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ТЕОРИЯ ПРАВА И НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 
 

М. Н. Козюк 
 
Аннотация. Статья посвящена новым явлениям в правовой системе России: правовому мониторингу, 

оценке регулирующего воздействия, правовому эксперименту и их влиянию на развитие теории права. 

Ключевые слова: теория права, правовая система, правовой мониторинг, оценка регулирующего воздей-
ствия, правовой эксперимент. 

 
THEORY OF LAW AND NEW DEVELOPMENTS IN RUSSIAN LEGAL SYSTEM 

 
M. N. Kozuk 

 
Abstract. The article focuses on new developments in the legal system of Russia: legal regulatory impact as-

sessment, monitoring, legal experiment and their impact on the development of the theory of law. 

Keywords: theory of law, the legal system, legal monitoring, regulatory impact assessment, legal experiment.  
 
Одной из популярных тем современного 

отечественного правового дискурса стало обсу-
ждение популярной идеи о наличии кризиса как 
в праве, так и в соответствующей правовой нау-
ке, в частности теории права [1]. В основе этого 
взгляда лежат остро критичные оценки прохо-
дящих сейчас правовых процессов, что само по 
себе и неплохо, поскольку как минимум позво-
ляет констатировать, что «пациент» (наука) ско-
рее жив, чем мертв. Всеобщее критическое от-
ношение к реальности – это скорее нормальное 
состояние научного знания, чем аномалия. Вме-
сте с тем такое критическое отношение не долж-
но быть огульным, нужно опираться на объек-
тивную констатацию фактов, а не некую крити-
ческую «моду» или эмоционально-
публицистические всплески. Сама по себе кри-
тика не должна мешать видеть те новые и поло-
жительные моменты, которые начинают проис-
ходить в отечественной правовой системе в по-

следние годы. Конечно, для их выявления необ-
ходимо внимательно следить за течением право-
вых процессов, что, к сожалению, удается не 
всем исследователям. Такое невнимание к нова-
циям приносит вред развитию и правовой науки, 
и самой правовой системы, поскольку все новое, 
как правило, требует поддержки и внимания, а не 
«холодного душа» необъективной критики. 

И еще один немаловажный момент. Отече-
ственная правовая система построена в основном 
централизовано и иерархически, согласно прин-
ципу «юридической силы» и является довольно 
«зарегулированной». Поэтому сколь-нибудь 
масштабные новации вначале могут появиться в 
ее центре – в федеральных органах власти. По-
этому сложилась ситуация, когда, несмотря на 
современное развитие информационных техно-
логий, «первооткрывателями» новаций являются 
прежде всего сотрудники федеральных научных 
структур, приближенных к центрам государст-
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венной власти. Так уже сложилось, что право 
научного приоритета в сфере правовой теории 
имеют именно они, поскольку выступают и раз-
работчиками, и экспертами этих юридических 
новшеств. Собственно, такая система при всей ее 
очевидной несправедливости сложилась естест-
венно-бюрократическим путем, и лично никого в 
этом винить нельзя. Очевидно, что время всесо-
юзных съездов «юристов-государственников» 
как форма общения ученых периода 30-х гг.       
ХХ в. прошло, и власть может развивать свои 
идеи и потенции, опираясь на узкий круг при-
ближенных и «посвященных» со столичной ре-
гистрацией. Вместе с тем данная ситуация не 
только несправедлива, но и технологически 
ущербна. Дело в том, что речь идет о правовой 
системе, в которой одна и та же вновь вводимая 
юридическая конструкция должна одинаково 
функционировать и в Калининграде, и в Москве, 
и на Сахалине. В теории права – это проблема 
единства законности. Вместе с тем для реализа-
ции правовой нормы очень важен момент одина-
кового толкования без извращения смысла под 
грузом местных проблем и представлений о це-
лесообразности. Для этого существует институт 
разъяснения права как составная часть его тол-
кования, в том числе и допускающего научное 
разъяснение как наиболее авторитетное. И если 
эта проблема в центре на уровне федеральных 
структур решается вполне безболезненно, вплоть 
до того, что ученый, участвующий в разработке 
той или иной правовой новации, может дать ав-
торское разъяснение как ее смысла, так и сопут-
ствующих системных связей, то на иных терри-
ториях огромного государства эта проблема бу-
дет выглядеть несколько иначе. Вряд ли кто-
нибудь может обязать разработчика новации со-
проводить свою разработку научным коммента-
рием – быстро написать учебное пособие, статью 
или монографию, прежде всего для своих «про-
винциальных» коллег, работающих в юридиче-
ских структурах на территории страны. Прихо-
дится констатировать, что эта проблема по суще-
ству пока даже не поставлена. Нынешняя ситуа-
ция вполне устраивает центр, а голос регионов 
при этом не очень слышен. Поэтому в рабочих 
учебных программах по дисциплинам, связан-
ным с общетеоретическими представлениями о 
праве региональных, а впрочем, и столичных ву-
зов, учебных пособиях по данным проблемам 
примером юридических инноваций зачастую яв-
ляются положения принятой свыше 20 лет назад 
Конституции России. Конечно, теория права – 
наука фундаментальная и не должна реагировать 
на каждый «чих» законодателя или правоприме-
нителя. Но дело в том, что в отечественной тео-

рии права есть целые разделы, например, юриди-
ческая техника, построенные в основном на ма-
териале отечественной правовой практики, и при 
изменении этих реалий должно соответственно 
меняться и содержание науки, и учебных курсов. 
Здесь есть надежда, что это произойдет в случае 
принятия многострадального федерального зако-
на о нормативных правовых актах. 

Надо признать, что долгое время отмечен-
ные реалии не менялись или менялись в худшую 
сторону, что и породило дискурс о кризисе в 
правовой системе и, соответственно, в правовой 
науке, который как бы то ни было объективно 
отражает имеющиеся реалии. Вместе с тем в по-
следние несколько лет в нашем правовом «хо-
зяйстве» появилось несколько действительно 
важных инноваций, которые вначале выступали 
как управленческо-бюрократические «изыски», 
однако достойны самого пристального исследо-
вательского внимания. Эти новые институты не 
связаны с отраслевым развитием, а затрагивают 
правовую систему в целом. Конкретные причины 
появления именно этих институтов назвать 
трудно, поскольку сам механизм появления пра-
вовых инноваций скрыт за дверьми федеральных 
структур, как властных, так и исследовательских, 
так что вполне возможно, что какой-нибудь из 
наших научных центров со временем приоткроет 
завесу над тайной их появления на свет. Пока что 
чисто рационалистические объяснения здесь за-
труднены. Так, упомянутый выше закон о норма-
тивных правовых актах, который кажется не имеет 
противников, разрабатывается с конца 80-х гг. 
прошлого века и до сих пор не принят.  

По нашему мнению, среди новых иннова-
ционных институтов, появившихся в российской 
правовой системе и требующих своего рассмот-
рения на общетеоретическим уровне и интегра-
ции в теорию права, можно отметить: правовой 
мониторинг, оценка регулирующего воздействия 
правовых актов, правовой эксперимент. Общее, 
что их объединяет, – это направленность на по-
вышение эффективности правового регулирова-
ния, внедрение в сфере деятельности исполни-
тельной власти и, соответственно, инструмен-
тальный характер. 

Правовой мониторинг. В научной лите-
ратуре правовой мониторинг понимается как 
система информационного наблюдения, дающая 
возможность анализировать и оценивать: 1) ре-
зультаты нормотворческой деятельности; 2) ка-
чество нормативных правовых актов; 3) эффек-
тивность их практического действия, реализации 
(правоприменительный процесс) [3, с. 19]. Пра-
вовой мониторинг затрагивает такие сферы юри-
дической деятельности, как правотворческий 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                                         ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  № 1 2016 

 

7 

процесс, поскольку дает объективный материал 
не только для разработки новых правовых норм, 
но и, что особенно важно при современной прак-
тике, для внесения изменений в правовые акты; 
правоприменительный процесс; проблему эф-
фективности и качества правовых актов. Понятие 
«правовой мониторинг» является родовым для 
ряда понятий, используемых как в нормативных 
правовых актах, так и научной литературе: мо-
ниторинг законодательства, мониторинг право-
применения, мониторинг закона и т.п. Очевидно, 
что все эти понятия имеют право на существова-
ние, поскольку отражают различные виды мони-
торинга. Поскольку правовой мониторинг – об-
щетеоретическая конструкция, то он может при-
меняться на различных стадиях процесса право-
вого регулирования. На данный момент наиболее 
развита технология мониторинга правопримене-
ния, который системно организован на общего-
сударственном уровне Указом Президента РФ от 
20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге правопри-
менения в Российской Федерации» и правовыми 
актами Правительства Российской Федерации. 

Оценка регулирующего воздействия 
правовых актов (ОРВ). Внедрение оценки ре-
гулирующего воздействия нормативных право-
вых актов направлено на упорядочивание право-
творческой деятельности органов государствен-
ной власти, прежде всего исполнительной вла-
сти. Несомненно, что в случае дальнейшего раз-
вития она найдет свое широкое применение и на 
уровне законодательной власти. Пока что в связи 
с различными масштабами воздействия норм за-
конодательства и подзаконных актов применение 
ОРВ для федерального законодательства затруд-
нительно. Процедура оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых 
актов введена постановлением Правительства 
России от 17 декабря 2012 г. № 1318. В соответ-
ствии с ним целью оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов 
является определение и оценка возможных по-
ложительных и отрицательных последствий при-
нятия проекта акта на основе анализа проблемы, 
а также выявление в проекте акта положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических 
лиц, а также положений, способствующих воз-
никновению необеспеченных расходов физиче-
ских и юридических лиц, а также бюджетов 
всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации. Первый этап внедрения процедуры 
ОРВ начался в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности. Следующим 
этапом определены таможенное и налоговое 
законодательство.  

Важным моментом внедрения ОРВ являет-
ся то, что сам этот процесс начался с оценки 
проектов правовых актов, т.е. ОРВ касалась ис-
ключительно правопроектной деятельности как 
первой стадии правотворческого процесса. Но 
уже Постановлением Правительства РФ от 30 ян-
варя 2015 г. № 83 вводится следующая ступень – 
оценка фактического воздействия нормативных 
правовых актов. Оценка фактического воздейст-
вия проводится в целях анализа достижения це-
лей регулирования, определения и оценки фак-
тических положительных и отрицательных по-
следствий применения НПА, а также выявления 
в них положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности или приводящих к необос-
нованным расходам бюджетов. Думается, огра-
ниченная сфера применения ОРВ связана исклю-
чительно с временными факторами: отсутствием 
опыта, необработанностью соответствующих 
методик. Несомненно, в дальнейшем сфера при-
менения ОРВ будет расширена. 

С точки зрения проблематики общей тео-
рии права процедура оценки НПА и их проектов 
прямо относится к теме повышения эффективно-
сти права, что всегда является актуальной про-
блемой. В советское время ей посвятили свои 
труды такие видные отечественные ученые, как 
А. Б. Венгеров, Д. А. Керимов, В. Н. Кудрявцев, 
С. М. Сырых, Ю. А. Тихомиров, В. И. Никитин-
ский, И. С. Самощенко и др. Однако, несомненно 
данная проблематика касается и более общих, 
фундаментальных тем общей теории права: со-
отношения права и экономики, возможности на-
учного правового предвидения, инструменталь-
ного правопонимания и т. п. [2, с. 11–39]. 

Правовой эксперимент. В последние го-
ды существования советской государственности 
предметом особого внимания советской право-
вой науки были вопросы повышения эффектив-
ности правового регулирования. Одним из кон-
цептуальных направлений такого повышения 
виделось сближение правовой деятельности с 
деятельностью научной как образцом эффектив-
ности и рациональности. Поэтому закономерно, 
что в поле зрения юристов-теоретиков попала 
проблема эксперимента как яркой отличительной 
черты научной процедуры. Было выявлено, что в 
правовой деятельности также есть возможность, 
конечно с известными ограничениями, прово-
дить экспериментирование, что было обозначено 
как правовой эксперимент. Так, в одной из науч-
ных работ под правовым экспериментом предла-
галось понимать «… организованную компе-
тентным правотворческим органом апробацию 
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предполагаемых законодательных нововведений 
в ограниченном масштабе для проверки эффек-
тивности, полезности и экономичности экспери-
ментальных правовых норм и отработки опти-
мальных вариантов будущих правотворческих 
решений общего действия» [4, с. 26]. Однако на 
практике идея правового эксперимента сколь-
нибудь широкого применения не нашла. После-
дующие бурные политические события, слом 
советской политико-правовой системы отодви-
нули актуальность проблематики правового экс-
периментирования. Правовые акты в новой Рос-
сии в том числе и самого высокого уровня при-
нимались зачастую экспромтом, без детальной 
проработки даже на уровне мысленного экспе-
римента. Помнили о правовом эксперименте 
только в научных кругах. 

Только через два десятилетия после этих 
событий в 2015 г. в отмеченном выше Постанов-
лении Правительства РФ, посвященном оценке 
регулирующего воздействия, появилось положе-
ние, посвященное правовому эксперименту. В 
постановлении устанавливается, что в отноше-
нии нормативных правовых актов может быть 
принято решение о проведении эксперимента, 
представляющего собой их временное примене-
ние на территории субъектов Российской Феде-
рации, имеющее целью определить возможные 
положительные и (или) отрицательные последст-
вия введения нового правового регулирования в 
отношении проектов актов с трудно прогнози-
руемыми последствиями их принятия для субъ-
ектов. Сфера применения правового эксперимен-
тирования также ограничена предприниматель-
ской и иной экономической деятельностью. По-
ложения о правовом эксперименте пока что не-
конкретные и высказаны как общая идея, однако 
само по себе указание на данный феномен в пра-
вительственном акте дает основания надеяться, 

что данная проблематика в последующем будет 
развита и конкретизирована. В развитии этой 
проблемы нужно отметить, что нечто подобное 
правовому эксперименту уже широко проводит-
ся в стране в связи с ее федеративным устройст-
вом. Время от времени субъекты федерации 
принимают свои законодательные акты, и в слу-
чае их эффективности данный опыт используется 
другими субъектами, а иногда и федеральным 
центром. При этом и негативный опыт также 
учитывается. Вместе с тем проведение правового 
эксперимента должно проводится по строгой на-
учной процедуре и касаться не только предметов 
ведения субъектов федерации и муниципалите-
тов, а и общефедеральных проблем.   

