of monarchical statehood, and then by the totalitarian system. The phenomenon of 

waiting for state regulation explains the cautious local rule-making, low level of development 

of the social partnership.  

2. Indifferentism of the employee and the employer in their attitude to the norms of labour 

law. Indifferentism to the existing legal regulations, besides the traditional national model of 

thinking, can be explained by two factors: the employer's and employee's adherence to objec-

tive economic interests and the weakness of state oversight. 
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3. A conscious circumvention of law by the employer. The mechanism of the supremacy 

of economic needs of the employer over the law manifested itself even in the Soviet period. 

On the one hand, the state demanded respect for workers' rights; on the other hand, it set eco-

nomic tasks and a certain level of productivity. The mutually exclusive nature of the require-

ments, coming from the same subject, led to the formation of a "shadow" sector of the organi-

zation's relationship with the employee. In the fight against natural forms of the labour mar-

ket, the courts even tend to hold the employment contracts invalid. 

4. The difficulty of the dialogue between the employee and the employer. At all stages of 

the industry's existence, class difference and difference of interest entailed the isolation of two 

strata. Since the days of Medieval Russia, the provision of work has been thought of like a 

blessing in the spirit of the Roman clientele. 

5. Legal illiteracy of the population in labour standards. The factor of non-enlightenment 

and previously mentioned aspects of labour-legal consciousness have positive feedback. Lack of 

knowledge about labour law entails neglect of labour regulations and distrust to the counterparty. 

These patterns above have an anthropological nature and do not fit well into the legalistic 

model of regulation of labour relations. However, this does not reduce their objective impact 

on implementing of labour rules. The existence of a system of non-formalized factors of prac-

tical labour law should be taken into account by the Russian legislators. They often enshrine 

all-new labour regulations without taking into account their actual social demand and the 

availability of mechanisms for further implementation. 
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Горное и энергетическое право – те области права, в которых хозяй-

ственная деятельность частных предпринимателей регулируется органами 

государственной власти исключительно строго и тщательно. Необходи-

мость подобного регулирования обусловлена различными факторами.  

Во-первых, традиционно на горную и энергетическую промышленность 

распространяется государственная монополия [1. P. 90–92]. Допуск част-

ных предпринимателей в эти сферы экономики связан с установлением 

четких юридических границ. Такие границы призваны обеспечить соответ-

ствие деятельности предпринимателей интересам государства, а также ис-

ключить из числа возможных кандидатов тех предпринимателей, которые 

могут представлять угрозу для безопасности государства и его граждан 

или не дают гарантии надлежащего ведения хозяйственной деятельности.   

Во-вторых, специфика функционирования горной и энергетической про-

мышленности связана с угрозой для свободной конкуренции между пред-

принимателями, желающими осуществлять деятельность в этих сферах 

экономики [2. С. 392]. В горном праве угроза конкуренции вызвана огра-

ниченностью природных ресурсов и возможностью эксплуатирования того 

или иного месторождения (преимущественно) одним предпринимателем.  

К правовым механизмам, призванным гарантировать конкуренцию, в гор-

ном праве относятся торги на право получения лицензии на поиск, развед-

ку и добычу полезных ископаемых в данном месторождении [3. S. 86–87]. 

В энергетическом праве ограничение конкуренции связано с необходимо-

стью ведения деятельности с использованием специального технического 

оборудования (в особенности линий электропередач), обеспечить доступ к 
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которому всех заинтересованных предпринимателей не представляется воз-

можным. Инструментом, предотвращающим негативные последствия моно-

полии в энергетическом секторе в ситуации, когда электроэнергия может 

предоставляться лишь одним предпринимателем, является обязательное 

утверждение тарифов на электроэнергию органами власти (в Польше – 

Председателем Управления по регулированию энергетики) [4. S. 99–105].    

В-третьих, горная промышленность и энергетика – это области, в кото-

рых довольно часто возникает конфликт интересов между предпринимате-

лями и обществом. Частные предприниматели, осуществляющие деятель-

ность, основной целью которой является получение прибыли, заинтересо-

ваны в том, чтобы эксплуатация месторождений, а также производство и 

передача электроэнергии обеспечивали им максимальную прибыль [5. С. 388]. 

Это зачастую связано с нарушением обеспечения надлежащего уровня за-

щиты окружающей среды, интересов общественной группы, проживающей 

на данной территории (например, в случае с вредом, наносимым горнодо-

бывающей промышленностью), и игнорированием необходимости сохра-

нения запасов полезных ископаемых для будущих поколений. В горном и 

энергетическом праве, таким образом, должны создаваться эффективные 

правовые инструменты, позволяющие обязать частных предпринимателей 

учитывать общественные интересы в процессе осуществляемой ими хозяй-

ственной деятельности.  

В-четвертых, хозяйственная деятельность в горнодобывающей и энер-

гетической промышленности связана с воздействием природных сил и ис-

пользованием сложной техники. Это может угрожать базовым ценностям, 

находящимся под защитой правовой системы – безопасности, жизни и здо-

ровью как работников, нанятых предпринимателем, так и потребителей – 

получателей товаров и услуг, производимых и доставляемых предпринима-

телем. Поэтому в нормах горного и энергетического права должно содер-

жаться исчерпывающее описание требований к способу осуществления хо-

зяйственной деятельности, что, в свою очередь, призвано минимизировать 

риск появления нарушений безопасности, угроз жизни и здоровью [6. С. 58]. 

Указанные обстоятельства, демонстрирующие необходимость довольно 

строгого регулирования деятельности частных предпринимателей, объяс-

няют заметную детализированность норм горного и энергетического пра-

ва. Кроме того, не вызывает сомнений, что правовые нормы должны иметь 

статус jus cogens, четко обозначая границы допустимого и недопустимого 

поведения, и быть обязательными для исполнения, что характерно для 

публичного права в целом [7. С. 57–58]. Предприниматель, которому адре-

сованы нормы горного и энергетического права, обязан беспрекословно 

соблюдать определенный государством в правовых нормах порядок дей-

ствий и не допускать возникновения ситуаций, запрещенных законом.  

Необходимо, однако, отметить, что если мы проанализируем определя-

ющие формат правовых норм в горном и энергетическом праве условия, то 

поймем, что интересы и приоритеты государственной власти и частных 

предпринимателей не всегда противоречат друг другу. Рассматривая первые 
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три предпосылки, можно с уверенностью сказать, что интересы частных 

предпринимателей и интересы общества (представленные органами госу-

дарственной власти) в значительной степени расходятся, четвертое же 

условие – необходимость защиты базовых ценностей, таких как безопас-

ность, жизнь и здоровье, – должно стать точкой соприкосновения пред-

принимателей и органов власти. Если учитывать этот факт, то в правоуста-

новительной деятельности в области горного и энергетического права, 

направленной на защиту безопасности, жизни и здоровья, возможно уста-

новление не только императивных норм, поскольку предприниматель сам 

заинтересован в обеспечении высокого уровня защиты безопасности, жиз-

ни и здоровья. Органы государственной власти и предприниматели высту-

пают в данном случае в качестве партнеров, которые совместными усилиями 

обеспечивают безопасность, защиту жизни и здоровья в горной и энерге-

тической промышленности.  

В системе польского права регулирование сотрудничества между орга-

нами государственной власти и предпринимателями осуществляется в со-

ответствии со ст. 20 Конституции Республики Польша, согласно которой 

«социальное рыночное хозяйство, опирающееся на свободу хозяйственной 

деятельности, частную собственность, а также солидарность, диалог и со-

трудничество социальных партнеров, образует основу экономического 

устройства Республики Польша». Социальная рыночная экономика пред-

полагает солидарность и сотрудничество социальных партнеров (к кото-

рым относятся как органы государственной власти, так и частные пред-

приниматели) в процессе реализации общих целей, в формировании общих 

ценностей и интересов – она основана, как отмечает польский Конститу-

ционный суд, на «взаимопонимании между личностью, социальными 

группами и государством» [8]. Инструментом воплощения в жизнь соли-

дарности и сотрудничества социальных партнеров в области горного и 

энергетического права являются рекомендательные нормы, установленные 

органами государственной власти и адресованные частным предпринима-

телям. В данной статье приведена общая характеристика рекомендатель-

ных норм в сфере горного и энергетического права, а также даны примеры 

их применения в рамках конкретных законов и распоряжений. Приведен-

ные ниже размышления имеют под собой цель показать роль рекоменда-

тельных норм как инструмента реализации конституционного принципа 

солидарности и сотрудничества социальных партнеров в сфере горного и 

энергетического права.  