Таким образом можно констатировать, что 
в последние годы в правовой системе России 
появились новые явления, которые по своей зна-
чимости должны быть исследованы на общетео-
ретическом уровне и, соответственно, найти свое 
отражение научных работах и в учебных курсах. 
Таким образом общая теория права может пре-
одолеть свое отставание от реальных процессов, 
происходящих в правовой системе и принесет 
пользу будущим юристам. Однако это одно из 
важных, но отнюдь не единственное и не главное 
направление преодоления кризисных процессов 
в науке. 
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В последнее время во многих работах, по-

священных функциям современного государства, 
упоминается функция охраны прав и свобод че-
ловека и гражданина («правозащитная функ-
ция»), которую осуществляет или по крайней 
мере должно осуществлять демократическое 
государство. Чаще всего существование этой 
функции не повергается сомнению, реальность 
ее понимается как некая данность, не требую-
щая доказательств; научная дискуссия в основ-
ном сводится к рассуждениям о том, является 
ли она самостоятельной, либо существует как 
составная часть более широкой охранительной 
функции [5]. 

Вместе с тем наличие у государства функ-
ции охраны прав и свобод не так уж и очевидно; 
более того, критикуемая в настоящей статье кон-
цепция представляется методологически невер-
ной, поскольку отождествляет функцию государ-
ства с видом конкретной государственной дея-
тельности, т.е. с формой осуществления функ-
ции, тогда как понятие функций государства, по 
нашему мнению, должно отражать не столько то, 
что делает государство, чем занимаются его ор-
ганы, а каковы сущность государства, его соци-
альное назначение, служебная роль и насколько 
фактическая деятельность соответствует им. 

Кроме того утверждение, что государство 
осуществляет функцию охраны прав и свобод  
индивидов, подпитывает достаточно распростра-
ненные в российском обществе иллюзорные 
взгляды на государство как на институт, выпол-
няющий по отношению к обществу патерналист-
ские функции. 

Объяснение нашей позиции заставляет об-

ратиться хотя бы вкратце к некоторым основным 
положениям теории функций государства. 

Смысл существования науки оправдывает-
ся во многом благодаря тому, насколько точно ее 
понятия отражают современную действитель-
ность. И коль скоро меняется государственно-
правовая реальность, то это конечно же должно 
проявляться и в изменении содержания научных 
взглядов – диалектика вещей должна отражаться 
в диалектике идей и понятий.  

Думается, именно в этом причины про-
должающейся, хотя и несколько «угасшей» в на-
стоящее время дискуссии о понятии функций 
государства и их классификации. 

Несмотря на некоторые различия в подхо-
дах в понимании функций государства, боль-
шинство исследователей едины в том, что функ-
ции – это предметная и динамическая характери-
стика сущности государства, его социального 
назначения и служебной роли; в функции прояв-
ляются имманентные, специфические свойства 
государства, которые вытекают из его качест-
венной самостоятельности как социального яв-
ления. 

Функцию государства можно определить 
как объективно необходимое, властное, целена-
правленное управленческое воздействие госу-
дарства в определенной сфере общественных 
отношений, имеющее целью в конечном счете 
сохранение данного общества, обеспечение его 
целостности и жизнедеятельности [3, с. 73]. 

Вопрос о критериях, позволяющих рас-
сматривать ту или иную деятельность государст-
ва как самостоятельную функцию, не нашел од-
нозначного разрешения. Достаточными для этого 
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основаниями отдельные авторы считали специ-
фику социального содержания, особую сферу, в 
которой протекает функция государства, особый 
комплекс задач, исключительную важность, раз-
мах и т.п. [6]. Очевидно, что характеристика лю-
бого функционального государственного воздей-
ствия должна основываться на объективных кри-
териях, исключающих возможность их субъек-
тивного толкования.  

В соответствии с высказанными ранее за-
мечаниями и определением функции государст-
ва, для того чтобы рассматривать то или иное 
государственное воздействие как функцию госу-
дарства необходимо, чтобы оно: 1) носило объ-
ективный характер; 2) выражало сущность, соци-
альное назначение и служебную роль государст-
ва; 3) обладало своим обособленным объектом 
воздействия.  

1. В основе любой государственной функ-
ции лежат такие объективные потребности соци-
ального развития, от удовлетворения которых 
зависит существование данного общества и ко-
торые требуют именно государственно-
правового порядка их решения; каждая функция 
государства есть объективная реальность, осу-
ществление которой менее всего зависит от же-
лания или нежелания «отдельных правительств». 
Игнорирование этого аспекта влечет опасность 
произвольной оценки роли и значения той или 
иной функции, произвольной «отмены» какой-
либо из них или «изобретения» какой-либо 
функции в угоду политической конъюнктуры. 

Вспомним, как в начале 90-х некоторые 
авторы «отменили» идеологическую функцию 
российского государства, которую якобы «заме-
нила» функция развития культуры, науки и обра-
зования. В подтверждение этого чаще всего 
апеллировали к ст. 13 Конституции России, со-
гласно которой никакая идеология не может ус-
танавливаться в качестве государственной или 
обязательной. 

Нечто похожее сегодня происходит и с так 
называемой функцией охраны прав и свобод че-
ловека и гражданина. Правда в отличие от «от-
мененной» идеологической функции, охрана 
прав и свобод, наоборот, называется в качестве 
обязательной функции современного россий-
ского государства. В качестве доказательства 
реальности этой функции опять-таки обраща-
ются к ст. 2 Конституции РФ, в которой призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод челове-
ка и гражданина объявляются обязанностью го-
сударства. 

Думается, что ссылки на действующее за-
конодательство вообще не могут быть аргумен-
тами в споре о существовании или отсутствии 

какой-либо функции, поскольку истоки каждой 
государственной функции лежат не в законода-
тельных положениях или в желаниях власть 
имущих, а в объективных потребностях социаль-
ного развития. 

Является ли охрана прав и свобод человека 
той самой объективной потребностью, которая 
требует именно государственно-правового спо-
соба ее удовлетворения и, следовательно, необ-
ходимости осуществления соответствующей 
функции? Очень сомнительно! 

Как известно, современная наука склонна 
рассматривать образование и формирование го-
сударственно-организованного общества как 
многофакторный процесс исторического разви-
тия, в котором переплетается закономерное и 
случайное, главное и второстепенное, биологи-
ческое и социальное, объективное и субъектив-
ное. 

Единство первобытной родовой общины 
обуславливалось, в частности, и тем, что инди-
виды могли реализовать свои индивидуальные 
интересы только посредством реализации обще-
го (публичного) интереса. И наоборот, реализа-
ция общественного интереса означала и реализа-
цию интересов частных.  

В соседской общине, внутри которой от-
дельные группы (семьи, ремесленники, скотово-
ды) обладают известной независимостью, авто-
номией друг от друга, главным становится удов-
летворение партикулярных интересов, которые  
зачастую не совпадают и даже противоречат ин-
тересу общему, публичному. 

Члены соседской общины получают воз-
можность реализовывать и защищать свои част-
ные интересы в «обход» единой родовой власти, 
используя для этого новые формировавшиеся 
социальные институты – отдельные семьи, про-
фессиональные группы и проч. 

Государственная власть как раз и появля-
ется потому, что единство первобытной общины, 
которое требуется для ее сохранения, постоянно 
находится под угрозой: противоречия между 
обособившимися внутри общины социальными 
группами, отдельными индивидуумами  посто-
янно усиливаются и в конечном итоге начинают 
угрожать гибелью всего общества. 

И потребность в появлении государства 
определяется как раз тем, что только государст-
венная власть в состоянии обеспечить приоритет 
публичного интереса над частным и тем самым 
уберечь общество от саморазрушения.  

Изначально и до сегодняшнего дня сама 
идея государства всегда была связана с идеей 
некой верховной власти, способной обеспечить 
сохранение общества, а значит и членов этого 
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общества с их индивидуальными, часто противо-
положными интересами; государство появляется 
как единственный институт, который в состоя-
нии обеспечить существование общества. Отказ 
государства от выполнения такой обязанности 
чреват весьма негативными последствиями, что 
собственно и показал украинский «майдан». Как 
тут не вспомнить Рудольфа фон Иеринга: «Бес-
силие, немощь государственной власти – смерт-
ный грех государства, не подлежащий отпуще-
нию, грех, который общество не прощает, не пе-
реносит: государственная власть без власти – 
непримиримое в самом себе противоречие». 

Следовательно, необходимость охраны 
«прав и свобод» членов общества, если таковая и 
существует, еще не объясняет появление самого 
государства и не вызывает необходимости осу-
ществления соответствующей функции.  

2. В функциях государства проявляется со-
циальное назначение государства, осуществле-
ние функций – это реализация его исторической 
миссии. 

Указание на то, что функции государства 
есть проявление его социального назначения, 
позволяют отграничить собственно функцию от 
«не – функции», или дисфункции. «В этом смыс-
ле можно сказать, что правомерна только функ-
циональная деятельность государства, которая 
порождается его природой и соответствует его 
сущности. Действия же государства, его отдель-
ных органов и должностных лиц, входящие за 
рамки его сущностно обусловленных функций, 
т.е. все нефункциональные действия государст-
венной власти, носят неправомерный и негосу-
дарственный характер» [5, с. 257–258]. Иными 
словами, если государство проводит политику, 
не связанную с социальным назначением госу-
дарства, мы вправе говорить о нефункциональ-
ном характере подобной деятельности, а в неко-
торых случаях и о дисфункциональном – если 
такая деятельность государства противоречит его 
социальному назначению. 

Под социальным назначением принято по-
нимать конечную, главную цель, историческую 
миссию государства. В отличие от задач, кото-
рые выполняет государство в конкретно-
исторический период общественного развития и 
которые могут меняться в зависимости от появ-
ления тех или иных потребностей, социальное 
назначение государства на всем протяжении его 
существования в принципе остается постоянным, 
поскольку предопределяется неизменностью 
сущности государства как особого политико-
правового института власти. 

Как представляется, социальное назначе-
ние любого государства заключается в сохране-

нии данного общества, обеспечении его целост-
ности, в создании необходимых условий для его 
развития. Причем объясняется это отнюдь не 
альтруистическими намерениями «власть пре-
держащих»: государство, являясь структурной 
частью общества, обеспечивая существование 
этого общества, одновременно оберегает и упро-
чивает основы своего собственного существова-
ния. 

Насколько связана так называемая «право-
защитная функция» с социальным назначением 
государства?  

Конечно же население заинтересовано в 
том, чтобы семьи были сыты, цены стабильны, а 
в домах были электричество и горячая вода. И 
вполне правомерны намерения населения требо-
вать от государственной власти осуществления 
своих прав и свобод. Ну, а если требования насе-
ления, как это часто бывает, «дать все и сразу» 
угрожают существованию самого общества?  

Ответ – в приоритетах. Если цель – разру-
шить государство – тогда, наверное, стоит выйти 
на площадь, как это сделали киевляне в феврале 
2014 г., или население Армении в июне 2015, и 
требовать «немедленного» присоединения к Ев-
росоюзу, снижения цен на «коммуналку». Но 
если в результате этого ломается государство, 
то в домах может не быть ни электричества, ни 
газа, а население может лишиться и жизни, и 
имущества.  

Для государства в силу его сущности и со-
циального назначения приоритетной всегда бу-
дет охрана такого публичного интереса, удовле-
творение которого служит условием существо-
вания  и развития общества и защита которого 
осуществляется  и  путем ограничения прав от-
дельной личности в том числе. 

3. Каждая функция обладает своим осо-
бым, обособленным объектом воздействия. На-
личие особого объекта воздействия чаще всего 
используется лишь как основание для классифи-
кации государственных функций. Думается, что 
более верную позицию в этом вопросе занимал 
А. П. Глебов, который рассматривал объект воз-
действия как важное свойство самой функции. 
«Объект воздействия, – отмечал автор, – пред-
ставляет собой качественно определенную сис-
тему общественных отношений, состоящую из 
подсистемы (групп родственных отношений), 
отдельных элементов (конкретных отношений), 
находящихся между собой в закономерной взаи-
мосвязи и взаимозависимости» [1, с. 13]. Объект 
воздействия является важным признаком, дока-
зывающим существование какой-либо функции 
как самостоятельной и качественно обособлен-
ной от других, определяет специфику содержа-
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ния той или иной функции, придает ей качест-
венную обособленность, словом, определяет 
смысл ее существования. «Безобъектных функ-
ций нет и быть не может» [2, с. 138].   

Что же является объектом охраны прав и 
свобод, если считать подобную «правозащит-
ную» деятельность функцией государства, на что 
собственно или против кого направлено «ост-
рие» такой функции?  

Понятие «права человека» имеет как бы 
две ипостаси. В первом случае это понятие вы-
ступает как мировоззрение, целостная идеология, 
постулирующая вечные общечеловеческие цен-
ности, возвращающая нас к человеку как «мере 
всех вещей». Во втором аспекте рассматривае-
мой проблемы права человека предстают как 
субъективные права и свободы, закрепленные 
положительным законом и установленные суве-
ренной государственной властью. 

Очевидно, что нарушения прав и свобод во 
многом являются следствием совершаемых пра-
вонарушений. Поэтому одним из направлений 
правозащитной деятельности является борьба с 
правонарушениями и лицами, их совершающи-
ми, но подобная деятельность находится в рам-
ках самостоятельной функции обеспечения, ох-
раны, восстановления и защиты правового по-
рядка, существование которой сомнений не вы-
зывает [8].   

Но, хотя государственная власть объявляет 
себя главным «гарантом» охраны прав и свобод 
населения, именно она часто становится их на-
рушителем. 

Известно, что в январе 2011 г. Парламент-
ская Ассамблея Совета Европы назвала россий-
ское государство среди стран, в которых систе-
матически нарушается Европейская конвенция 
по правам человека; Россия, к сожалению, давно 
уже лидирует по числу жалоб в ЕСПЧ. Против 
кого же будет направлено «острие» функции ох-
раны прав и свобод в таких случаях? Очевидно 
против самого государства.  