Рекомендательные нормы, как отмечает российский исследователь  

В.К. Бабаев, определяют желаемый вариант поведения субъекта, не уста-

навливая при этом никаких мер в случае их несоблюдения [9. С. 379–380]. 

В законодательных актах, регулирующих вопросы охраны безопасности, 

жизни и здоровья от угроз, возникающих в рамках горнодобывающей или 

энергетической промышленности, рекомендательные нормы относятся к 

числу так называемых двухуровневых структур норм, адресованных пред-

принимателям. Норма, находящаяся на первом уровне подобной структу-
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ры, обязывает предпринимателя достичь определенного результата: вопло-

тить в жизнь ситуацию, в которой безопасность, жизнь и здоровье не будут 

находиться под угрозой в рамках осуществляемой предпринимателем дея-

тельности. Данную норму можно назвать общим требованием безопасно-

сти. На втором же уровне структуры находятся нормы, подробно описы-

вающие действия, необходимые для достижения цели, описанной в общем 

требовании безопасности – эти нормы можно назвать детальными требо-

ваниями по безопасности. Устанавливая детальные требования по безопас-

ности, органы власти исходят из того, что имеющиеся у них знания и более 

глубокое понимание условий деятельности позволяет им устанавливать 

«сверху» для предпринимателя способ достижения цели, описанной в об-

щих требований безопасности: в случае отсутствия детальных требований 

предприниматель мог бы не сориентироваться и не найти самостоятельно 

пути эффективной реализации общей цели. 

В целом общие требования безопасности всегда являются императив-

ными нормами: предприниматель в любых условиях и с помощью любых 

возможных средств обязан обеспечить эффективную защиту безопасности, 

жизни и здоровья. Детальные требования по безопасности не всегда долж-

ны быть признаны императивными. Установление детальных требований, 

особенно в таких сферах, как горное и энергетическое право, требует от 

органов, устанавливающих требования, глубокого понимания законов 

природы и технических особенностей, которые оказывают непосредствен-

ное влияние на функционирование предприятий горной и энергетической 

промышленности. Принимая во внимание специфику регулируемой пра-

вом сферы, а также особенности ведения деятельности на конкретных гор-

ных и энергетических предприятиях, необходимо учитывать, что органы 

власти далеко не всегда настолько компетентны, чтобы придать детальным 

требованиям статус императивных, тем самым обязывая предпринимателя 

достигать цели, описанной в общих требованиях безопасности, только  

способами, указанными правоустанавливающими органами. Поэтому ха-

рактер детальных требований по безопасности иногда определяется право-

устанавливающими органами как рекомендательный: они рекомендуют 

предпринимателям (в необязательном порядке) предпринимать действия, 

которые, по мнению органов, будут способствовать реализации цели, ука-

занной в общем требовании безопасности [10. S. 23–24]. Это советы, реко-

мендации, адресованные предпринимателям. При этом правоустанавлива-

ющие органы принимают во внимание, что предприниматель может не 

исполнять рекомендательные нормы и выберет другой способ достижения 

цели, описанной в общем требовании безопасности, который будет, по мне-

нию предпринимателя, более эффективным и результативным в конкретных 

обстоятельствах, возникающих на производстве у данного предпринимате-

ля. Рекомендательные нормы демонстрируют доверие органов власти к 

предпринимателям и уверенность в том, что предприниматели как ответ-

ственные социальные партнеры будут вместе с органами власти стремить-

ся к эффективной защите безопасности, жизни и здоровья [11. S. 131]. 
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Устанавливая рекомендательные нормы, органы власти воспринимают 

предпринимателей не как подконтрольных субъектов, а как партнеров,  

которые получают от них необязательные для исполнения рекомендации в 

рамках сотрудничества с целью защиты безопасности, жизни и здоровья. 

Двухуровневые структуры норм, в которых на втором уровне находятся 

рекомендательные нормы, встречаются как в горном, так и в энергетиче-

ском праве. Следует отметить, что в случае обеих этих областей права су-

ществуют различия в определении области экономических отношений, 

которых касаются рекомендательные нормы (как элемент двухуровневых 

структур). В горном праве эти нормы регулируют внутренние экономиче-

ские отношения. Они направлены на то, чтобы избежать угроз безопасности, 

жизни и здоровью, которые могут возникнуть по отношению к субъектам, 

находящимся внутри структуры предприятия, участвующим в реализации 

предпринимателем хозяйственной деятельности – в первую очередь по 

отношению к сотрудникам, нанятым предпринимателем [12. С. 223]. Подоб-

ную двухуровневую структуру, где рекомендательные нормы регулируют 

внутренние экономические отношения в горном праве, можно проследить 

на основе ст. 117 закона от 9 июня 2011 г. «Геологическое и горное право», 

а также постановлений, содержащихся в приложении № 2 к Распоряжению 

министра экономики от 17 июня 2002 г. по вопросами безопасности и ги-

гиены труда, эксплуатации, а также специальной противопожарной защи-

ты в открытых выработках, где ведется добыча основных видов полезных 

ископаемых.  

Статья 117 Геологического и горного права содержит общее требование 

безопасности, которое обязывает предпринимателя, осуществляющего 

горнодобывающую деятельность, обеспечить безопасность подобной дея-

тельности, прежде всего безопасность находящихся на территории пред-

приятия сотрудников [13. S. 600]. Это норма обязывает предпринимателя 

достичь определенного результата. Для того чтобы предпринимателю легче 

было достичь цели – обеспечить безопасность, правоустанавливающие 

органы формулируют также детальные требования по безопасности, по-

дробно описывающие комплекс мер, способствующих обеспечению без-

опасности лиц, находящихся на территории предприятия. Детальные тре-

бования носят здесь в основном императивный характер, однако среди них 

можно найти и рекомендательные нормы. Они содержатся в том числе в 

уже названном нами приложении № 2 к Распоряжению министра экономи-

ки от 2002 г.    

1. В первой части приложения рекомендательные нормы находятся в 

разделах 3.2 и 3.6: «Линии с системой заземления TN-S подвижной горно-

добывающей техники могут быть использованы для всех видов цепей тока 

потребления: электрического освещения, отопления, а также электриче-

ских цепей. Рекомендуется использовать этот тип сети также на линиях 

однофазного электропитания». «В сетях с системой заземления с изолиро-

ванной нейтралью (IT) не рекомендуется использование предохранителей 

в качестве защиты от сверхтоков». 



 Рекомендации в польском горном и энергетическом праве 191 

 

2. Во второй части приложения рекомендательная норма содержится в 

разделе 1.3.4.1: «Использование электрического разъединения защитного 

разделения рекомендуется для электроинструмента и ламп, которые при 

использовании держат в руках, при условии, что к вторичной обмотке 

трансформатора подключено только одно устройство». 

Приведенные рекомендательные нормы призваны обеспечить защиту 

сотрудников предприятия горной промышленности, обслуживающих соот-

ветствующую технику (в том числе электроинструмент и лампы) от пораже-

ний электрическим током. Однако правоустанавливающие органы допуска-

ют, что предприниматель, которому принадлежит конкретное предприятие, 

знает особенности используемой его сотрудниками техники и устройств, 

поэтому способен сам выбрать способ защиты рабочих от негативных по-

следствий ее использования. Предприниматель как социальный партнер, 

участвующий в обеспечении безопасности, жизни и здоровья, должен вы-

брать наиболее подходящий способ защиты сотрудников. 