Подводя некоторые предварительные ито-
ги, можно с большой уверенностью утверждать, 
что охрана прав и свобод человека и гражданина 
не может рассматриваться в качестве самостоя-
тельной государственной функции, поскольку 
подобная деятельность не требует исключитель-
но государственно-правового способа осуществ-
ления, не корреспондирует с сущностью госу-
дарства, имеет весьма отдаленное отношение к 
его социальному назначению и не обладает соб-
ственным объектом воздействия. 

Надо иметь в виду, что любая власть, в том 
числе и государственная, имеет тенденцию к 
своему расширению: она утверждается и суще-

ствует за счет присвоения себе все новых и но-
вых функций, увеличивает пространственную, 
временную и субъектную сферу своего воздейст-
вия. И зависит это не от амбиций властвующего 
субъекта; скорее это объективная внутренняя 
закономерность существования любой власти.  

Для того чтобы заставить государственную 
власть подчиняться ею же изданным юридиче-
ским предписаниям, нужна некая сила, незави-
симая от государства, которая могла бы поста-
вить определенную преграду расширению и дик-
тату государственной власти, гарантировать сво-
боду личности в государственно-организованном 
обществе, заставить государство выполнять су-
ществующие в обществе демократические «пра-
вила игры». В современном обществе для этого 
есть более гибкие и менее болезненные инстру-
менты, нежели цветные революции, «бессмыс-
ленные и беспощадные». Таким инструментом в 
современном цивилизованном обществе стано-
вится гражданское общество.  

По сути дела, гражданское общество и 
возникает как структура для обеспечения и охра-
ны прав и свобод своих членов. Поясним эту 
мысль на примере. 

Представим завод по производству, ска-
жем, башенных кранов. Сам кран не интересует 
ни работников завода, ни даже его администра-
цию. Но благодаря выпуску этой продукции, со-
трудники завода получают зарплату, и обеспечи-
вают свое собственное существование.  

Представим себе далее, что среди рабочих 
завода есть азартные рыбаки. Но места рыбалки 
расположены далеко, проезд к ним дорог и за-
труднен, личного транспорта у рабочих не хвата-
ет. Значит ли это, что рабочие вправе требовать 
от администрации завода выделения для этих 
целей за счет завода транспорта для доставки 
рабочих к местам рыбалки? И обязан ли дирек-
тор завода удовлетворять подобные требования 
рабочих?  

Видимо, увлеченные рыбалкой сотрудни-
ки, должны создать общество любителей рыбал-
ки, консолидировать совместные усилия, мате-
риальные и финансовые средства, арендовать 
автобус, обустроить места рыбалки и т.д. 

Иными словами, охрана прав и свобод яв-
ляется функцией не государства, а той системы 
негосударственных общественных отношений и 
институтов, дающей возможность человеку реа-
лизовать его права, т.е. гражданского общества. 

Поиск новых путей общественного разви-
тия – задача формирования российского право-
вого государства поставил разработку теоретиче-
ских проблем гражданского общества в ряд наи-
более актуальных, придал этой теории известный 
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практический смысл, поскольку правовое госу-
дарство вырастает лишь на почве гражданского 
общества, а сама идея правового государства вне 
существования гражданского общества является 
абсолютной утопией [9, с. 59]. С этих позиций 
требует уточнения тезис о том, что гражданское 
общество может существовать «только в связке с 
правовым государством» [10, с. 200]. Скорее на-
оборот, правовое государство может существо-
вать в связке с гражданским обществом, которое 
является предпосылкой, условием для формиро-
вания и существования правового государства. 
А, следовательно, «к правовому государству ид-
ти надо не от закона и даже не от права вообще. 
К правовому государству, т.е. к такому государ-
ству, где господствует право, надо идти от граж-
данского общества…» [5, с. 88].   

Перефразируя известное выражение, 
можно утверждать, что история государствен-
но-организованного общества есть история диа-
лектических противоречий между государст-
венной властью и институтами гражданского 
общества, их противостояние и одновременно 
единство, ибо свобода государственной власти 
кончается там, где начинается свобода граждан-
ского общества. 

Что же такое гражданское общество, из ка-
ких компонентов оно состоит? 

Современные научные теории чаще всего 
фиксируют внимание на двух аспектах этой про-
блемы. 

Во-первых, под гражданским обществом 
понимается такая часть общественной жизни, 
которая не контролируется государством.  

В этой сфере люди действуют свободно, 
автономно от государственной власти, обладают 
известной самостоятельностью в принятии ре-
шений. 

Элементами гражданского общества в этом 
смысле являются семьи, религиозные организа-
ции, негосударственные ассоциации (объедине-
ния потребителей, промышленников, творческие 
союзы и т.п.), местное самоуправление. 

Во-вторых, гражданское общество опреде-
ляется как некая ступень развития общества, ко-
торая основана на определенных критериях вза-
имного сотрудничества и взаимодействия госу-
дарства и общества в целом. 

Суверенитет современного демократиче-
ского государства, который юридически ограни-
чен формулировкой «суверенитет народа», а 
фактически – реально действующими институ-
тами гражданского общества, означает уже не 
всевластие и абсолютную независимость госу-
дарства, а всего лишь его автономию, т.е. отно-
сительную свободу государственной власти. Ме-

ра этой свободы определяется конкурентной 
борьбой государства и институтов гражданского 
общества: местным самоуправлением, профес-
сиональными союзами, объединениями про-
мышленников, иными формами самоорганиза-
ции граждан. 

Оценивая современную российскую дейст-
вительность, можно констатировать, что граж-
данское общество в нашей стране пока находит-
ся только в начале своего формирования, встре-
чает на пути своего становления значительные 
трудности, оно пока еще «криминализировано и 
воровато» как и, увы, сама государственная 
власть.  
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На официальном уровне в Российской Фе-

дерации было признано, что все меры, предпри-
нимаемые и государством, и обществом, практи-
чески не повлияли не коррупцию. Она продол-
жает серьезно затруднять эффективное функцио-
нирование механизмов общества и государства, 
препятствовать проведению социальных реформ 
и реформирования национальной экономики, 
вызывать в обществе отторжение от государст-
венных институтов, а также недоверие к ним, 
создавать отрицательное отношение к России на 
международной арене. Коррупция справедливо 
рассматривается как самая опасная угроза на-
циональной безопасности Российской Федера-
ции [1]. 

Такой вывод подтверждает тот факт, что 
ни эпизодические, отдельные меры, ни различ-
ные «кампании» не могут эффективно противо-
стоять проявлениям коррупции, которая высту-
пает как сложная, комплексная социально-
правовая проблема, требующая адекватного от-
ношения, т.е. подхода, включающего в себя со-
ответствующий комплекс разнообразных средств 
и мер. 

В силу этого особую значимость приобре-
тает теоретико-правовой анализ понятия меха-
низма противодействия коррупции. Вместе с тем 
термин «механизм противодействия коррупции» 

следует признать не получившим в настоящее 
время широкого и, главное, должного рассмот-
рения в юридической науке: не конкретизирован 
состав элементов, не определены стадии и цели 
функционирования данного механизма, не ис-
следованы причины малоэффективной деятель-
ности и, следовательно, не рассмотрены направ-
ления повышения эффективности и т.д. 

Представляется, что о механизме противо-
действия коррупции следует говорить, во-
первых, как о достаточно самостоятельном юри-
дическом институте; а, во-вторых, как о данной 
социальной системе, в своем функционировании 
взаимодействующей с другими социальными 
системами. 

Механизм противодействия коррупции 
может характеризоваться как специфическая со-
циальная система частного порядка, в том смыс-
ле, что она в соотношении с такими глобальны-
ми системами, как общество, государство, пра-
вовая система и т.п., охватывает значительно 
меньший круг отношений, связей, институтов и 
структур. 

Фундаментальное значение в понимании 
механизма противодействия коррупции имеет 
само понятие «противодействие коррупции». 
Так, п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
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ции» [2] определяет противодействие коррупции 
как деятельность федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов граждан-
ского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том 
числе по выявлению и последующему устране-
нию причин коррупции (профилактика корруп-
ции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресе-
чению, раскрытию и расследованию коррупци-
онных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации по-
следствий коррупционных правонарушений. 

Не вызывает сомнения, что при попытке 
определить понятие «механизма противодейст-
вия коррупции» следует в первую очередь рас-
сматривать сущность самого явления коррупции 
и противодействия ей. Сущность данного явле-
ния («противодействия коррупции») заключается 
в создании через совокупность организационно-
правовых форм и правовых средств наиболее 
благоприятных условий для противодействия 
коррупции. 

Механизм противодействия коррупции 
можно охарактеризовать в виде системы, слож-
ной, непрерывной, действующей, представляю-
щей собой своеобразный социальный организм, 
находящийся в постоянном изменении и обнов-
лении. 

Сложность и специфичность механизма 
противодействия коррупции дают основания 
предполагать наличие двух сторон: статиче-
ской и динамической. В принципе, сама при-
рода механизма противодействия коррупции 
проявляется нестатично, ибо речь идет именно 
о действии. Но, как известно, и действия, и 
особенно его движущие силы, факторы, внеш-
няя среда описываются в статике, т.е. в момент 
остановки. 

Статическую сторону механизма проти-
водействия коррупции характеризуют следую-
щие элементы: 

1) система правовых средств, направлен-
ных на противодействие коррупции;  

2) субъекты механизма противодействия – 
государство, государственные органы и органы 
местного самоуправления, политические партии 
и общественные объединения, иные институты, а 
также члены гражданского общества; 

3) объект механизма противодействия – 
проявления коррупции. 

На вышеназванные элементы оказывают 
влияние такие факторы: правосознание (в том 

числе и профессиональное), правовая культура, 
экономическое развитие государства, системы 
управления, в том числе и органов, обеспечи-
вающих правопорядок, состояние правопорядка 
и законности и др. 

Особое место в структуре механизма про-
тиводействия коррупции занимает система спе-
циальных правовых средств. 

К правовым средствам противодействия 
коррупции следует относить прежде всего нор-
мативные правовые предписания, регламенти-
рующие приемы, способы противодействия кор-
рупционным отношениям, и юридические техно-
логии, сопряженные с эффективным правовым 
инструментарием, юридической техникой, тол-
кованием права и формами правореализацион-
ной практики, способствующие снижению фак-
торов коррупционной деятельности и порож-
дающих ее причин [3]. 

Целью правовых средств противодействия 
коррупции является создание правового и эф-
фективного государства: формирование институ-
тов, позволяющих эффективно функционировать 
общественным механизмам государства, прово-
дить социальные преобразования, повышать эф-
фективность национальной экономики, вызывать 
в российском обществе уважение к государству, 
а также ее государственным институтам, созда-
вать имидж России на международной арене [7]. 

Антикоррупционные нормативные право-
вые предписания, с одной стороны, выступают 
основой противодействия коррупционным про-
явлениям в государстве, с другой – такие уста-
новления производны от проводимой антикор-
рупционной политики, которая является одним 
из основных направлений обеспечения нацио-
нальной безопасности государства в современ-
ных условиях [8]. 

В Российской Федерации важнейшим про-
граммно-целевым документом в сфере противо-
действия коррупции выступает Национальная 
стратегия противодействия коррупции. 

В целях достижения результатов Нацио-
нальной стратегии противодействия коррупции 
необходимо решить следующие задачи: 

а) сформировать законодательные и орга-
низационные основы противодействия корруп-
ции, которые соответствуют современным по-
требностям общества; 

б) организовать неукоснительное исполне-
ние как законодательных актов, так и управлен-
ческих решений в области противодействия кор-
рупции,  

в) создать условия, затрудняющие корруп-
ционное поведение и обеспечивающие постепен-
ное снижение случаев проявления коррупции; 
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г) обеспечить выполнение всеми субъекта-
ми норм антикоррупционного поведения, а в не-
обходимых случаях и применение мер принуж-
дения в рамках законодательства Российской 
Федерации. 

Концептуальные начала противодействия 
коррупции в России также были определены в 
рамках Концепции административной реформы в 
Российской Федерации в 2006–2010 годы. А с 
момента своего принятия Указ Президента РФ от 
19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодейст-
вию коррупции» [9] и Национальный план про-
тиводействия коррупции на 2010–2011 гг., ут-
вержденный Президентом РФ 31 июля 2008 г. 
№ Пр-1568 [5], стали на тот период правовой ос-
новой национальной антикоррупционной страте-
гии в России. В настоящее время базовым источ-
ником антикоррупционной политики выступает 
Указ Президента РФ от 13 марта 2012 г. № 297 
«О Национальном плане противодействия кор-
рупции на 2012–2013 гг. и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Фе-
дерации по вопросам противодействия корруп-
ции» [1]. 

Можно также отметить, что 15 февраля 
2012 г. Министерство юстиции РФ было упол-
номочено Президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию 
коррупции утвердить проект «Концепции со-
трудничества между органами государственной 
власти, местными органами самоуправления и 
институтами гражданского общества в области 
противодействия коррупции на период до 2014 
года» [Примечание 1]. 

Тенденция последовательного воплощения 
в законодательстве линии противодействия кор-
рупции обозначилась сравнительно недавно, ко-
гда стали создаваться правовые предпосылки для 
коренного изменения ситуации в области сопро-
тивления масштабным проявлениям коррупции и 
связанной с ней преступности. Следует отметить, 
что в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
впервые был определен круг источников право-
вого регулирования, содержащих нормы по про-
тиводействию коррупции: Конституция РФ, фе-
деральные конституционные законы, общепри-
знанные принципы и нормы международного 
права, международные договоры РФ, настоящий 
Федеральный закон и другие федеральные зако-
ны, нормативные правовые акты Президента РФ, 
а также нормативные правовые акты Правитель-
ства РФ, нормативные правовые акты иных фе-
деральных органов государственной власти, 
нормативные правовые акты органов государст-
венной власти субъектов РФ и муниципальные 

правовые акты. По своим целям и задачам в час-
ти противодействия коррупции данные правовые 
документы имеют существенные особенности. 

В настоящее время в Российской Федера-
ции сложилось комплексное правовое регулиро-
вание вопросов противодействия коррупции. 
Вместе с тем правовое обеспечение антикорруп-
ционной деятельности содержит немало недос-
татков, существенно влияющих на прогрессив-
ный характер соответствующего регулирования, 
что обуславливает необходимость обеспечения 
коррекции антикоррупционного законодательст-
ва, выступающего базой механизма противодей-
ствия коррупции. 