В энергетическом праве двухуровневые структуры норм, содержащие 

рекомендательные нормы, регулируют внешние экономические отноше-

ния. Их целью является защита субъектов, находящихся вне структуры 

предприятия и испытывающих на себе последствия осуществляемой пред-

принимателем хозяйственной деятельности, в первую очередь клиентов 

предпринимателя. Пример двухуровневой структуры, направленной на 

защиту клиентов, пользующихся устройствами и оборудованием, подклю-

ченным к электрической сети, принадлежащей конкретному предпринима-

телю, можно найти в ст. 7а, разд. 1, п. 1 закона от 10 апреля 1997 г. «Энерге-

тическое право», а также в постановлениях, содержащихся в Распоряжении 

министра экономики от 4 мая 2007 г. по вопросу особых условий функци-

онирования системы электроэнергии. Общая норма безопасности нашла 

свое отражение в ст. 7а, разд. 1, п. 1 Энергетического права, согласно кото-

рому «подключаемые к сети устройства и оборудование, принадлежащие 

субъектам, должны соответствовать техническим и эксплуатационным тре-

бованиям, обеспечивающим безопасность функционирования системы элек-

троэнергии». Подобное регулирование обязывает предпринимателя обес-

печить безопасность функционирования системы электроэнергии таким 

образом, чтобы клиенты (субъекты, просящие о присоединении к энергети-

ческой сети) не подвергали риску свою жизнь и здоровье во время использо-

вания устройств, подключенных к сети [14. S. 182–184]. Чтобы способство-

вать достижению предпринимателем этой цели, органы власти устанавливают 

специальные нормы, среди которых есть и рекомендательные. В приложе-

нии № 1 к приведенному выше распоряжению министра экономики от 

2007 г. можно найти следующие примеры рекомендательных норм:  

1) согласно ст. 7.12, п. 4 в первой части приложения «рекомендуется, 

чтобы каждая из сторон среднего напряжения (СН) трансформатора [двух-

обмоточного и многообмоточного силового трансформатора 110 кВ/СН/СН] 

была оборудована защитой, способствующей сокращению времени корот-

кого замыкания на шинах среднего напряжения»;  
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2) согласно ст. 7.31, п. 1 в первой части приложения «рекомендуется 

использовать в качестве защиты исполнительные (выходные) реле –  

контакты с отключающей способностью, подобранные в соответствии  

с потребляемой мощностью катушек выключения автоматических выклю-

чателей и оснащенные системами, ограничивающими перенапряжения, 

возникающие при размыкании цепи отключающей катушки»;  

3) согласно ст. 2, п. 5, литера «с» во второй части приложения «в слу-

чаях, предусмотренных оператором системы поставки электроэнергии… 

измерительно-расчетные системы должны передавать измерительные дан-

ные не чаще, чем раз в сутки (рекомендуется раз в месяц)». 

Так же как и в случае рекомендательных норм, принятых в горном пра-

ве, в энергетической отрасли предприниматель на обязан поступать имен-

но так, как указано в приведенных в качестве примера нормах. На нем ле-

жит безусловная ответственность за обеспечение безопасности устройств и 

оборудования, подключаемого к электросети, только при наличии которой 

можно гарантировать эффективную защиту жизни и здоровья клиентов – 

пользователей данного оборудования. Предприниматель может не выпол-

нять рекомендательные нормы и выбирать более эффективные варианты 

действий в той или иной ситуации, главное, чтобы его выбор способство-

вал обеспечению безопасности, описанной в общем требовании [15. S. 25].  

Анализ приведенных выше примеров двухуровневых структур норм в 

горном и энергетическом праве, в которые входят рекомендательные нор-

мы, показывает, что источником угроз безопасности, жизни и здоровью 

человека, на предотвращение которых направлены описанные выше нормы, 

является сложное техническое оборудование, функционирование которого 

зависит от природных сил – электрического тока. Характерной чертой это-

го источника угрозы безопасности, жизни и здоровью человека является 

отсутствие возможности получить абсолютные знания о происходящих в 

оборудовании процессах, поскольку их функционирование зависит от при-

родных сил. Несмотря на то, что правоустанавливающие органы могут 

предположить негативное влияние поведения, описанного для предприни-

мателей в рекомендательных нормах, на вероятность возникновения угро-

зы, они не в состоянии исключить тот факт, что порядок действий, не опи-

санный в рекомендательной норме, может вызвать подобные последствия. 

Нередко предприниматель, осуществляющий хозяйственную деятельность, 

в которой задействовано сложное горное и энергетическое оборудование, 

обладает настолько большим опытом и знаниями, что в состоянии само-

стоятельно наметить действия, позволяющие избежать угроз, вызванных 

действиями природных сил, и достигнуть состояния, описанного в общем 

требовании безопасности. Причиной прибегнуть именно к рекомендатель-

ным нормам является осознание правоустанавливающими органами недо-

статка абсолютной компетентности по существу в сфере создания норм, 

регулирующих деятельность человека, связанную с использованием слож-

ного оборудования, функционирование которого обусловлено природными 

силами. Используя рекомендательные нормы, органы власти предоставляют 
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предпринимателю проверенные механизмы, снижающие возникновение 

риска угрозы безопасности, жизни и здоровью, однако в рамках солидар-

ности и сотрудничества в процессе защиты этих ценностей допускают, что 

предприниматель, будучи социальным партнером, может использовать 

другие механизмы, которые приведут к достижению той же цели, указан-

ной в общем требовании безопасности. 

В заключение необходимо отметить, что совместное выполнение госу-

дарственной властью и предпринимателями действий, направленных на 

защиту безопасности, жизни и здоровья, в рамках партнерства требует 

принятия со стороны обоих партнеров скоординированных и взаимно обу-

словленных решений, направленных на достижение общей цели. К таким 

действиям со стороны государственной власти можно отнести: 

– поиск информации об эффективных способах предотвращения угроз 

безопасности, жизни и здоровью (соответствующих общим требованиям 

безопасности) в горной и энергетической промышленности; 

– формирование на их основе рекомендаций, адресованных предприни-

мателям. 

Предприниматели, в свою очередь, должны подробно изучить рекоменда-

ции государства в рамках специфики осуществляемой ими деятельности и 

установить, исходя из этих рекомендаций, а также из собственного опыта и 

знаний, наиболее эффективный в конкретных обстоятельствах способ 

предотвращения угроз безопасности, жизни и здоровью и воплотить вырабо-

танный комплекс мер в жизнь. Описанный modus operandi, отражающий  

ст. 20 Конституции Республики Польша, способствует тому (согласно реко-

мендации Конституционного суда), чтобы социальные партнеры, т.е. госу-

дарственная власть и предприниматели, «могли сотрудничать друг с другом с 

целью формирования экономического порядка» [16], в котором безопасность, 

жизнь и здоровье – базовые и наиболее значимые для деятельности государ-

ства и общества ценности – будут находиться под эффективной защитой. 
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The article provides a general description of advisory norms in mining and energy law, 

and examples of their application within specific laws and regulations. Reflections are intended 

to show the role of advisory norms as a tool for implementing the constitutional principle of 

solidarity and cooperation between state authorities and private entrepreneurs in mining and 

energy law. 

In the Polish legal system, the regulation of cooperation between state authorities and  

entrepreneurs is carried out under Article 20 of the Constitution. According to this article, 

"social market economy, based on freedom of economic activity, private property, solidarity, 

dialogue and cooperation of social partners, form the basis of the economic structure of  

the Polish Republic." The advisory norms established by the state authorities and addressed  

to private entrepreneurs make up the instrument for implementing solidarity and cooperation 

of social partners in mining and energy law.  

Those norms define the desired behaviour of the subject, setting no measures in case of 

non-compliance. In mining and energy law, advisory norms are referred to as the two-tiered 

structures of norms. The norm which is at the first level of such a structure, obliges the entre-

preneur to achieve a certain result: to implement a situation in which safety, life and health 

will not be threatened within the framework of the ongoing entrepreneur’s activities. This 

norm can be called a general security requirement. At the second level of the structure are the 

norms that detail the actions necessary to achieve the goal described in the overall security 

requirement - these norms can be called detailed security requirements. 

Taking into account the specifics of operations in particular mining and energy enterprises, it 

should be emphasized that the nature of detailed safety requirements is sometimes defined by 

legal authorities as an advisory one. Detailed requirements of an advisory nature recommend 
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entrepreneurs (optionally) to take actions that, according to the authorities, will contribute to 

implementing the goal specified in the general security requirement. The authorities take into 

account that the entrepreneur may not comply with the advisory norms and choose another 

way to achieve the goal described in the general security requirement, which will be, in the 

entrepreneur's opinion, more effective in the specific circumstances that arise at the place of 

production of this entrepreneur. 

When establishing advisory rules, the authorities perceive entrepreneurs not as controlled 

entities, but as partners who receive non-binding recommendations from them within the 

framework of cooperation to protect security, life and health. 
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Введение 
 

В последние годы эпизоотии регулярно поражают животноводческие 

хозяйства как в России, так и по всему миру. Особо напряженная ситуация 

в последние годы складывается в сфере свиноводства, где периодически 

возникает африканская чума свиней (далее – АЧС).  

Африканская чума свиней – «контагиозная септическая болезнь до-

машних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Как правило, 

гибель животных наступает на 5–10-е сутки от начала заболевания. Вы-

жившие животные пожизненно остаются вирусоносителями. Вирус АЧС 

относительно устойчив к различным химическим и физическим факторам, 

чувствителен к детергентам (поверхностно активным синтетическим веще-

ствам – моющим средствам и эмульгаторам), мылам и всем дезинфициру-

ющим средствам, подвергающим их дегидратации; в холодных и влажных 

условиях может длительно сохраняться во внешней среде и в продуктах 

убоя свиней, погибает при тепловой обработке при температуре 70°C в 

течение не менее 0,5 часа. Основным источником возбудителя АЧС явля-

ются больные, переболевшие и / или павшие от АЧС домашние свиньи и 

дикие кабаны, а также их органы, кровь, ткани, секреты, экскреты. Передача 

возбудителя АЧС осуществляется путем непосредственного контакта до-

машней, в том числе декоративной, свиньи, дикого кабана с больным или 

павшим животным, пищевыми продуктами и сырьем, полученными от них, 

при контакте с контаминированными возбудителем АЧС кормами, одеж-

дой, объектами окружающей среды, включая почву, воду, поверхности по-

мещений, оборудования, транспортных и технических средств» [1. П. 2–4.1].
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Отечественные животноводческие хозяйства несут серьезные потери1. 

За период с 2008 по 2016 г. убытки России из-за распространения афри-

канской чумы свиней составили 40 млрд руб. [3]. Африканская чума сви-

ней распространяется на все новые территории, а попытки сдерживания 

путем запретов ввоза свинины из сопредельных с зараженными государств 

приводят к конфликтам на уровне ВТО [4, 5].  

Возникающие убытки наносят урон не только самим хозяйствам, но и 

отрасли в целом [6. P. 137]. В связи с этим правительствами стран пред-

принимаются различные усилия по стабилизации ситуации.  

Разумеется, все они наделяются правовой формой, что, в свою очередь, 

ставит проблему юридической квалификации разнородных правитель-

ственных мер. Особую важность при этом имеют компенсация, выплачи-

ваемая государством при ликвидации эпизоотических очагов и, соответ-

ственно, определение ее правовой природы, соотношения с другими мерами, 

в том числе и реквизицией. Решение указанных вопросов позволяет обос-

нованно и справедливо применять нормативные положения о компенсации 

в конкретных случаях, в том числе не охваченных прямым указанием за-

конодателя.  

В действующем отечественном законодательстве предусмотрен ряд мер, 

позволяющих уменьшить указанные потери. В частности, лица, осуществ-

ляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, могут заключать дого-

воры страхования своего имущества, к которому относятся в данном случае 

животные. Страхование возможно и с государственным субсидированием [7]. 

Вместе с тем следует отметить, что в соответствии с законом договоры стра-

хования содержат в себе ограничения, связанные с выплатой страховых 

возмещений, к числу которых относят реквизицию (п. 2 ст. 964 ГК РФ). 

Введение такого правила достаточно логично, ведь иначе один и тот же 

ущерб возмещался бы из разных источников, приводя к неосновательному 

обогащению потерпевшего. Вместе с тем представляется, что ситуация 

уничтожения животных, которая складывается при введении чрезвычайного 

положения в случае эпизоотии в его очаге, имеет определенные особенно-

сти, не позволяющие относить ее к реквизиции. 
 

Отношения, возникающие в связи с заболеванием животных 
 

5 сентября 2016 г. начал действовать приказ Минсельхоза России «Об 

утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, диа-

гностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отме-

ны карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение рас-

пространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней» от 31 мая 

2016 г. № 213 (зарег. Минюстом 24 августа 2016 г. № 43379) (далее – При-

каз № 213). Согласно п. 9 Приказа № 213 «при возникновении подозрения 

                                           
1 Количество эпизоотических очагов увеличилось с двух в 2007 г. до двухсот трех в 

2017 г. [2].  
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на заболевание свиней АЧС физические и юридические лица, являющиеся 

собственниками (владельцами) свиней, обязаны в течение 24 часов сооб-

щить (в устной или письменной форме) о подозрении на заболевание  

свиней АЧС должностному лицу органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации (на территории которого расположен соответству-

ющий объект), осуществляющего переданные полномочия в сфере ветери-

нарии, или подведомственного ему учреждения», а также провести меро-

приятия, препятствующие потенциальному распространяю АЧС. Далее 

проводятся исследования, в ходе которых подтверждается или опроверга-

ется эпизоотия. 

При подтверждении диагноза АЧС в течение 24 часов в соответствии  

с п. 21 Приказа № 213 «руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации на основании 

представления руководителя органа исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, осуществляющего переданные полномочия в сфере 

ветеринарии, принимает решение об установлении ограничительных ме-

роприятий (карантина) на территории субъекта Российской Федерации». 

При этом в решении об установлении ограничительных мероприятий (ка-

рантина) должны быть определены прежде всего эпизоотический очаг 

(очаги), инфицированный объект (объекты), первая и вторая угрожаемые 

зоны (территории, прилегающие к эпизоотическому очагу, радиус которых 

составляет соответственно не менее 5 км и 100 км от его границ, а также 

срок, на который устанавливается ограничительные мероприятия (каран-

тин) (п. 22 Приказа № 213). 

В рамках ограничительных мероприятий в эпизоотическом очаге и на 

инфицированном объекте согласно п. 24.1 в эпизоотическом очаге осу-

ществляется изъятие всех свиней и продуктов убоя в соответствии с Пра-

вилами отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 г.  

№ 310 [8]. При этом в п.п. 24.1 и 24.2 указанных Правил установлен в том 

числе запрет убоя всех видов животных, реализации животных и продук-

тов их убоя, а также кормов.  

Отметим, что формулировка приведенного пункта логически противоре-

чива, поскольку возникает вопрос относительно того, каким образом можно 

изымать продукты убоя, если убой запрещен. Противоречие разрешается 

при предположении о том, что здесь имеется в виду изъятие продуктов 

убоя, который был совершен до введения ограничительных мероприятий  

в эпизоотическом очаге. Думается, для законодателя очевидно, что убитые 

до введения карантина животные тоже могли быть инфицированы. 

Для снятия указанного противоречия необходимо нормативное разгра-

ничение (которое возможно реализовать, например, путем внесения соот-

ветствующих изменений в Приказ № 213) различных видов убоя, что, оче-

видно, и имеет в виду законодатель, предусматривая возможность убоя и в 

то же время запрещая его. 
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Безусловно, в комментируемых п.п. 24.1 и 24.2 Правил речь идет о запре-

те убоя животных, осуществляемого с целью последующей продажи про-

дуктов убоя как товара. Одновременно можно сделать вывод об отсутствии 

запрета на так называемый «вынужденный убой» заболевших животных. 

Подтверждение данного вывода можно найти в ряде положений раздела 15 

Кодекса здоровья наземных животных МЭБ в редакции 2016 г. [9], например 

в ст. 15.1.4 Кодекса, где применительно к целям предотвращения эпизоотий 

используется термин «вынужденный убой», определяемый в «Словаре тер-

минов» названного кодекса следующим образом: вынужденный убой – ком-

плекс мер ликвидации очага, проводимый под контролем ветеринарного 

органа и включающий: 

а) умерщвление животных, заболевших и подозрительных на заболева-

ние в составе стада, а по необходимости и животных других стад, которые 

оказались под угрозой заражения вследствие прямого контакта между жи-

вотными или непрямого контакта с возбудителем; умерщвление должно 

производиться согласно Главе 7.6;  

б) утилизация туш и по необходимости животноводческой продукции 

путем переработки, сжигания, захоронения или иным способом, указан-

ным в Главе 4.12;  

в) очистка и дезинфекция помещений согласно процедурам, указанным 

в Главе 4.13. 