В научных кругах признано, что к право-
вым средствам противодействия коррупции сле-
дует относить не только нормативные правовые 
предписания, регламентирующие приемы и спо-
собы противодействия коррупционным отноше-
ниям, но и юридические технологии, сопряжен-
ные с эффективным правовым инструментарием, 
юридической техникой, толкованием права и 
формами правореализационной практики, спо-
собствующие снижению факторов коррупцион-
ной деятельности и причин, ее порождающих 
[10]. 

Антикоррупционное правовое прогнозиро-
вание выступает как одна из правовых техноло-
гий, направленная на предупреждение и борьбу с 
коррупцией. При этом общие теоретические по-
ложения о проведении прогнозирования разви-
тия законодательства и практики его применения 
могут быть распространены и на антикоррупци-
онное правовое прогнозирование. Его основу 
должны составлять принцип объективности и 
обоснованности прогнозирования и принцип ва-
риантности, т.е. разработки альтернативных ва-
риантов прогнозирования [6]. 

В качестве субъектов (непосредственных 
разработчиков прогнозирования развития зако-
нодательства и практики его применения) вы-
ступают научно-исследовательские организации 
и научные организации образовательных учреж-
дений, соответствующие структурные подразде-
ления в органах власти и иных организациях, а 
также специально организованные для составле-
ния прогноза группы специалистов. Например, в 
соответствии с Указом Президента РФ от 3 фев-
раля 2007 г. № 129 [Примечание 2] была образо-
вана Межведомственная рабочая группа, которая 
разработала Концепцию стратегических направ-
лений развития законодательства Российской 
Федерации в области противодействия корруп-
ции и борьбы с ней. 

Наряду с этим антикоррупционный право-
вой мониторинг также относится к числу важ-
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нейших современных инструментов управления 
делами государства и развития гражданского 
общества [Примечание 3]. 

Следует указать на то, что в Российской 
Федерации были приняты меры, направленные 
на развитие системы открытого (общественного) 
мониторинга практических результатов мер по 
противодействию коррупции с участием граж-
данского общества. 20 мая 2011 г. был принят 
Указ Президента № 657 «О мониторинге право-
применения в Российской Федерации» [11], ко-
торым вести такой мониторинг было поручено 
федеральным органам исполнительной власти и 
органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от 19 
августа 2011 г. № 694 «Об утверждении Методи-
ки осуществления мониторинга правопримене-
ния в Российской Федерации» [12] определены 
органы власти, которые проводят мониторинг 
правоприменения (федеральные органы испол-
нительной власти и органы государственной вла-
сти субъектов РФ), а также установлены показа-
тели, по которым обобщается, анализируется и 
оценивается информация о практике применения 
нормативных правовых актов в целях реализации 
антикоррупционной политики и устранения кор-
рупциогенных факторов. 

В качестве одной из новых технологиче-
ских процедур в системе правовых средств про-
тиводействия коррупции может характеризо-
ваться проведение антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов [13]. В Федераль-
ном законе о противодействии коррупции анти-
коррупционная экспертиза правовых актов и их 
проектов определена основной системной мерой 
по профилактике коррупции (п. 2 ст. 6). При этом 
Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов» [14] устанавливает правовые и органи-
зационные основы антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов в целях выявления в 
них коррупциогенных факторов и их последую-
щего устранения [Примечание 4].  

Однако с учетом решения вопросов эффек-
тивности функционирования механизма проти-
водействия коррупции необходимо разрабаты-
вать и внедрять и другие правовые технологии, 
что позволит глубже изучить механизм действия 
антикоррупционного законодательства, выявить 
его недостатки, выработать новые правовые ре-
шения. В этой связи нельзя не вспомнить об им-
плементации норм международного права в на-
циональные правовые системы, которая является 

важной составляющей процесса формирования 
глобального антикоррупционного порядка, а 
также необходимым условием эффективного 
противодействия коррупции на внутригосудар-
ственном уровне. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, при-
знающей общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные дого-
воры Российской Федерации в качестве состав-
ной части ее правовой системы, Российская Фе-
дерация подписала Конвенцию ООН против кор-
рупции, принятую Генеральной Ассамблеей 
ООН 31 октября 2003 г., и ратифицировала ее в 
2006 году. Кроме того, были подписаны и рати-
фицированы такие важные антикоррупционные 
международные акты, как Конвенция по борьбе с 
подкупом иностранных должностных лиц при 
осуществлении международных коммерческих 
сделок (1997 г.), Конвенция об уголовной ответ-
ственности за коррупцию (1999 г.), Конвенция 
ООН против транснациональной организованной 
преступности (2000 г.) и протоколы к ней и др. 

Современная антикоррупционная страте-
гия России должна в полной мере учитывать все 
взятые на себя международные обязательства в 
области противодействия коррупции. В связи с 
этим актуален вопрос согласования отечествен-
ного антикоррупционного законодательства с 
международными признанными стандартами по 
борьбе с коррупцией. 

Одновременно с этим все институты госу-
дарства и гражданского общества должны прила-
гать все усилия на достижение обоснованной и 
систематической антикоррупционной политики, 
т.к. механизм противодействия коррупции в Рос-
сийской Федерации складывается из практиче-
ской деятельности субъектов гражданского об-
щества и органов государственной власти и ме-
стного самоуправления в ходе реализации анти-
коррупционной политики. 

К субъектам противодействия коррупции 
относятся: 

1. Граждане Российской Федерации. 
Граждане Российской Федерации прини-

мают участие в формировании и осуществлении 
антикоррупционной правовой политики через 
непосредственное правотворчество, самостоя-
тельную реализацию своих субъективных прав и 
юридических обязанностей, законных интересов, 
с использованием разнообразных способов вы-
ражения общественного мнения, путем непо-
средственного участия в объединениях, как по-
литических, так и общественных, путем избра-
ния своих представителей в органы государст-
венной и муниципальной власти.  



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                                         ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  № 1 2016 

 

18 

Граждане вправе осуществлять контроль 
практического проведения антикоррупционной 
правовой политики органами государственной 
власти и институтами гражданского общества. 
Кроме того, они наделены правом обжаловать 
незаконные или нецелесообразные действия и 
акты субъектов антикоррупционной правовой 
политики в рамках законодательства. 

2. Общественные объединения.  
Общественные объединения имеют воз-

можность участвовать в осуществлении анти-
коррупционной правовой политики через выра-
жение мнений отдельных сообществ по опреде-
лению политико-правовых проблем, ознакомле-
ние широкой общественности, органов государ-
ственной и муниципальной власти с данными 
мнениями. Они могут оказывать влияние на 
формирование общего общественного мнения.  

В осуществлении антикоррупционной пра-
вовой политики общественные объединения мо-
гут участвовать через их непосредственную 
практическую деятельность, которая соответст-
вует целям их образования, путем выдвижения 
своих кандидатов на выборах в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления, а 
также через прямое участие в работе названных 
органов, в их практической деятельности. 

3. Средства массовой информации. 
Как субъекты антикоррупционной право-

вой политики средства массовой информации 
имеют возможность оказывать непосредственное 
воздействие на процесс противодействия кор-
рупции через распространение в обществе ин-
формации антикоррупционного рода путем соз-
дания коммуникации между обществом и вла-
стью, выявление и формирование общественного 
мнения по вопросам решения проблем в процес-
се противодействия коррупции. 

4. Президент Российской Федерации. 
Особым субъектом процесса реализации 

антикоррупционной политики является Прези-
дент Российской Федерации, который определя-
ет ее основные направления и устанавливает 
полномочия федеральных органов исполнитель-
ной власти, которыми он непосредственно руко-
водит (ст. 5 Федерального закона «О противо-
действии коррупции»). 

При этом среди всех уровней специализи-
рованных антикоррупционных органов особое 
место занимает Совет при Президенте Россий-
ской Федерации по противодействию коррупции, 
в полномочия которого входит решение сле-
дующих задач: 

а) разработка предложений Президенту 
Российской Федерации по вопросам формирова-
ния и реализации государственной политики в 

сфере противодействия коррупции; 
б) осуществление координации деятельно-

сти федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного са-
моуправления муниципальных образований по 
реализации государственной политики в области 
противодействия коррупции; 

в) контроль за реализацией мероприятий, 
предусмотренных Национальным планом проти-
водействия коррупции [9]. 

5. Федеральное Собрание Российской Фе-
дерации.  

В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральное Собрание Россий-
ской Федерации рассматривается как орган, ко-
торый призван выражать потребности общества 
и государства через систему законодательных 
норм. Кроме того, Федеральное Собрание Рос-
сийской Федерации призвано составлять пер-
спективные планы своей законотворческой дея-
тельности, тем самым формируя законодатель-
ную базу антикоррупционной правовой полити-
ки в Российской Федерации. 

6. Правительство Российской Федерации. 
Правительство Российской Федерации в 

рамках своих полномочий обязано проводить 
единую государственную антикоррупционную 
правовую политику, непрерывно и последова-
тельно исполнять законодательство по противо-
действию коррупции, осуществлять федеральные 
целевые программы, обеспечивать их реализа-
цию посредством правовых механизмов, осуще-
ствлять руководство федеральными министерст-
вами и иными федеральными органами исполни-
тельной власти, а также осуществлять контроль 
их деятельности в сфере противодействия кор-
рупции. 

Например, согласно Национальному плану 
противодействия коррупции на 2012–2013 гг. на 
Правительство Российской Федерации возлага-
ется обязанность принять меры по созданию эф-
фективной системы обратной связи, позволяю-
щей государству корректировать проводимую 
антикоррупционную политику на основе инфор-
мации о ее результативности, полученной от на-
селения и институтов гражданского общества, а 
также определить показатели оценки эффектив-
ности деятельности подразделений кадровых 
служб государственных органов по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений. 

7. Федеральные органы государственной 
власти Российской Федерации. 

Иные федеральные органы государствен-
ной власти Российской Федерации призваны 
осуществлять антикоррупционную правовую 
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политику в конкретных сферах общественной и 
государственной жизни через участие в законо-
творческом процессе, принятие правовых актов, 
а также осуществлять реализацию политико-
правовой стратегии путем организации исполне-
ния законодательства в сфере противодействия 
коррупции. 

Так, в соответствии с Национальным 
планом противодействия коррупции на 2012–
2013 гг. федеральным органам исполнительной 
власти рекомендовано активизировать работу по 
формированию в государственных органах отри-
цательного отношения к коррупции, привлекать 
для этого общественные объединения, уставны-
ми задачами которых является участие в проти-
водействии коррупции, и другие институты гра-
жданского общества, каждый факт коррупции в 
соответствующем государственном органе пре-
давать гласности.  

Например, Министерству здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации 
совместно с Министерством юстиции Россий-
ской Федерации, Министерством экономическо-
го развития Российской Федерации и заинтере-
сованными федеральными органами исполни-
тельной власти до 1 апреля 2013 г. было необхо-
димо внести в президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию 
коррупции предложения по повышению юриди-
ческой защиты лиц, сообщающих о фактах кор-
рупции представителю нанимателя, в средства 
массовой информации, органы и организации. 

8. Органы местного самоуправления Рос-
сийской Федерации 

Формирование антикоррупционной право-
вой политики и процесс противодействия кор-
рупции на территориях соответствующих муни-
ципальных образований является прерогативой 
органов местного самоуправления Российской 
Федерации, которые должны решать вопросов 
местного значения. Данные полномочия органы 
местного самоуправления осуществляют через 
разработку, принятие и применение муници-
пальных правовых актов. Через практическую 
деятельность участие в процессе противодейст-
вия коррупции осуществляют и организации, 
учреждения и предприятия муниципальной фор-
мы собственности при осуществлении своих 
компетенций. 

Механизм противодействия может быть 
понят лишь в той мере, в какой рассматриваются 
разные по природе виды целевого движения, 
деятельности, поведения, способствующие про-
тиводействию коррупции или препятствующие 
ей. Как указывалось ранее, характеристика дея-
тельности позволяет описать процесс функцио-

нирования. Следует отметить, что данная дея-
тельность может регулироваться большим ком-
плексом разнообразных правовых норм. Если 
рассматривать динамическую сторону иссле-
дуемого механизма, то можно отметить, что она 
включает в себя разнообразные формы организа-
ционно-правовой деятельности различных субъ-
ектов механизма противодействие коррупции. 
Динамическую сторону механизма противодей-
ствие коррупции можно представить следующим 
образом: 

1) правотворческая форма, которая вопло-
щается в принятии, изменении и отмене уполно-
моченными субъектами противодействия кор-
рупции нормативных правовых актов, образую-
щих правовую основу механизма противодейст-
вия коррупции. 

2) правоприменительная форма, которая 
воплощается в практической деятельности орга-
нов государственной власти, направленной на 
обеспечение реализации нормативно-правовых 
предписаний, на разработку и принятие антикор-
рупционных правоприменительных актов. Важ-
ными составляющими этой формы противодей-
ствия коррупции выступают правоохранительная 
и контрольно-надзорная антикоррупционная 
юридическая практика. 

3) непосредственно правореализационная 
форма, которая воплощается в совершении всеми 
участниками противодействия коррупции разно-
образных практических действий и операций, 
направленных на реализацию антикоррупцион-
ной политики. 

4) информационно-воспитательная форма, 
которая воплощается в доведении до сведения 
членов гражданского общества официальных 
взглядов по вопросам противодействия корруп-
ции, а также в оказании воспитательного воздей-
ствия на различные слои общества в целях по-
вышения уровня их правосознания, правовой 
культуры и правомерной активности в сфере 
противодействия коррупции. 

5) организационно-техническая форма, ко-
торая воплощается в проведении субъектами 
противодействия коррупции и прежде всего ор-
ганами государственной власти и местного само-
управления текущих организационных меро-
приятий, связанных с принятием управленческих 
решений, с вопросами кадрового, материального, 
информационного и иного обеспечения функ-
ционирования механизма противодействия кор-
рупции. 

Кроме того, требуется признать, что меха-
низм противодействия коррупции является 
сложным образованием, включающим в себя 
компоненты как юридического, так и иного со-
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циального порядка. Рассматривая механизм про-
тиводействия как разновидность социальной 
системы, нельзя не отметить, что, как и любая 
система, механизм противодействия коррупции 
должен иметь материальную основу функциони-
рования (экономические и социальные условия). 
Данные условия могут двояко влиять на функ-
ционирование механизма противодействия: ока-
зывать позитивное либо негативное воздействие 
на весь процесс противодействия коррупции. 
При этом задача самого механизма противодей-
ствия, его элементов, направлена на нейтрализа-
цию воздействия негативных факторов. Данная 
задача в полной мере соответствует функциям 
правоохранительных органов как особого эле-
мента механизма противодействия коррупции. 