При этом «вынужденный убой», согласно указанному «Словарю тер-

минов», представляет собой частный случай «убоя», под которым понима-

ется «любой способ достижения смерти животного с обескровливанием». 

Целесообразно введение отдельного термина «товарный убой», которым 

следует обозначать любой способ достижения смерти животного с целью 

дальнейшей реализации продуктов убоя как товара. Реализация данного 

предложения позволить снять отмеченное выше формальное противоречие. 

Судебными инстанциями проведенный в соответствии с Приказом № 213 

убой (в предлагаемой нами терминологии – «вынужденный убой») при-

равнен к отчуждению животных и изъятию продуктов животноводства при 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных и определен в каче-

стве реквизиции. Так, «…суд пришел к выводу, что принадлежащие обще-

ству животные были уничтожены по решению руководителя высшего  

исполнительного органа государственной власти Воронежской области, 

которое являлось обязательным для исполнения обществом, уничтожение 

животных носило принудительный характер и должно рассматриваться как 

изъятие для государственных нужд. Принудительное отчуждение имуще-

ства для государственных нужд для ликвидации эпизоотии, в том числе 

очага АЧС, может быть произведено только при условии равноценного 

возмещения, т.е. принудительное отчуждение имущества для государ-

ственных нужд без равноценного возмещения исключается, что соответ-

ствует п. 1 ст. 242 Гражданского кодекса Российской Федерации (реквизи-

ция)» [10]. Однако указанная правовая квалификация убоя животных вы-

зывает сомнение. 
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Реквизиция в действующем российском праве 

 

Реквизиция определена легально. Согласно ст. 242 ГК РФ «в случаях 

стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятель-

ствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества 

по решению государственных органов может быть изъято у собственника  

в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимо-

сти имущества (реквизиция)». Указанное положение конкретизирует пра-

вила ст. 35 Конституции РФ и ст. 1 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г. о том, что «никто не может быть лишен своего 

имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотрен-

ных законом и общими принципами международного права». 

Однако следует отметить, что, несмотря на законодательное закрепле-

ние фактической ситуации, при которой возможна реквизиция, споры о ее 

правовой природе и условиях применения сохраняются. Наличие дискус-

сий, как верно отмечается исследователями, объясняется в первую очередь 

тем, что «в целом развитие института реквизиции в советский период ха-

рактеризовалось игнорированием имущественных интересов граждан в 

угоду преимущественной защите государственной собственности, в отли-

чие от дореволюционного законодательства, ориентированного в первую 

очередь на защиту прав собственника (законного владельца)» [11. С. 9]. 

При этом, отмечают исследователи, несмотря на длительную и неоднознач-

ную историю формирования категории «реквизиция», «в советский период 

произошло фактическое отождествление понятия “экспроприация” с поня-

тиями “изъятие”, “отобрание”, что связано с пониманием реквизиции и 

конфискации как форм экспроприации, отличающихся лишь признаком 

возмездности». Однако следует иметь в виду, что является принципиальным 

определение реквизиции как действия через термин «изъятие», поскольку 

оно может повлечь в том числе и приобретение права собственности на 

имущество у публичных образований.  

 

Уничтоженные животные, имущество и реквизиция 

 

Следует пояснить, что понимается под имуществом, о котором идет 

речь в приведенных выше положениях ГК РФ о реквизиции.  

С экономической точки зрения имущество – это совокупность опреде-

ленных экономических благ (вещей, а также чужих действий по передаче 

вещей, оказанию услуг, выполнению работ), находящихся в обладании 

известного лица. С юридической точки зрения это не только совокупность 

вещей, принадлежащих лицу на праве собственности (и в силу иных вещ-

ных прав), и совокупность прав на чужие действия, но также совокупность 

лежащих на лице обязательств. То есть содержание имущества заключает-

ся во взаимосвязи актива и пассива [12. С. 95].  

Понятие «имущество» использовалось еще в дореволюционных законо-

дательстве и юридической литературе. Указанное понятие содержалось в 
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Своде законов Российской империи применительно к классификации 

имущества (движимое и недвижимое, раздельное и нераздельное, благо-

приобретенное и родовое, наличное и долговое) [13. С. 12]. Д.И. Мейер 

полагал, что в состав имущества следует включать вещи и чужие действия 

[14. С. 138]. На многозначность этого понятия указывал Г.Ф. Шершеневич, 

рассматривая имущество с экономической и юридической точек зрения. 

К.П. Победоносцев определял имущество как «совокупность всех прав и 

обязанностей, принадлежащих лицу относительно всех предметов, которые 

входят в круг юридической его личности, юридической власти» [15. С. 255]. 

В современной литературе «имущество» рассматривается как собира-

тельное понятие [16. С. 201] – совокупность вещей, имущественных прав и 

обязанностей [17. С. 25]. Принадлежащие лицу вещи и имущественные 

права составляют актив его имущества (иногда называемый также налич-

ным имуществом), а обязанности (долги) составляют пассив этого имуще-

ства [18. С. 299]. 

В нормах ГК РФ общего определения понятия имущества не содержит-

ся, используется категория «объекты гражданских прав», к которым отно-

сятся: вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, 

иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездоку-

ментарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и ока-

зание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная соб-

ственность); нематериальные блага (ст. 128 ГК РФ). 

Европейский суд по правам человека выразил позицию, в соответствии 

с которой термин «имущество» относится ко всем закрепленным правам, 

обладание которыми способен доказать заявитель, включая денежные тре-

бования, основанные на договоре или деликте, социальным льготам, ли-

цензиям и т.д. [19]. Этот судебный орган относит к имуществу «движимое 

и недвижимое имущество, материальные и нематериальные интересы, та-

кие как акции, патенты, искомое решение арбитража, право на пенсию, 

право домовладельца на взыскание арендной платы, экономические инте-

ресы, связанные с ведением бизнеса, право заниматься той или иной про-

фессией, правомерное ожидание применения определенных условий к ин-

дивидуальной ситуации, требующей правового разрешения, правопритяза-

ние…» Конституционный Суд РФ также указал, что имущественные права 

требования являются имуществом [20]. 

Все изложенные определения понятия имущества объединяет то, что им 

может обозначаться лишь тот объект, который имеет стоимостную оценку, 

некую имущественную ценность, способность участвовать в гражданском 

обороте. 

 

Убой, изъятие животных и реквизиция 

 

Выступающее в качестве объекта гражданского оборота имущество 

подвергается изъятию в ходе реквизиции. Как следует из приведенных 
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выше положений нормативных правовых актов, термин «изъятие» исполь-

зуется наряду с терминами «отчуждение», «выкуп», «ликвидация», «убой», 

«уничтожение». Очевидно, что их совместное использование (пусть и не 

всегда в специально-юридическом смысле) позволяет более детально 

определить ту ситуацию, в которой применяется реквизиция и, соответ-

ственно, отделить последнюю от сходных мер, применяемых органами 

власти в чрезвычайных ситуациях. Ясно, что «отчуждение» и «выкуп» – те 

термины, которые отражают возмездный характер изъятия вещей при рек-

визиции. «Ликвидация», «уничтожение», «убой» показывают связь рекви-

зиции со способами прекращения права собственности. Таким образом, 

действия, выражаемые в указанных терминах, несомненно, имеют общие 

юридические последствия, но, разумеется, не совпадают.  

Однако в ряде случаев органами власти указанные термины, и прежде 

всего «изъятие» и «уничтожение», в рамках определения карантинных мер, 

проводимых при эпизоотии африканской чумы свиней, смешиваются, ис-

пользуясь не в сугубо юридическом смысле, а в общеупотребительном. 

Так, в комплексном плане мероприятий по предупреждению возникновения 

и распространения африканской чумы свиней на территории Ростовской 

области, утвержденном п. 1 постановления Правительства Ростовской об-

ласти от 10 февраля 2012 г. № 90 «Об утверждении комплексного плана 

мероприятий по предупреждению возникновения и распространения афри-

канской чумы свиней на территории Ростовской области» установлено 

следующее: «Провести отчуждение всех свиней и изъятие продуктов убоя 

в эпизоотическом очаге, на территории инфицированного объекта. Прове-

сти отчуждение всех свиней в первой угрожаемой зоне. Убой отчужден-

ных животных осуществлять бескровным методом» (п. 2.12); «Провести… 

в первой угрожаемой зоне уничтожение изъятых свиней» (п. 2.13).  

Смешиваются термины и при отсутствии конкретизации различий меж-

ду уничтожением животных, производящемся в эпизоотическом очаге и 

первой угрожающей зоне. В частности, в плане мероприятий по ликвида-

ции эпизоотического очага африканской чумы свиней и предупреждению 

новых случаев заболевания на отдельных территориях Орловской области, 

утвержденном п. 6 указа Губернатора Орловской области от 27 декабря 

2014 г. № 540 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

по африканской чуме свиней на отдельных территориях Орловской обла-

сти», предусмотрены: «в эпизоотическом очаге – уничтожение всех нахо-

дящихся свиней бескровным методом, сжигание трупов убитых и павших 

свиней, навоза, остатков кормов, тары и малоценного инвентаря (п. 2.3);  

в первой угрожаемой зоне – организация и проведение отчуждения живот-

ных и изъятия продуктов животноводства в хозяйствах всех форм соб-

ственности, в том числе ЛПХ, проведение уничтожения свиней бескров-

ным методом (п.п. 3.3, 3.4).  

Отсутствие указания на то, что в первой угрожаемой зоне происходит 

уничтожение изъятых животных и продуктов животноводства, может по-

родить сомнение в том, что между уничтожением в эпизоотическом очаге 
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и первой угрожающей зоне отсутствуют различия, хотя это не так. Уни-

чтожение животных в эпизоотическом очаге производится самим соб-

ственником, хотя и на основании акта органа государственной власти, а 

уничтожение животных, изъятых в первой угрожаемой зоне, – уже иным 

лицом. Соответственно, и юридические последствия уничтожения живот-

ных и уничтожения изъятых животных различаются.  

Несмотря на случаи некорректного использования терминов «изъятие» 

и «уничтожение», а также очевидную пробельность ст. 242 ГК РФ, из того 

определения условий реквизиции, которое содержится в указанной статье, 

можно заключить, что изъятие и уничтожение вещей относится к различ-

ным действиям, влекущим прекращение права собственности. Такой вывод 

прежде всего следует из буквального толкования текста ГК РФ. Уничто-

жение вещи в ст. 235 ГК РФ обозначено в качестве самостоятельного спо-

соба прекращения права собственности наряду с реквизицией. 

О различии рассматриваемых терминов свидетельствует и их смысло-

вой анализ. Обратимся к этимологии и толкованию слов «изъятие» и «уни-

чтожение». Как следует из филологических пояснений, изъятие, в отличие 

от уничтожения, связано с устранением чего-либо, но без прекращения его 

существования. 

Суждения ученых по данному вопросу немногочисленны, поскольку 

указанные способы прекращения права собственности, тем более в таких 

специфических ситуациях, как эпизоотии, нечасто становятся темой для 

специальных научных исследований [11; 21. С. 101; 22. С. 97; 23. С. 38; 24. 

С. 10; 25. С. 121; 26. С. 53; 27; 28. С. 75; 29; 30]. Тем не менее отдельные 

выводы исследователей по сходным проблемам могут быть применены и 

для рассматриваемой ситуации.  

Основное следствие уничтожения вещи – прекращение права собствен-

ности вследствие ее исчезновения как объекта общественных отношений. 

Это видно уже из положений римского права. «Утрату права собственности 

на вещь влечет и гибель самой вещи (либо уничтожение) – гибель как фи-

зическая, так и юридическая. Под физической гибелью понималось полное 

уничтожение вещи (вино выпито, хлеб сожжен) или приведение ее в такое 

состояние, когда она утрачивала свои определяющие качества (статуя рас-

сыпалась на куски мрамора – собственность на статую прекращалась, но 

по праву спецификации возникало новое право собственности на мрамор-

ное крошево и т.п.). Под юридической гибелью понималось изъятие вещи 

из гражданского оборота по решению магистрата или суда» [31. С. 82–83]. 

Мысль о том, что уничтожение вещи может быть как физическим, так и 

юридическим, приводит исследователей к определенным выводам относи-

тельно дифференциации в понимании уничтожения вещи в юридически раз-

личных ситуациях. «Материальный объект может утратить свойства вещи в 

результате не только своего физического, но и юридического разрушения. 

Если оно заключается в обыкновенной утрате индивидуализирующих при-

знаков (смешении вещей), то перед нами факт двустороннего юридического 

эффекта – обстоятельство, которое прекратило право собственности на сме-



204                       О.М. Родионова, В.А. Бабаков, Г.В. Колодуб 

 

шавшиеся предметы и привело к возникновению права собственности на 

вещь, образовавшуюся вследствие смешения… Но юридическая гибель ве-

щи может стать и следствием ее изъятия из оборота (с целью последующего 

уничтожения) в порядке и по основаниям, предусмотренным п.п. 4 и 5  

ст. 1252 ГК РФ. Очень важно отметить, что право собственности на такие 

вещи прекращается еще до их уничтожения, одним только актом их изъятия, 

т.е. актом их юридического уничтожения как вещей (объектов гражданского 

оборота и гражданских прав)» [32. С. 93]. 

Ю.К. Толстой об уничтожении имущества как основании прекращения 

права собственности на него пишет: «…прекращение права собственности 

может иметь место и без возникновения его у другого лица. Помимо слу-

чаев потребления вещи ее собственником, это происходит, когда сам соб-

ственник уничтожает вещь (например, потому что она ему не нужна) или 

она подлежит уничтожению по обязательному для собственника предпи-

санию компетентного государственного органа (например, убой заболев-

шего скота по предписанию органов ветнадзора в целях прекращения  

эпизоотии), в силу событий или неправомерного поведения третьих лиц. 

Однако указанные случаи либо вовсе не требуют юридического нормиро-

вания (например, при уничтожении вещи самим собственником, если это 

не затрагивает ничьих интересов), либо подпадают под действие норм не 

только о праве собственности, но и иных правовых институтов (страхова-

ния, обязательств из причинения вреда и т.д.)» [33. С. 131]. 

Итак, в науке уничтожение чаще всего понимается как приведение иму-

щества в состояние, непригодное для его использования по целевому назна-

чению как в физическом, так и юридическом смысле, т.е. исключение из 

гражданского оборота. В отличие от уничтожения, изъятие вещи при рекви-

зиции подразумевает, по сути, отобрание вещи у собственника, причем без 

полного определения ее дальнейшей юридической судьбы на момент совер-

шения этого действия. Поэтому нельзя утверждать, что уничтожение живот-

ных / продуктов животноводства по требованию государственных органов  

в эпизоотическом очаге африканской чумы свиней является реквизицией. 

 

Публичная природа компенсации за уничтожение животных 

 

Представляется, что невозможность квалификации в качестве реквизи-

ции ситуации, в которых уничтожение животных по решению органа госу-

дарственной власти сопровождается выплатой определенных денежных 

сумм, означает, что возникающие в этом случае правоотношения имеют 

публично-правовой характер. Основным соображением, указывающим на 

это, выступает отсутствие равенства сторон в правоотношении по поводу 

уничтожения животных. Причем следует отметить исключительно подчи-

ненное положение собственника животных, находящихся в эпизоотическом 

очаге: он обязан следовать указанию органов власти под страхом применения 

ответственности. В Законе РФ «О ветеринарии» от 14 мая 1993 г. № 4979-1 

предусмотрена ответственность за соблюдение ветеринарно-санитарных 
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правил при содержании и эксплуатации животных. Согласно ст. 23 указан-

ного закона «должностные лица и граждане, виновные в нарушении ветери-

нарного законодательства Российской Федерации, несут дисциплинарную, 

административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с 

настоящим Законом и другими актами законодательства Российской Феде-

рации. Наложение штрафов и других взысканий не освобождает виновных 

лиц от обязанности возместить ущерб в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации». 