Таким образом, следует говорить о нали-
чии специальных условий и средств, устраняю-
щих или ограничивающих воздействие дезорга-
низующих факторов на функционирование ме-
ханизма противодействия коррупции. 

Поэтому определение механизма противо-
действия коррупции может содержать в себе ука-
зание на характер явлений правовой действи-
тельности (нормы права, правовая деятельность 
и т.д.); описание их взаимосвязей; динамику 
взаимодействий явлений правовой действитель-
ности (элементов) в направлении реализации 
стоящих задач, то есть стадии проявления, функ-
ционирования механизма; обусловленность про-
тиводействия коррупции средой функциониро-
вания и системой условий эффективности как 
механизма в целом, так и отдельных его элемен-
тов. 

Явления правовой действительности, вхо-
дящие в механизм противодействия коррупции, 
всегда имеют некоторую социальную, экономи-
ческую, политическую, организационную осно-
ву. Они неразрывно связаны с политическими, 
экономическими и иными факторами, обуслов-
лены ими и зависят от них. 

Исходя из вышеперечисленного, можно 
сформулировать следующее определение: меха-
низм противодействия коррупции – это пред-
ставленная реализацией организационно-
правовых форм деятельности субъектов права, 
обеспечивающих посредством правовых средств 
противодействие коррупции, сложная целостная 
социально-правовая система, определяемая 
внешней средой и состоящая из составных час-
тей (элементов), которые выполняют свойствен-
ные только им задачи по осуществлению кон-
кретных функций противодействия коррупции. 

Примечания 

1. Цели концепции имеют четыре направле-
ния: 1) создание условий и предпосылок для эффек-

тивного сотрудничества органов государственной 
власти, местных органов самоуправления и институ-
тов гражданского общества в области борьбы с кор-
рупцией; 2) создание системы широкого обществен-
ного контроля над органами государственной власти, 
над выполнением ими положений по защите консти-
туционных прав и свобод граждан; 3) преодоление 
недоверия между гражданским обществом и органами 
государственной власти; 4) создание в обществе ат-
мосферы неприятия коррупции (Дополнение к докла-
ду о выполнении Российской Федерацией рекоменда-
ций ГРЕКО // Принято ГРЕКО на 58-м Пленарном 
заседании. – Страсбург, 3–7 декабря 2012 г.). 

2. Утратил силу с 19 мая 2008 г. 
3. Правовой мониторинг представляет собой 

деятельность, включающую сбор, наблюдение, изуче-
ние, анализ, контроль относящихся к регулируемому 
вопросу актов законодательства и подзаконных актов, 
материалов научных исследований, положительной и 
негативной практики применения действующих ак-
тов, иных аналитических, статистических, служебных 
материалов, социологических исследований о состоя-
нии законодательства (См.: Арзамасов Ю. Г., Нако-
нечный Я.Е. Правовой мониторинг в нормотворче-
ском процессе // Нормотворческая юридическая тех-
ника / под ред. Н. А. Власенко. – М.: Юстицинформ, 
2011. С. 44). 

4. Правовое регулирование антикоррупцион-
ной экспертизы осуществляется также Постановлени-
ем Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов» 
(Российская газета  от 5 марта 2010 г. № 5125). 
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Аннотация. Статья посвящена правовым взглядам выдающегося русского мыслителя второй половины 

XIX в. М. Н. Каткова на традиции российского права. В ней проанализированы его статьи в газете «Московские 
ведомости», где излагались основные постулаты политико-правового учения М. Н. Каткова. Делается вывод об 
актуальности ряда его выводов и доктринальных положений. 

Ключевые слова: Катков М. Н., политико-правовое учение, традиции права, Россия. 
 
TRADITIONS OF DOMESTIC LAW IN LEGAL ATTITUDES M. N. KATKOV 

 
D. A. Davudov 

 
Abstract. The article deals with legal views of a prominent Russian thinkers of the second half of XIX century. 

M. N. Katkov on the traditions of Russian law. It analyzes his article in the newspaper "Moscow News", which set out 
the basic tenets of the political and legal doctrines of M. N. Katkov. The conclusion on the relevance of some of its 
findings and doctrinal positions. 
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В последнее время большой интерес уче-

ных и общественности вызывают государствен-
но-правовые взгляды русских консервативных 
мыслителей XIX века. Одним из ярких предста-
вителей охранительного направления государст-
венно-правовой идеологии в России второй по-
ловины XIX в. являлся Михаил Никифорович 
Катков (1818–1887). В своем политико-правовом 
учении М. Н. Катков придавал огромное значе-
ние праву, причем во всех аспектах. По его 
вполне обоснованному мнению, «юридические 
нормы составляют предмет особой науки и осо-
бой общественной деятельности; они требуют и 
имеют особых теоретических и практических 
специалистов; они обязательны для всех без ис-
ключения, и необходимо изменяется с течением 

и развитием общенародной жизни. В этом деле, 
более чем в ином, теория и практика необходи-
мы в видах общей пользы, и должны идти рядом 
в неразрывном союзе» [1, с. 342]. Идея о верхо-
венстве права непосредственно вытекала из рос-
сийских понятий нравственности, сформировав-
шихся под влиянием прежде всего православной 
церкви и русской государственной традиции. 

Для того чтобы чувство законности разви-
валось в обществе, М. Н. Катков считал, что «не-
обходимо, чтобы законы были присущи духу 
народа и служили для водворения в обществе 
порядка и свободы, а не устанавливали таких 
правил, которые, в видах преследования и нака-
зания немногих, налагают ярмо на всех» [2,      
с. 387]. Следует признать, что последнее замеча-
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ние чрезвычайно важно для построения правово-
го демократического государства. 

Как совершенно справедливо отмечал Ми-
хаил Никифорович, «где законодательство дей-
ствует не по отвлеченным принципам, а на осно-
вании существующего, с полным уважением к 
его интересам, там только и действует оно либе-
рально, и только в тех политических обществах, 
где оно действует таким образом, свобода не 
есть пустое слово, а истина. Другой свободы в 
политических обществах не бывает и быть не 
может» [3, с. 28]. Как хорошо видно, весьма ак-
туальны слова мыслителя о том, что в цивилизо-
ванном обществе может быть только законная 
свобода (как установленная, так и ограниченная 
законом). Итак, неотъемлемыми чертами право-
вой основы должны стать неизменность законов, 
их независимость от влияния политической 
конъюнктуры. К сожалению, современная Рос-
сия не может похвастаться стабильностью ее за-
конодательных актов. 

Еще большее значение для современной 
России имеют слова М. Н. Каткова, написанные 
в 1873 г.: «мы полагаем, что как законодательст-
во, так и административная власть должны кло-
нить к тому, чтобы во всяком деле было при-
вольно честным и уважающим себя людям, а 
тесно приходилось бы только ворам и мошенни-
кам» [4, с. 329]. В тоже время Михаил Никифо-
рович никогда не забывал о государстве. По его 
вполне аргументированному мнению, «все зако-
ны подчиняются требованиям безопасности го-
сударства когда оно в опасности» [5, с. 92]. 

Большое значение в своем политико-
правовом учении М. Н. Катков уделял уголовно-
му праву. По его вполне обоснованному мнению, 
«благоустроенное общество невозможно без 
правильной системы уголовного правосудия, и 
каждый отдельный случай безнаказанности или 
несправедливой кары есть зло непоправимое, 
оскорбляя общественную совесть и губительно 
действуя на те опасные для общества элементы 
которые сдерживаются единственно страхом на-
казания» [6, с. 786]. Естественно, что в общей 
части уголовного права наибольшие дискуссии 
между политико-правовыми мыслителями вызы-
вали вопросы цели наказаний, применения те-
лесных наказаний и смертной казни. 

Михаил Никифорович справедливо отме-
чал, что «кара за преступление есть, с одной сто-
роны, требование внутренней справедливости, а 
с другой средство ограждения общественной 
безопасности» [7, с. 786]. При этом, по его мне-
нию, «конечная или, лучше сказать, единствен-
ная цель правосудия, заключается в том, чтобы 
за всяким преступлением следовала законная 

кара» [8, с. 161]. М. Н. Катков обоснованно счи-
тал, что уголовное право призвано защищать, в 
первую очередь, права и свободы человека. 
«Уголовный закон, – писал он в 1869 г., – карая 
преступника за нарушение права, охраняет все 
существующие права и в этом смысле есть обес-
печение для всех граждан» [9, с. 74]. 

В вопросе о смертной казни как виде нака-
зания Михаил Никифорович исходил из практи-
ческой целесообразности. К 1875 г., как он отме-
чал, «во всем цивилизованном мире смертная 
казнь отменена вполне лишь в следующих госу-
дарствах, в Европе: в Португалии, Румынии, и в 
двух швейцарских кантонах: Нешателе и Фри-
бурге, а в Америке: в штатах Род-Айленде, Ми-
чигане и Висконсине. России мы не считаем, ибо 
смертная казнь далеко не изгнана из наших уго-
ловных законов, хотя вот уже столетие как, по 
крайней мере в обыкновенном порядке суда, она 
не может быть применена именно к тем видам 
преступлений которые почти одни только кара-
ются смертью по законам остальных народов» 
[10, с. 147]. Таким образом, законодательство 
Российской Империи в этом отношении было 
наиболее гуманным. 

В это же время, как писал М. Н. Катков, «во 
многих государствах Европы подвергались пере-
смотру и коренной переработке уголовные кодек-
сы, и теории уголовного права много раз пред-
ставлялся случай осуществить на практике свои 
во многом изменившиеся учения как о цели и ос-
новании кары, так и о способах наказания наибо-
лее соответствующих истинным целям правосу-
дия. На первом плане при прениях по этому 
предмету всегда стоит вопрос о смертной казни» 
[10, с. 145]. При этом он совершенно справедливо 
указывал, что «вопрос этот (смертной казни – 
Д.Д.) теоретически так исчерпан в обширной ли-
тературе по этому предмету, что трудно было бы 
найти какой-либо новый довод в ту или другую 
сторону. Замечательно лишь то, что против 
смертной казни высказались юристы-теоретики, 
тогда как все юристы-практики, принадлежащие к 
судейскому сословию, требовали удержания этого 
наказания» [10, с. 145]. Следовательно, только 
чистые теоретики, как правило, либеральных и 
демократических воззрений, требовали отмены 
смертной казни. В результате, как справедливо 
отмечал Михаил Никифорович, «за весьма малы-
ми исключениями, практическое законодательст-
во нигде не последовало за теориями требующи-
ми ее (смертной казни – Д.Д.) абсолютной отме-
ны, и почти нигде смертная казнь не изгнана из 
уголовных кодексов, хотя применение ее почти 
повсеместно сведено лишь к одному преступле-
нию, убийству в тяжких его видах» [10, с. 145]. 
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Что касается такой отрасли, как граждан-
ское право, то М. Н. Катков совершенно обосно-
ванно утверждал, что «гражданские законы име-
ют цену для населения по мере своего внутрен-
него совершенства, и что народ, в деле граж-
данского права, всегда предпочтет устаревшим 
законам более совершенные нормы, хотя вне-
сенные извне» [4, с. 299]. В противовес очень 
многим политическим мыслителям прежде все-
го либерального и демократического направле-
ния, Михаил Никифорович справедливо отме-
чал, что «в русском народе инстинкт собствен-
ности столько же силен как и во всех других 
исторических народах» [5, с. 747]. Тем самым 
он опровергал всякие разговоры о якобы со-
циалистическом, антисобственническом харак-
тере русских. 

После Второй Мировой войны практически 
во всех развитых странах теоретики гражданского 
права стали писать об обязательствах собствен-
ника перед обществом. В законодательных актах 
второй половины ХХ в. стали появляться нормы 
о «социально-ориентированной собственности». 
В результате, как справедливо указал профессор 
В. Е. Чиркин: «В новых конституциях европей-
ских и некоторых других стран появились поло-
жения о социальном партнерстве, социальной 
справедливости, социально-ориентированной 
экономике, о роли труда, об особой заботе о тру-
дящихся и обездоленных слоях населения, о том, 
что частная собственность должна служить инте-
ресам общества» [6, с. 54]. 

В цивилистике не меньшее значение, чем 
право собственности, имеет такая подотрасль, 
как обязательственное или договорное праву. По 
вполне обоснованному мнению М. Н. Каткова, 
государству важно «охранить твердость догово-
ра», однако в законодательстве, «крайне вредно 
определять все те случаи, к которым относится 
эта охрана, и оставлять вне ее все случаи не по-
именованные в законе» [7, с. 809]. Связано это 
прежде всего с тем, что в нормативных актах, 
даже самых подробных, невозможно предусмот-
реть все жизненные ситуации. И как правильно 
указал Михаил Никифорович, «когда законода-
тель желает по возможности менее нарушать 
свободу договаривающихся сторон, тогда крайне 
опасно составлять специальные инструкции, ог-
раничивающие эту свободу в каждом отдельном 
случае» [10, с. 809]. 

Михаил Никифорович стал одним из пер-
вых политико-правовых мыслителей в мире, ко-
торые обратили внимание на необходимость 
экологического законодательства. В 1887 г., не-
задолго до своей смерти, он писал: «В последнее 
время замечается стремление фабрично-

заводского производства сосредоточиваться в 
более значительных городах, представляющих 
обширные рынки для изделий. Между тем мно-
гие производства, особенно сопряженные с хи-
мической обработкой, правильнее говоря, пере-
работкою продуктов, ухудшают санитарные ус-
ловия жизни скученного городского населения. 
Спуская отработанные кислоты и отбросы про-
изводства в реку, дающую воду для питья горо-
жанам, фабрики становятся рассадником болез-
ней» [10, с. 123]. В результате он сделал обосно-
ванный вывод, что «чувствуется крайняя необ-
ходимость в строгих постановлениях воспре-
щающих устройство подобных фабрик в густо-
населенных местностях» [7, с. 123–124]. При 
этом очень современно звучит предложение 
М. Н. Каткова о необходимости усиления имен-
но общегосударственного законодательства (им-
перского, федерального) об охране природы. По-
скольку практика показывает, что местные орга-
ны власти и управления довольно легко идут на-
встречу требованиям фабрикантов и промыш-
ленников. Как справедливо отмечал Михаил Ни-
кифорович, «при нынешнем положении город-
ских управлений, издание Министерством Фи-
нансов обязательных для размещения фабрик 
постановлений, без должного контроля за их ис-
полнением, не обеспечит здоровья населения. 
Достаточно взять, например, Московскую Думу, 
разрешившую обратить Яузу в разносящий зара-
зы поток, продолжающую благосклонно выда-
вать разрешение на открытие новых, уже по Мо-
скве-реке, да еще в верхней ее части, фабрик, 
снабжающих московских обывателей вредными 
кислотами, чтоб убедиться, что желательное оз-
доровление наших городов не может быть дос-
тигнуто без строгого правительственного надзо-
ра» [10, с. 124]. 

Итак, М. Н. Катков придавал огромное 
значение праву как регулятору общественных 
отношений, причем всем его отраслям. Главной 
задачей уголовного права он считал охрану прав 
и свобод человека, при этом подчеркивал, что 
неотвратимость наказания является важнейшим 
условием законности и правильного правосозна-
ния. В области гражданского права Михаил Ни-
кифорович обращал особое внимание на непри-
косновенность права частной собственности. В 
целом можно сказать, что многие положения по-
литико-правового учения М. Н. Каткова о разви-
тии права либо уже используются в действую-
щем законодательстве, либо могут (и должны) 
использоваться в праве современной России. 

Таким образом, правовые взгляды М. Н. Кат-
кова, с одной стороны, основывались на тради-
циях отечественного права, а с другой – сами 
продолжали эти традиции. 
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ИДЕИ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА 

В ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ТАДЖИКИСТАНА 
 

Б. А. Сафаров 
 
Аннотация. Формирование прав человека и механизмов их защиты имеет долгую историю. Значитель-

ный вклад в формирование данного института принадлежит и государствам мусульманского Востока, и в част-
ности государствам, существовавшим на территории исторического Таджикистана. В данной статье рассматри-
ваются механизмы защиты прав человека в государствах, существовавших на территории исторического Тад-
жикистана.  

Ключевые слова: Мазалим, суд, глава государства, защита прав человека.  
 

IDEAS ABOUT HUMAN RIGHTS IN HISTORY OF STATE AND LAW OF TAJIKISTAN 
 

B. A. Safarov 
 
Abstract. The formation of human rights and mechanisms for their protection has a long history. Significant con-

tribution to the formation of the Institute and the Institute belongs to the Muslim countries of the East, and in particular 
those that existed on the territory of historical Tajikistan. This article discusses the mechanisms to protect human rights 
in the states existed on the territory of historical Tajikistan 

Keywords: Mazalim, the court, the head of state, protection of human rights. 
 
В рамках правовой истории Таджикистана 

просуществовали и вели свою политическую 
деятельность многие государства средневековья, 
и в рамках этих государственных образований 
было принято множество правовых актов, кото-
рые внесли свою лепту в развитие идеи прав че-
ловека. 

В VII–VIII вв. территория исторического 
Таджикистана была завоевана арабами, которые 
стали распространять на завоеванных территори-
ях новую религию – ислам. Также ими стали 
внедряться новые способы управления завоеван-
ными территориями. 

В конце VIII – начале IX вв. Арабский ха-
лифат переживал тяжелый политический кризис. 

Связано это было с тем, что халифам все слож-
нее было управлять завоеванными территориями, 
в результате чего на данных территориях стали 
часто вспыхивать народные восстания, что при-
вело к ослаблению власти Арабского халифата и 
возникновению самостоятельных государств на 
территории исторического Таджикистана. 

Для сохранения своего влияния арабские 
халифы начинают опираться на местную знать. 
Их роль особо возросла при халифе Маъмуне. На 
период его правления, а также правления его 
приемников приходится возникновение первых 
таджикских государств – государства Тахиридов 
и государства Саманидов. 

Арабы практически добровольно предос-
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тавили им самостоятельность, добившись от них 
обязательств обеспечивать регулярное поступле-
ние в халифат налогов и распространение на 
подвластных территориях ислама. Первым обра-
зованным таким образом государством стало го-
сударство Тахиридов. Его основателем был Та-
хир ибн Хусейн. Наибольшего расцвета данное 
государство достигает в период правления Аб-
дуллы ибн Тахира – в 828–844 годы. 

В государстве Тахиридов в качестве ос-
новной правовой системы выступало мусульман-
ское право. Однако при этом широко были рас-
пространены и позитивные формы права, такие 
как указы царей и правителей. Другой распро-
страненной формой правотворчества выступали 
царские зерцала, или, иными словами, наставле-
ния (поучения) владыкам. И самым известным из 
такого рода наставлений является послание Та-
хира ибн Хусейна к сыну Абдулло ибн Тахиру. 
Данное наставление содержит в себе перечень 
заветов, которыми должен быль пользоваться 
Абдулла ибн Тахир при управлении государст-
вом. Особое место в данном послании уделяется 
вопросам обеспечения равенства, справедливо-
сти и человеколюбия. 

Данное наставление – из ряда категорий 
государственно-правовых документов, которые 
подтверждают высокое мастерство практики го-
сударствоведения, правотворчества, человеко-
любия и справедливости, справедливости поли-
тиков таджикского народа того времени. Настав-
ления написаны в форме писем и заветов Тахира 
ибн Хусайна своему сыну Абдулло, на которые 
он при управлении страной должен был опирать-
ся. Содержание наставления является свидетель-
ством того, что в нем отражены способы управ-
ления государством по опыту и подобию стран 
Востока. 

Требования наставлений посвящены раз-
личным отраслям правоведения. В них сущест-
вует и много правовых норм об управлении го-
сударством и обеспечении прав человека. В во-
просах управления страной «Наставления» огра-
ничивают свободу правителя определенными 
обязательствами, что является очень интерес-
ным. Например, правитель должен: 

- не быть беспечным в защите народа; 
- сохранять социальную справедливость в 

отношениях с подданными; 
- обеспечивать права народа, защиту их 

здоровья, охрану дорог и их безопасность; 
- в определенное время принимать народ и 

знать его состояние. 
Показательным является тот факт, что во-

просы защиты прав человека и социального 
обеспечения, равенства и справедливости высту-

пали в качестве основных элементов при осуще-
ствлении управления государством. 

В литературе по истории государства и 
права Таджикистана справедливо отмечается, 
что политическое и поучительное значение, а 
также духовная сущность данного послания до 
такой степени важны и совершенны, что они и 
сегодня могли бы служить в качестве хорошего 
руководства по управлению государством для 
политиков и правителей нашего времени. 

Возникшее после падения государства Та-
хиридов государство Саманидов оставило глубо-
кий след в истории Таджикского народа. Сфор-
мированное в период раздробленности государ-
ство Саманидов под управлением Исмаила Са-
мани в достаточно короткий срок превратилось в 
сильное и независимое государство с развитой 
экономикой. Этому во многом способствовало 
проведение ряда реформ и мероприятий, в ре-
зультате которых была упорядочена система 
центрального управления государством. Суть 
данной реформы заключалась в упрощении сис-
темы управления государством, которое возник-
ло еще при Сасанидах и развито при Аббасидах. 
В соответствии с этой системой Саманиды, бу-
дучи эмирами государства, сосредотачивали в 
своих руках всю полноту государственной вла-
сти и функции управления делили между двумя 
важнейшими структурными частями государст-
венного аппарата: даргахом и диваном. 

Таким образом, в государстве Саманидов 
было четкое распределение функций между ор-
ганами власти. Но в нашем исследовании зани-
мают особого внимания те государственно-
правовые явления, которые вели свою деятель-
ность в области защиты прав человека. 

Одним из таких важных органов управле-
ния в государстве выступал диван казия, кото-
рый возглавлял главный казий и в задачу которо-
го входило осуществление правосудия. Аппарат 
казия состоял из наибов – заместителей, мирз – 
письмоводителей, катибов – секретарей судебно-
го заседания, приставов, привратников и мулла-
зимов – посланцев. При этом высшей судебной 
инстанцией являлся глава государства. 

С формированием такой судебной систе-
мы в государстве Саманидов получил развитие 
институт мазалима. Мазалим представлял собой 
институт правосудия. Возникнув еще в период 
рабовладельческих государств, институт маза-
лим в государстве Саманидов трансформиро-
вался в структурный институт по осуществле-
нию правосудия. Мазалим представлял собой 
осуществление главой государства правосудия в 
отношении чиновников, на которых поступили 
жалобы. В нашем случае именно институт Ма-
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залима имеет особое значение, ибо данный ин-
ститут в дальнейшем преобразовывается в со-
временный институт по защите прав человека – 
Омбудсмен. 

Глава Саманидского государства являлся 
высшим должностным лицом в государстве, в то 
же время он осуществлял верховную судебную 
власть. В случае, если местного судью или пра-
вителя той или иной области подозревали в зло-
употреблениях, эмир совершал над ними право-
судие. Бывали случаи, когда жалобщики добива-
лись пересмотра ранее принятого эмиром реше-
ния. 

Механизм мазалимского правосудия при-
водили в действие жалобы частных лиц. Но этим 
его полномочия не ограничивались. Мазалим 
был вправе по собственному усмотрению или по 
результатам проведенной надзорной деятельно-
сти начать судебное разбирательство в отноше-
нии чиновников. 

Таким образом, в государстве Саманидов 
был впервые создан институт защиты прав чело-
века, целью которого была защита населения от 
произвола чиновников. 

После Саманидов Газневидская династия 
также учредила суд мазалим. Среди Газневидов 
второй амир Масъуд также обещал знати г. Ни-
шапура лично проводить мазалим два дня каж-
дую неделю. При этом он приказал объявить 
всем, чтобы приходили и рассказывали о притес-
нениях и спорах, которые он будет решать по 
справедливости и по праву. Масъуд разбирал 
жалобы населения по средам и принимал реше-
ния по ним. При этом в мазалиме участвовали 
хаджиб, казий, сипахсалар и другие доверенные 
лица. Потерпевшие могли подать жалобу не 
только прямо в мазалим, но и в канцелярию гла-
вы государства и в диваны – отраслевые мини-
стерства, которые обязали принимать и переда-
вать высокому суду эти жалобы. По случаю про-
ведения мазалима заключенных освобождали от 
оков, и после этого осуществлялось правосудие. 

На территории Таджикистана местные 
правители или казии специально назначались для 
решения дел в мазалим. Решение дел посредст-
вом обращения к мазалиму и активизация его 
деятельности наблюдаются при Газневидах и 
Сельджукидах. 
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В соответствии с положениями Федераль-

ного закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» [2], охрана окружающей 
среды понимается как природоохранная деятель-
ность, которая направлена на сохранение и вос-
становление природной среды, рациональное 
использование и воспроизводство природных 
ресурсов, предотвращение негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельности на ок-
ружающую среду и ликвидацию ее последствий. 
Субъектами, осуществляющими данную дея-
тельность, названы в том числе и органы местно-
го самоуправления. Она осуществляется на тер-
ритории муниципального образования, в том 
числе в целях обеспечения состояния защищен-

ности природной среды и жизненно важных ин-
тересов человека от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
ее последствий [12, с. 258–263]. 

Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
разделяет полномочия органов местного само-
управления в сфере отношений, связанных с ох-
раной окружающей среды по видам муници-
пальных образований. Следует отметить, что и 
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» [3], 
регламентируя вопросы местного значения, раз-
граничивает их между видами муниципальных 
образований, что призвано обеспечить сбаланси-
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рованность в их решении. При этом к вопросам 
местного значения поселений (и городских, и 
сельских) относится организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора. К вопросам местного 
значения муниципальных районов отнесена ор-
ганизация утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов. Городские округа ре-
шают вопросы организации сбора, вывоза, ути-
лизации и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов. 

Необходимо отметить, что с принятием 
Федерального закона от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 26.3 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
[4] была изменена компетенция муниципальных 
районов и сельских поселений по решению во-
просов местного значения. Кроме того, данный 
правовой акт установил раздельный перечень 
вопросов местного значения городских и сель-
ских поселений. Перечень вопросов местного 
значения сельских поселений по отношению к 
перечню вопросов местного значения городских 
поселений сокращен. 24 вопроса местного значе-
ния сельских поселений переданы муниципаль-
ным районам. При этом организация сбора и вы-
воза бытовых отходов и мусора, закрепленная 
как вопрос местного значения городских поселе-
ний в п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, не отнесена к вопросам 
местного значения сельского поселения. Но и на 
уровне муниципального района данный вопрос 
не появился. К его вопросам местного значения 
относится только организация утилизации и пере-
работки бытовых и промышленных отходов (п. 14 
ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г.    
№ 131-ФЗ).  

Законами субъекта Российской Федерации 
и принятыми в соответствии с ними уставом му-
ниципального района и уставами сельских посе-
лений за сельскими поселениями могут закреп-
ляться также другие вопросы из числа преду-
смотренных ч. 1 ст. 14 вопросов местного значе-
ния городских поселений. Как представляется, 
данный пробел должен быть ликвидирован в 
этих актах.  

В Волгоградской области был принят За-
кон от 28 ноября 2014 г. № 156-ОД «О закрепле-
нии отдельных вопросов местного значения за 
сельскими поселениями в Волгоградской облас-
ти» [7]. Согласно Закону, сельские поселения в 
Волгоградской области в дополнение к вопросам 

местного значения, закрепленным за ними стать-
ей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ, будут решать вопросы организации 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 

Кроме того, следует отметить, что Феде-
ральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления» [5] относит к 
полномочиям органов местного самоуправления 
поселений в области обращения с отходами ор-
ганизацию сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора. В ст. 13 данного акта закреплено, что 
территории муниципальных образований долж-
ны регулярно очищаться от отходов в соответст-
вии с экологическими, санитарными и иными 
требованиями, и организацию этой деятельности 
на муниципальной территории осуществляют 
именно органы местного самоуправления. В це-
лях решения данного вопроса местного значения 
в муниципальном образовании должна быть на-
лажена стабильно и согласованно работающая 
система мер своевременного и бесперебойного 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а 
также (если это муниципальный район или го-
родской округ) производства их утилизации и 
переработки. 

Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ 
в той же ст. 13 гласит о том, что органы местного 
самоуправления осуществляют на территориях 
муниципальных образований организацию дея-
тельности в области обращения с отходами. Сле-
довательно, задача этих органов в рассматривае-
мой области состоит в оказании организацион-
но-властного воздействия (регулирующего, 
распорядительного, контрольного и т. п.), цель 
которого заключается в формировании условий 
для эффективной очистки территории муници-
пального образования от отходов. Обозначен-
ные условия создаются в том числе и для обес-
печения деятельности организаций, осуществ-
ляющих их сбор, вывоз, утилизацию и перера-
ботку. Так, это возможно путем предоставле-
ния земельных участков в целях обустройства 
полигонов для размещения и утилизации отхо-
дов. 

Вместе с тем при определении круга пол-
номочий органов местного самоуправления в 
области организации сбора, вывоза, утилизации 
и переработки бытовых и промышленных отхо-
дов необходимо принимать во внимание компе-
тенцию иных территориальных уровней публич-
ной власти в этой области, а также обязанности 
по обращению с отходами, возложенные на уча-
стников гражданского оборота. Конституция 
Российской Федерации, закрепляя в главе второй 
«Права и свободы человека и гражданина», обя-
занность сохранять природу и окружающую сре-
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ду, бережно относиться к природным богатст-
вам, корреспондирует ее исполнение не только 
гражданам государства [1]. Она выступает как 
часть обеспечительного механизма реализации 
конституционного права каждого на благоприят-
ную окружающую среду, в силу чего носит все-
общий характер и распространяется как на граж-
дан, так и на юридические лица. Поэтому ущерб 
окружающей среде, нанесенный при осуществ-
лении эксплуатации природных ресурсов, вовле-
ченных в хозяйственный оборот, должен в обяза-
тельном порядке компенсироваться, а издержки 
на осуществление органами публичной власти 
мероприятий по ее восстановлению, должны по-
крываться. 

Конституционный Суд Российской Феде-
рации в Постановлении от 13.10.2015 г. № 26-П 
[9] отметил, что в системе действующего право-
вого регулирования отнесение к вопросам мест-
ного значения организации сбора, вывоза, утили-
зации и переработки бытовых и промышленных 
отходов не может рассматриваться как безуслов-
ное основание для возложения на органы мест-
ного самоуправления обязанностей, касающихся 
проведения очистки территории муниципального 
образования от загрязнения отходами. Необхо-
димо обязательно принимать во внимание харак-
тер формы собственности расположенных на 
территории конкретного муниципального обра-
зования земельных участков, а также обязанно-
сти по обращению с отходами, которые возлага-
ются на юридические лица и физических лиц как 
на субъекты природопользования. 

Соответствующая позиция Конституцион-
ного Суда нашла отражение и в представленных 
ему в порядке ответов на запросы отзывах пол-
номочного представителя Правительства Рос-
сийской Федерации в Конституционном Суде, 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, а также Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. Из полу-
ченных отзывов можно сделать вывод о том, что 
вопрос о субъекте исполнения обязанности по 
непосредственному устранению захламления на 
расположенном на территории муниципального 
образования земельном участке (в том случае, 
если виновное в причинении вреда лицо не уста-
новлено) должен разрешаться на основе опреде-
ления его правообладателя. Причем это не зави-
сит от вида отходов, которые несанкциониро-
ванно размещены на данном земельном участке. 

Кроме того, Конституционный Суд уже 
обращал внимание, что термин «организация», 
используемый в Федеральном законе «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», не может автома-

тически трактоваться как предполагающий всю 
полноту ответственности муниципальных обра-
зований в соответствующей сфере деятельности 
[10]. Иначе допускалась бы как возможность 
произвольного возложения на муниципальные 
образования публично-правовых обязательств, 
так и возможность выхода самих муниципаль-
ных образований за пределы своей компетенции 
и тем самым – вмешательства в вопросы, отно-
сящиеся к предметам ведения и полномочиям 
иных публично-правовых образований. 

Тем не менее в практике правоприменения 
встречаются ситуации, когда обязанность обес-
печить ликвидацию несанкционированного 
складирования бытовых и промышленных отхо-
дов на земельных участках, расположенных на 
территории муниципального образования, возла-
гается на органы местного самоуправления неза-
висимо от принадлежности данных участков, 
если лица, виновные в их загрязнении, не уста-
новлены. Финансовое бремя, таким образом, 
возлагается на органы местного самоуправления 
без учета закрепленного в Конституции принци-
па разграничения предметов ведения и полномо-
чий между уровнями публичной власти и без 
учета вытекающих из пользования земельными 
участками публично-правовых обязанностей 
субъектов соответствующих правоотношений  

Так, например, Комитет лесного хозяйст-
ва Волгоградской области в 2012 г. обратился в 
Арбитражный суд Волгоградской области с 
иском к администрации городского поселения 
г. Краснослободск, Среднеахтубинского муни-
ципального района Волгоградской области с 
требованиями: «Обязать администрацию город-
ского поселения г. Краснослободска в течение 
одного месяца с момента вступления решения 
суда в законную силу принять меры по ликвида-
ции несанкционированных свалок отходов про-
изводства и потребления расположенных на тер-
ритории городского поселения г. Краснослобод-
ска в районе п. 2-я Пятилетка и о. Обливной, а 
именно: свалку находящуюся в квартале 69 вы-
деле 14 Среднеахтубинского лесничества, Са-
харного участкового лесничества (в районе 2-я 
Пятилетка) площадью около 200 кв. м и свалки, 
находящейся в квартале 21 выделе 5 Среднеах-
тубинского лесничества, Сахарного участкового 
лесничества (о. Обливной) площадью всего око-
ло 100 кв. м». 

Представитель ответчика в письменном от-
зыве на исковое заявление, а также в ходе судеб-
ных заседаний заявленные истцом требования не 
признавал, считая, что у Администрации отсут-
ствует обязанность убирать данные свалки, по-
скольку они расположены на лесном участке, не 
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являющимся территорией поселения. Санитарно-
оздоровительные мероприятия на лесных участ-
ках земель лесного фонда обязаны проводить 
органы государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, просит в иске отказать в 
полном объеме по основаниям, указанным в от-
зыве и письменных дополнениях к отзыву. 

Но, разрешая дело, суд обратил внимание 
на п. 4 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», согласно которому в состав 
территории поселения входят земли независимо 
от форм собственности и целевого назначения. 
Организацию деятельности в области обращения 
с отходами на территориях муниципальных об-
разований осуществляют органы местного само-
управления. На основании этих доводов суд ре-
шил обязать администрацию городского поселе-
ния г. Краснослободска в течение одного месяца 
с момента вступления решения суда в законную 
силу принять меры по ликвидации несанкциони-
рованных свалок отходов производства и по-
требления, расположенных на территории город-
ского поселения г. Краснослободска в районе п. 
2-я Пятилетка и о. Обливной, а именно: свалку, 
находящуюся в квартале 69 выделе 14 Среднеах-
тубинского лесничества, Сахарного участкового 
лесничества (в районе 2-я Пятилетка) площадью 
около 200 кв. м и свалки, находящейся в кварта-
ле 21 выделе 5 Среднеахтубинского лесничества, 
Сахарного участкового лесничества (о. Облив-
ной) площадью всего около 100 кв. м (См.: Ре-
шение Арбитражного суда Волгоградской об-
ласти от 16.11.2012 по делу № А12-21595/2012). 

При этом лесной фонд представляет собой 
публичное достояние многонационального на-
рода России и как таковой является федераль-
ной собственностью особого рода и имеет спе-
циальный правовой режим. Поскольку лесные 
участки в составе земель лесного фонда нахо-
дятся в федеральной собственности (ч. 1 ст. 8 
Лесного кодекса Российской Федерации [6]), 
управление ими и их охрана составляют веде-
ние Российской Федерации. Органы местного 
самоуправления обладают полномочиям в от-
ношении лесных участков, которые находятся в 
муниципальной собственности (ч. 1 ст. 84 Лес-
ного кодекса Российской Федерации), в том 
числе должны принимать меры по предотвра-
щению вредного воздействия (включая захлам-
ление) на них. Правила санитарной безопасно-
сти в лесах [8] также предусматривают обеспе-
чение органами местного самоуправления про-
ведения соответствующих санитарно-
оздоровительных мероприятий лишь в отноше-

нии лесов, расположенных на землях, находя-
щихся в собственности муниципальных образо-
ваний. Следовательно, действующими норма-
тивными правовыми актами не предусмотрено 
принятие органами местного самоуправления 
мер по ликвидации загрязнения бытовыми и 
промышленными отходами лесных участков, 
расположенных на территории муниципального 
образования, но не находящихся в его собст-
венности. Данный вопрос относится к компе-
тенции уполномоченных исполнительных орга-
нов государственной власти. 

Категоричное возложение на муниципаль-
ные образования обязанности по проведению 
сбора и вывоза отходов, неправомерно разме-
щенных неустановленным лицом на располо-
женных на их территории землях любой формы 
собственности, влечет нарушение установленно-
го в нормах Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ запрета органам местного самоуправ-
ления в случаях, не предусмотренных федераль-
ными законами, участвовать в осуществлении 
государственных полномочий, не переданных 
им, а также решать вопросы, отнесенные к ком-
петенции органов государственной власти, за 
счет доходов местных бюджетов [11, с. 9]. 

Следовательно, если соответствующие го-
сударственные полномочия органам местного 
самоуправления в установленном порядке не пе-
реданы, обращенное к ним требование проведе-
ния организационных мероприятий и несения 
материально-финансовых затрат по обеспечению 
очистки расположенных на территории муници-
пального образования лесных участков, входя-
щих в состав лесного фонда, от загрязнения от-
ходами производства и потребления неправо-
мерно. 
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СРЕДСТВА САМООБЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ: ПРАВОВАЯ ПРИРОДА  
И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

С. М. Миронова 

Аннотация. В статье изложены результаты анализа статуса и правовой основы средств самообложения 
граждан как неналоговых доходов местных бюджетов. На основе анализа нормативно-правовых актов и судеб-
ной практики доказано, что такие средства обладают отдельными признаками налоговых платежей. Отмечено 
положительное влияние таких платежей на местные бюджеты. 

Ключевые слова: средства самообложения граждан, местные бюджеты, неналоговые доходы, налоги, ме-
стный референдум. 

 
SELF-TAXATION OF CITIZENS IN THE FORMATION OF REVENUES  

OF LOCAL BUDGETS: LEGAL NATURE AND PRACTICAL APPLICATION 

S. M. Mironova 

Abstract. The article presents an analysis of the status and the legal basis of self-taxation of citizens of non-tax 
revenues of local budgets. Based on the analysis of legal acts and judicial practice it proved that they have certain fea-
tures of tax payments. Notes the positive impact of such payments to local budgets.  

Keywords: self-taxation of citizens, local budgets, non-tax revenues, taxation, local referendum. 
 
Средства самообложения граждан как пра-

вовое явление имеют давнюю историю. А. А. Ки-
зеветтер пишет, что во времена Екатерины II, в 
виду недостаточного развития хозяйственных 

городских предприятий, городская касса под-
держивалась, с одной стороны, отчислениями в 
пользу города некоторых казенных сумм, а с 
другой – самообложением градского общества 
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[23, с. 467]. Самообложение получило широкое 
применение в условиях дефицита бюджета в 20–
30 годы XX века. Например, в 1929 г. поступле-
ния от самообложения составили 104 млн. руб., в 
1930 г. – 193 млн. руб., в 1931 г. – 226 млн. руб., 
в 1932 г. – 408 млн. руб. [18, с. 249].  

В последние годы средства самообложения 
граждан получают популярность в отдельных 
регионах России, что создает возможность по-
полнения доходной части местных бюджетов, а 
также получения из регионального бюджета до-
полнительных средств в порядке софинансиро-
вания. 

Правовая природа средств самообложения 
до сих пор четко не определена, что вызывает 
дискуссию в научных кругах [20, 22, 24]. Напри-
мер, по мнению В. В. Волкова, средства самооб-
ложения граждан (если их рассматривать в каче-
стве обязательных платежей) имеют налоговую 
природу, поскольку по своим признакам в ос-
новном подпадают под признаки налога, указан-
ные в ст. 8 НК РФ [19]. 

Конституционный Суд РФ в Определении 
от 17 июля 2014 г. № 1649-О признал такие пла-
тежи неналоговыми [16]. Таким образом, право-
вая природа средств самообложения граждан и 
их место в системе доходов местных бюджетов 
до сих пор четко не определены.  

Федеральное законодательство мало уде-
ляет внимания самообложению граждан, тем не 
менее официально провозглашая неналоговую 
природу таких платежей. Статья 41 Бюджетного 
кодекса РФ относит средства самообложения 
граждан к неналоговым доходам [1]. 

Следует отметить, что в проекте нового 
Бюджетного кодекса РФ [2] средствам самооб-
ложения граждан посвящена статья, одной из 
положений которой частично определяется ст. 35 
действующего Бюджетного кодекса РФ: «Посту-
пление в бюджет средств самообложения граж-
дан должно быть увязано в решении о местном 
бюджете с определенными расходами местного 
бюджета». Это предложение обосновано практи-
кой сбора средств самообложения граждан. По-
ложение, предусмотренное в п. 1 ст. 46 проекта 
БК РФ: «Средства самообложения граждан, вве-
денные в соответствии с федеральными закона-
ми, поступают в доходы бюджета муниципаль-
ного образования, для решения вопросов которо-
го они были введены», вызывает вопросы в связи 
с отсылкой к федеральным законам. Единствен-
ный федеральный закон, который содержит нор-
мы о средствах самообложения граждан, это Фе-
деральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» [3]. 

Федеральный закон № 131-ФЗ в ст. 56 ис-
пользует понятие «средства самообложения гра-
ждан», определяет порядок установления разме-
ра платежей, льготных категорий граждан, а 
также порядок принятия решения о введении 
средств самообложения – на местном референ-
думе или сходе граждан. На этом регулирование 
этого дохода местных бюджетов федеральным 
законодательством исчерпывается. Основное 
нормативное регулирование должно проводиться 
на муниципальном уровне. 

Проведем анализ федерального законода-
тельства и муниципальных правовых актов, а 
также судебной практики с целью выявления на-
логовой и неналоговой природы средств самооб-
ложения граждан. 