В соответствии со ст. 10.6 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях за нарушение правил карантина животных 

или других ветеринарно-санитарных правил (несвоевременное проведение 

мер по ликвидации очагов заболевания; совершение запрещенных прави-

лами действий по перевозке, содержанию и использованию животных и 

продуктов животноводства и т.п.), а также за нарушение правил борьбы с 

карантинными и особо опасными болезнями виновное лицо может быть 

привлечено к административной ответственности в виде наложения адми-

нистративного штрафа на граждан и должностных лиц. Кроме того, в ч. 1 

ст. 249 УК РФ за нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосто-

рожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия, уста-

новлена уголовная ответственность в виде штрафа, либо обязательных ра-

бот, либо ограничения свободы, либо лишения свободы. 

Следует отметить, что в отличие от ситуации реквизиции, в рамках ко-

торой собственник животных может вступать с публичным образованием в 

гражданско-правовые отношения, связанные с изъятием имущества, при 

его уничтожении право собственности однозначно прекращается. Причем, 

как было отмечено выше, указанные последствия возникают в связи с со-

бытием, которое, как известно, не зависит от воли человека и лишь фикси-

руется в актах органов власти. 

Указанное различие между уничтожением животных и их изъятием ведет  

к различию в определении и исчислении размера соответствующих видов 

компенсации, выплачиваемой органами государственной власти. В настоящее 

время законодатель по данному вопросу свою позицию не определил. 

В соответствии с п. 9 постановления Правительства РФ от 26 мая 2006 г. 

№ 310 «Об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства 

при ликвидации очагов особо опасных болезней животных» «…граждане и 

юридические лица имеют право на возмещение ущерба, понесенного ими в 

результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства, 

в размере стоимости отчужденных животных или изъятых продуктов жи-

вотноводства в соответствии с порядком расходования средств бюджета 

субъекта Российской Федерации, предусмотренных на эти цели». В п. 11 

того же акта определено, что «размер подлежащего возмещению ущерба, 

понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчужде-

ния животных или изъятия продуктов животноводства, определяется субъ-

ектом Российской Федерации на основании государственных регулируе-

мых цен в случае, если таковые установлены. В остальных случаях размер 
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указанного ущерба определяется на основании рыночной стоимости от-

чужденных животных и изъятых продуктов животноводства». Из выше-

приведенного можно заключить, что размер компенсации за изъятых и от-

чужденных животных определяется единообразно. Порядок компенсации 

за уничтоженных животных не установлен, поэтому, очевидно, подразуме-

вается таким же, хотя, как было отмечено выше, аналогия права, думается, 

здесь неприменима, поскольку отношения имеют различную правовую 

природу. 

Причина вышеприведенного определения компенсации в целом понят-

на: поскольку законодатель считает, что изъятие (как и отчуждение) жи-

вотных при ликвидации очагов эпизоотий представляет собой реквизицию, 

постольку он определяет выплаты предшествующему собственнику стои-

мости его имущества. Собственники инфицированных животных при этом 

не испытывают неблагоприятных последствий эпизоотии: все они ложатся 

на бюджет субъекта РФ. 

Данный вывод, однако, можно сделать лишь применительно к содержа-

нию Приказа № 213, положениями которого прямо закреплена возможность 

выплаты компенсации лицам, у которых были произведены отчуждение 

животных и / или изъятие продуктов животноводства при ликвидации оча-

гов африканской чумы свиней. До 5 сентября 2016 г., т.е. до начала дей-

ствия Приказа № 213, отсутствовал единообразный подход к существованию 

самого права на возмещение стоимости животных, явившихся объектом 

«вынужденного убоя». Можно привести примеры дел, в рамках рассмот-

рения которых был дан как положительный, так и отрицательный ответ на 

вопрос о возможности соответствующих выплат собственнику. 

Так, в Постановлении Арбитражного суда Центрального округа от 8 де-

кабря 2017 г. № Ф10-5236/2017 по делу № А48-7706/2016 отмечено, что 

«ссылка заявителя на применение Приказа № 213 отклоняется судебной 

коллегией за несостоятельностью. Указанный приказ вступил в законную 

силу с 05.09.2016, в связи с чем к правоотношениям, возникшим по насто-

ящему спору, нормы данного нормативно-правового акта не подлежат 

применению». И далее «…изъятие свиней и продуктов животноводства в 

эпизоотическом очаге указанной инструкцией (имеется в виду Инструкция 

от 21 ноября 1980 г. – Авт.) не предусмотрено. В соответствии с п. 4.2.2. в 

эпизоотическом очаге осуществляется только уничтожение животных бес-

кровным методом. Изъятие животных производится в первой угрожаемой 

зоне (п. 5.2.2), к которой эпизоотический очаг не относится» [34]. Анало-

гичные выводы содержит и Постановление Двадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 26 марта 2018 г. № 20АП-1358/2018 по делу  

№ А68-6522/2017, в котором также отмечено, что «в соответствии с право-

вой позицией, изложенной в решении Верховного Суда Российской Феде-

рации от 04.02.2013 по делу № АКПИ12-1718, до принятия в Российской 

Федерации нормативного правового акта, определяющего правила борьбы 

с африканской чумой свиней, на территории Российской Федерации под-

лежит применению нормативный акт бывшего Союза ССР – Инструкция, 
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которая утверждена Главным управлением ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства СССР 21.11.1980» [35]. 

Примерами диаметрально противоположного подхода служат Поста-

новление ФАС Северо-Западного округа от 15 марта 2013 г. по делу  

№ А05-5616/2012, Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского 

округа от 20 июня 2016 г. по делу № А32-24106/2015, Постановление  

Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 9 декабря 2016 г.  

№ Ф088938/2016 по делу № А32-26846/2015, Постановление Арбитражно-

го суда Северо-Кавказского округа от 6 июня 2016 г. по делу № А32-

29676/2015 [36–39] и др. 

После 5 сентября 2016 г., т.е. с начала действия Приказа № 213, следует 

констатировать принципиальное изменение понимания правовой природы 

вынужденного убоя, обусловленное четким (но, как доказывается нами, не 

совсем верным) пониманием законодателем рассматриваемого института 

как реквизиции.  

Разумеется, если изымаются здоровые животные или продукты живот-

новодства, которые могут быть реализованы, то подобная компенсация 

означает отсутствие неосновательного обогащения на стороне публичных 

образований. Однако в том случае, когда компенсация выплачивается за 

уничтоженных в связи с заболеванием животных, прибыль не может воз-

никать. Поэтому нельзя считать, что потери собственника больных животных 

должны быть возмещены публично-правовыми образованиями в гражданско-

правовом порядке. Положение собственника уничтоженных больных жи-

вотных нарушено не действиями государства, а в связи с возникновением 

эпизоотии как юридически значимого события. Соответственно, логично 

предположить, что компенсация за уничтоженных животных может опре-

деляться государством исходя из степени общественной опасности распро-

странения эпизоотии, экономической целесообразности сохранения соб-

ственника животных как товарного хозяйства, а не преследовать цель  

исключительно возмещения ущерба, причиненного собственнику. 

Иная трактовка рассматриваемого института (как имеющего гражданско-

правовую природу) неминуемо приводит к выводу о нарушении рассмат-

риваемыми нормами принципа равенства участников гражданских право-

отношений, поскольку в последнем случае нет никаких оснований для раз-

личения правового положения собственника заболевших АЧС животных и, 

например, собственника питомника по разведению породных собак, умер-

ших в результате заболевания чумой плотоядных. 

 

Определение общественной опасности распространения эпизоотии  

при воздержании от уничтожения инфицированных животных.  

Проблемы определения оптимального размера компенсации 

 

В руководстве для ветеринаров по обнаружению и диагностике афри-

канской чумы свиней, выпущенном Продовольственной и сельскохозяй-

ственной организацией Организации Объединенных Наций оговорено, что 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9+%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9+%22
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«суммы компенсации должны основываться на справедливой рыночной 

цене животных на период забоя, и там, где это возможно, их полной ры-

ночной стоимости. Однако некоторые специалисты рекомендуют, чтобы 

компенсация была чуть ниже рыночной стоимости, утверждая, что ферме-

ры также должны вносить свою лепту в размере, например, 10%». Думается, 

обосновано утверждается, что «неадекватные или слишком щедрые меха-

низмы компенсации могут поощрять такие формы поведения, которые 

наносят ущерб системе контроля». В то же время нельзя не согласиться  

с тем, что «отсутствие адекватной и своевременной компенсации за убой 

животных может привести: 1) к тому, что о вспышке не сообщат; 2) к забою 

животных фермерами для собственного потребления или продажи; 3) к со-

крытию животных или их перемещению в другие помещения… 4) к непра-

вильной утилизации туши животного в местах, доступных для домашних 

или диких свиней. Слишком щедрая компенсация может поощрять нечест-

ных фермеров, которые рассчитывают на то, что если животные заразятся, 

то они получат компенсацию» [40]. 

Для определения размера компенсации за убой животных в очаге эпи-

зоотии могут быть использовать результаты сравнительно-правовых ис-

следований в рассматриваемой сфере. Так, в 2012 г. был опубликован от-

чет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о 

проведенном анализе государственных и государственно-частных схем 

компенсации расходов, реализованных в пяти странах (Австралия, Канада. 

Германия, Нидерланды и Вьетнам) [41]. Были выявлены следующие пре-

имущества и недостатки различных схем компенсации. 

К преимуществам были отнесены прежде всего поощрение раннего со-

общения об инфекционных заболеваниях и сотрудничества владельцев 

животных в периоды национальной угрозы заболевания (например, в связи 

с согласованными мерами борьбы с болезнями), снижение риска и неопре-

деленности, которая может помешать деловым решениям. К недостаткам 

компенсации отнесены ее затратность, в том числе и на администрирование, 

поощрение недобросовестного поведения, искажения рынка (например, 

влияние на конкурентоспособность).  

Риски компенсации также связываются исследователями с трудностями 

в установлении компенсационных выплат на должном уровне. Если пла-

тежи не установлены на соответствующем уровне, непредвиденные по-

следствия могут быть вызваны недобросовестным поведением. Например, 

если установлен слишком высокий уровень компенсационных выплат, то 

владельцы животных могут не проявлять должной заботливости о здоровье 

животных, потому что будут получать больше «денег от компенсации», 

если их скот заразится и будет в обязательном порядке убит, чем если про-

дадут его на рынке. При неопределенных размерах компенсации злоупо-

требления владельцев животных могут выражаться в требованиях более 

высоких выплат, чем гарантировано, например, ссылаясь на ценную «ро-

дословную». Также отмечается, что, если размеры компенсационных вы-

плат несоразмерно малы по сравнению с потерями, владельцы животных 
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могут быть недостаточно склонны сообщать о болезни на ранней стадии 

или сотрудничать с государственными органами, применять в целом меры 

борьбы с болезнями. 

Исследователи также отмечают неоднозначность размера компенсации. 

Так, С.А. Вольф и соавт. считают, что выплата рыночной или даже большей 

цены за больных отбракованных животных часто создает стимулы для со-

здания их владельцами фиктивной отчетности и злоупотребления мерами 

государственной поддержки. Исследователи также отмечают, что когда кто-

то другой платит за потери, становится меньше стимулов избегать риско-

ванного поведения [42]. Т.Л. Уайтинг, анализируя экономические издержки 

программ искоренения АЧС в Европе, сравнил затраты на благотворитель-

ный убой и затраты на борьбу с болезнями. Автор рекомендовал властям 

планировать финансирование для комплексного реагирования на болезни 

животных и подчеркнул важность ветеринарного лидерства в области 

управления чрезвычайными ситуациями и благополучия сельскохозяйствен-

ных животных [43]. С. Costard и соавт. проанализировали историю и распро-

странение африканской чумы свиней по всему миру. По их мнению,  

глобальное распространение АЧС может быть предотвращено разработкой 

эффективных вакцин, внедрением мер эпиднадзора и контроля на местном, 

региональном, трансконтинентальном уровнях [44].  

Однако большинство исследований, отмечают A. Gapšys и V. Dabkienơ, 

«сосредоточено на решении фермеров сообщать об АЧС в связи с государ-

ственными платежами, но отсутствует научно-практический подход к рас-

чету этой компенсации или государственного платежа и оценке потерь 

фермеров» [45]. Ими предлагается рассчитывать компенсацию за потерю 

свиней при АЧС исходя из убытков владельцев этих животных, транс-

портных расходов и потерь будущих доходов. 

Соглашаясь с необходимостью дальнейшего экономико-правового ис-

следования размера компенсации, считаем, что с учетом публичного ха-

рактера компенсации она любом случае должна быть ниже рыночной цены 

здоровых животных.  

 

Выводы 

 

В качестве вывода по итогам настоящего исследования предлагается 

рассматривать выплату компенсации за убой животных в очаге эпизоотии 

как самостоятельный правовой институт, имеющий публично-правовую 

природу, отличную от института реквизиции в гражданском праве. Размер 

компенсации за уничтоженных животных должен определяться государ-

ством исходя из степени общественной опасности распространения эпизоо-

тии, экономической целесообразности сохранения собственника животных 

как товарного хозяйства, а не преследовать цель исключительно возмещения 

ущерба, причиненного собственнику. Для недопущения ситуаций созна-

тельного уклонения собственника от исполнения обязанности по своевре-

менному информированию уполномоченных органов о возникшей эпизоо-
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тии, а также злоупотреблений, выражающихся в действиях / бездействии, 

направленных исключительно на получение денежного вознаграждения за 

изъятых / уничтоженных животных, целесообразно установление такого 

размера компенсации, который был бы несколько ниже реальной рыноч-

ной стоимости животных, явившихся объектом уничтожения. Представля-

ется целесообразным и нормативное разграничение различных видов убоя, 

а именно так называемых «вынужденного убоя» и «товарного убоя», что 

отвечает положениям ряда международных актов, а также устраняет про-

тиворечия, присутствующие в действующем законодательстве. 
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The object of the research is social relations arising in connection with the application of 

regulatory legal acts of the Russian Federation regulating the procedure for paying compensa-

tion to persons who have alienated animals and/or withdrawn animal products during the 

elimination of African swine fever foci. 

The purpose of the article is to determine the legal consequences of alienation of animals 

and / or withdrawal of animal products during the elimination of African swine fever in terms 

of the occurrence of damage and the possibility of compensation. 

Methods and methodology: General principles and methods of scientific knowledge, in 

particular, the dialectical analysis method, objectivity and comprehensiveness of knowledge, 

transition of quantitative changes into qualitative transition from abstract to concrete and Vice 

versa, analysis and synthesis, comparative legal, generalization and systematization of judicial 

practice on disputes. 

As a result of the conducted research, the conditions for applying the norms of the current 

legal acts of the Russian Federation regulating the payment of compensation to persons who 

had alienated animals and/or seized animal products during the elimination of foci of African 

swine fever were established. Signs of requisition were identified and the correlation of this 

mechanism with the order of destruction of animals/animal products at the request of state 

authorities in the epizootic focus of African swine fever was made. The article analyzes the 

peculiarities of compensation payment when animals/animal products are withdrawn in  

the epizootic focus. The criteria that guide the competent state authorities when making/not 

making a decision on the alienation of animals/animal products, including in the epizootic 

focus of African swine fever, are defined. 
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The novelty of the results is due to the fact that the results of the study revealed the main 

aspects of the problem related to the procedure for paying compensation to persons who had 

alienated animals and/or seized livestock products during the elimination of foci of African 

swine fever. 

The significance of the work is determined by the need to improve the effectiveness of the 

mechanism of legal regulation of relations arising in connection with the procedure for paying 

compensation to persons who had alienated animals and/or seized livestock products during 

the elimination of foci of African swine fever. 

Further developments on the research topic will allow us to systematize the components 

of methods for effective legal support of public relations arising in connection with the proce-

dure for paying compensation to persons who had alienated animals and/or seized animal 

products during the elimination of foci of African swine fever. 
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