Признак разовости платежа – основопола-
гающий для отграничения средств самообложе-
ния граждан от налоговых платежей, что опреде-
ляется самим понятием средств самообложения. 

Нарушение принципа разовости платежа 
стало предметом рассмотрения жалобы в Кон-
ституционном Суде РФ. В соответствии с Опре-
делением КС РФ № 1649-О, постановлением су-
да общей юрисдикции было признано незакон-
ным решение местного референдума о введении 
на территории муниципального образования ра-
зовых платежей в порядке самообложения граж-
дан. Как указал суд, такие платежи не были разо-
выми и, по существу, были налоговыми. По мне-
нию заявителя, введение на территории муници-
пального образования платежей, подлежащих 
внесению гражданами в порядке самообложения 
ежегодно в течение нескольких лет, не означает, 
что такие платежи становятся налоговыми. 

В 2013 г. несколько решений местных ре-
ферендумов муниципальных образований Кур-
ганской области было признано судом недейст-
вительными, поскольку ежегодные разовые пла-
тежи в порядке самообложения граждан вводи-
лись на пять лет [17]. Как отмечается в Апелля-
ционном Определении Курганского областного 
суда от 2 июля 2013 г. по делу № 33-1825/2013, 
решением местного референдума платежи по 
самообложению признаны регулярными и обяза-
тельными, и на пятилетний срок они стали по-
стоянным источником пополнения местного 
бюджета. В таком случае платежи самообложе-
ния граждан имеют признаки налога. Следует 
отметить, что решение местного референдума 
внутренне противоречиво, поскольку одновре-
менно содержит указание на разовость и перио-
дичность платежей. 

Разовость платежей предполагает одно-
кратность их установления, в связи с чем не до-
пускается использование таких формулировок, 
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как «ежегодные разовые платежи» или установ-
ление разовых платежей на срок более одного 
года. 

Очевидно, что установление средств само-
обложения граждан на длительный срок обу-
словлено желанием сэкономить на проведении 
местных референдумов, но противоречит идее 
разовости платежей, что недопустимо. 

Из определения средств самообложения 
граждан следует, что эти средства предназначе-
ны для решения вопросов местного значения. 
Целевое назначение платежа позволяет некото-
рым авторам отнести средства самообложения к 
целевым налогам [22]. Практика показывает, что 
средства расходуются как на решение одного из 
вопросов местного значения (например, благоус-
тройство населенных пунктов, ремонт и содер-
жание дорог), так и на конкретные нужды (улич-
ное освещение, очистка от снега в зимний пери-
од, ремонт водопровода по ул. Школьная в с. Пе-
тропавловск, на строительство детской площадки 
в д. Адилева, на ремонт водопровода по ул. Цен-
тральная в д. Седяш и др.). 

При вынесении вопроса на референдум в 
некоторых случаях отсутствует указание на цель 
платежа. Например, на местном референдуме по 
вопросу введения самообложения граждан в Са-
рашевском сельском поселении Пермского края 
8 сентября 2013 г. был сформулирован следую-
щий вопрос: «Согласны ли Вы ввести самообло-
жение граждан в 2014 г. в размере 100 (сто) руб. 
на каждого совершеннолетнего жителя, постоян-
но проживающего на территории Сарашевского 
сельского поселения?» [21]. Такой подход нельзя 
признать верным, поскольку граждане при голо-
совании на референдуме не знают, на какие 
именно нужды будут направлены собранные 
средства. Это снижает их заинтересованность в 
исходе голосования и может отразиться на ре-
зультатах референдума.  

С целевым назначением платежа тесно 
связан порядок использования разовых плате-
жей. Денежные средства, собранные в порядке 
самообложения граждан, поступают в местный 
бюджет и расходуются на решение конкретных 
задач местного значения, предусмотренных ре-
шением, принятым на референдуме. В тех случа-
ях, когда это назначение определено в общем 
(благоустройство населенных пунктов), направ-
ления расходования денежных средств должны 
определяться в проекте местного бюджета (либо 
внесением в него изменений). 

Исходя из определения налога как плате-
жа, взимаемого в целях финансового обеспече-
ния деятельности государства и (или) муници-
пальных образований, следует говорить о схоже-

сти публичной природы средств самообложения 
граждан, поскольку такие средства также на-
правляются на финансовое обеспечение муници-
палитетов. 

Одним из наиболее перспективных спосо-
бов использования средств самообложения гра-
ждан следует признать их использование для со-
финансирования расходов через механизм бюд-
жетного субсидирования. 

Благодаря Пермскому краевому проекту 
«Активные граждане – сильный муниципали-
тет», те поселения, где по итогам референдума 
большинство жителей поддержали введение са-
мообложения, получили из краевого бюджета по 
три рубля на каждый собранный с граждан 
рубль. 

Эти средства муниципалитет может ис-
пользовать как свою часть финансирования в 
рамках краевого проекта «Благоустройство» или 
в рамках инвестиционных проектов. Например, 
собрав 150 тыс. руб. в рамках самообложения, 
муниципалитет получит еще 450 тыс. руб. из 
краевого бюджета. Эти 600 тыс. руб. могут стать 
25 %-ной частью финансирования в региональ-
ном проекте «Благоустройство» или в инвести-
ционном проекте, на реализацию которого Перм-
ский край добавит еще 75 %, т.е. 1 млн. 800 тыс. 
руб. Таким образом, общая сумма средств, при-
влеченных на развитие муниципалитета, соста-
вит не 150 тыс., а 2 млн. 400 тыс. рубей. 

Опыт предоставления межбюджетных 
трансфертов в настоящее время используется 
лишь в нескольких регионах – во Владимирской, 
Кировской, Пензенской, Томской, Ульяновской 
областях и Пермском крае [7–10]. Этот опыт 
следует признать положительным. 

Субъектный состав плательщиков разовых 
платежей определяет Федеральным законом 
№ 131-ФЗ. 

Муниципальными правовыми актами к та-
ким гражданам относятся: совершеннолетние 
жители, постоянно проживающие на территории 
муниципального образования; совершеннолет-
ние жители, зарегистрированные на территории 
муниципального образования; граждане восем-
надцатилетнего возраста, проживающие на тер-
ритории муниципального образования не менее 
трех месяцев в году (механизм определения это-
го срока не установлен); домовладения [14]; дач-
ные хозяйства [13]. 

Как отмечает О. О. Журавлева, поскольку 
граждане РФ, которые не имеют постоянного 
места жительства на территории муниципально-
го образования, не имеют права участия в приня-
тии решения, но обязаны уплачивать средства 
самообложения, то возникает противоречие в 
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самой сущности правового института: наруша-
ются требования ст. 56 ФЗ РФ «Об общих прин-
ципах», в том числе принцип равенства» [20]. 

Порядок принятия решения о введении 
платежей самообложения на местном референ-
думе или сходе граждан предполагает добро-
вольное волеизъявление граждан. Но не означа-
ет добровольности их уплаты, поскольку в со-
ответствии со ст. 22 и 25 Федерального закона 
№ 131-ФЗ принятые на местных референдумах 
(сходах граждан) решения подлежат обязатель-
ному исполнению на территории муниципально-
го образования. 

Это положение сочетается с одним из ос-
новополагающих принципов проведения местно-
го референдума – участия гражданина РФ в ме-
стном референдуме признается свободным и 
добровольным. Никто не вправе оказывать влия-
ние на гражданина Российской Федерации с це-
лью принудить его к участию или неучастию в 
местном референдуме либо воспрепятствовать 
его свободному волеизъявлению. 

Необходимо отметить, что законодатели 
неоднократно пытались изменить положение и 
ввести установление средств самообложения 
граждан представительным органом муници-
пального образования, опросом граждан, собра-
ниями граждан и пр. [4, 5]. Однако все предло-
женные законопроекты были отклонены. 

Средства самообложения граждан отлича-
ет единый размер разового платежа для всех 
граждан, проживающих на территории муници-
пального образования, за исключением льготных 
категорий граждан, численность которых не мо-
жет превышать 30 % общего числа жителей му-
ниципального образования и для которых размер 
платежей может быть уменьшен (в соответствии 
со ст. 56 Федерального закона № 131-ФЗ). 

Размер разового платежа устанавливается в 
твердой денежной сумме и, как правило, не пре-
вышает 300 руб. в год (чаще всего платеж уста-
навливается в размере 100 руб., в отдельных му-
ниципальных образованиях – 1000 руб.). 

К льготным категориям граждан относят: 
студентов очной формы обучения, граждан, при-
званных на срочную службу в ряды Российской 
Армии, инвалидов 1-й группы и др. Лица льгот-
ных категорий могут быть либо полностью осво-
бождены от уплаты разового платежа, либо его 
размер может быть снижен. Например, в город-
ском округе ЗАТО Первомайский Кировской об-
ласти на референдум был поставлен следующий 
вопрос: «Согласны ли Вы на введение средств 
самообложения в 2012 г. на мероприятия по реа-
лизации социального проекта "Территория спор-
та" с каждого жителя муниципального образова-

ния "городской округ ЗАТО Первомайский", 
достигшего 18-летнего возраста в сумме 200 руб. 
(для студентов, обучающихся по очной форме 
обучения – в сумме 100 руб.)» [21]. 

Обязанность уплаты средств самообложе-
ния граждан носит дискуссионный характер. 

Федеральный закон № 131-ФЗ ввел обяза-
тельное исполнение решений, принятых на мест-
ных референдумах (сходах) граждан, на террито-
рии муниципального образования (п. 7 ст. 22). 
Такое решение обязательно, в том числе и для 
граждан, не принимавших участие в референду-
ме или проголосовавших против. 

Муниципальным правовым актом о сред-
ствах самообложения граждан устанавливается 
порядок уплаты разового платежа: порядок из-
вещения граждан об уплате разовых платежей; 
срок, до которого нужно внести платеж; возмож-
ность предоставления отсрочки или рассрочки; 
форму оплаты (наличными деньгами или через 
банк). Несмотря на то, что в большинстве случа-
ев размер платежа устанавливается в сумме не 
более 100 руб., может возникнуть ситуация, ко-
гда гражданин не в состоянии его уплачивать 
(при отсутствии доходов и по другим причинам). 
Некоторые муниципалитеты предусматривают 
замену платежа общественными работами по 
благоустройству. 

Еще один критерий, позволяющий выде-
лить особенности средств самообложения граж-
дан, – это принудительное взыскание платежа и 
ответственность за неуплату разовых платежей. 

В отличие от ответственности за неуплату 
налогов и сборов, предусмотренных Налоговым 
кодексом РФ, ответственность за неуплату 
средств самообложения федеральным законода-
тельством в настоящее время не установлена. 

В муниципальных правовых актах подхо-
дят к этому по-разному, предусматривая: 

— взыскание в порядке, установленном 
федеральным законодательством для взыскания 
не внесенных в срок налогов и неналоговых пла-
тежей [11]; 

— взыскание средств самообложения в по-
рядке, установленном региональным законода-
тельством [12]; 

— обращение в суд с исковым заявлением 
(исковыми заявлениями) о взыскании неупла-
ченных разовых платежей [15]. 

Муниципальные образования часто преду-
сматривают формулировку, унаследованную из 
советского прошлого, когда действовал Указ 
Президиума ВС СССР от 26 января 1981 г. 
№ 3820-X (в ред. от 22 мая 1991 г.) «Об утвер-
ждении Положения о взыскании не внесенных в 
срок налогов и неналоговых платежей» [6]. Указ 
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не утратил силу, но применяется в части, не про-
тиворечащей действующему законодательству, и 
по факту не применяется. 

В большинстве муниципальных образова-
ний отсутствуют действенные механизмы при-
нудительного взыскания разового платежа, в 
связи с чем важное значение приобретает разъ-
яснительная работа с гражданами с целью доб-
ровольной уплаты ими средств самообложения.  

Средства самообложения граждан отлича-
ют от налоговых платежей особый порядок вве-
дения и сбора разовых платежей, возможность 
замены уплаты платежа общественными работа-
ми, а также отсутствие разработанного механиз-
ма взыскания неуплаченных средств самообло-
жения.  

В то же время такие признаки, как обяза-
тельность платежа, индивидуально безвозмезд-
ный характер, а также его направление на фи-
нансирование публичных нужд, позволяют гово-
рить о налоговой природе средств самообложе-
ния граждан. 

Средства самообложения граждан активно 
применяются отдельными муниципальными об-
разованиями в целях пополнения местных бюд-
жетов и участия в региональных программах 
поддержки местных инициатив. В связи с чем 
опыт таких муниципальных образований целесо-
образно распространить и на другие муниципа-
литеты.  
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ,  

СУЩНОСТИ И ВИДОВ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Э. В. Голоманчук 

Аннотация. В настоящей статье раскрывается понятие налогового контроля, определятся его роль и 
значение, в том числе через характеристику основных видов налогового контроля. Обобщаются выводы, позво-
ляющие определить влияние факторов на результаты контрольной работы, формулируются рекомендации и 
предложения по совершенствованию налогового контроля в рамках общемировых тенденций. 

Ключевые слова: налоги, налоговый контроль, платежи, минимизация, совершенствование налогового 
контроля. 

 
LEGAL ANALYSIS OF THE NOTION, ESSENCE AND TYPES OF TAX CONTROL 

E. V. Golomanchuk 

Abstract. In the present article the concept of tax control, defined its role and importance, including through the 
characteristics of the main types of tax control. Summarizes findings for determination of the influence factors on the 
results of the control work, formulate recommendations and proposals on improvement of tax control in the context of 
global trends. 

Keywords: taxes, tax control, payments, minimization, improvement of tax control. 
 
В современных условиях большинство го-

сударств стремятся обеспечить финансовую ста-
бильность и благоприятные условия для разви-
тия народного хозяйства страны. Для достиже-

ния данной цели необходимо иметь эффективно 
функционирующую налоговую систему и каче-
ственное управление ею. В Российской Федера-
ции единую централизованную систему налого-



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                                         ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  № 1 2016 

 

37 

вого контроля представляют налоговые органы, 
которые следят за соблюдением норм законода-
тельства о налогах и сборах; объемами налого-
вых поступлений, их безошибочным исчислени-
ем и своевременностью внесения в соответст-
вующий бюджет. 

Законодательно утвержденное определе-
ние налогового контроля долгое время отсутст-
вовало, что привело к формированию в научной 
среде различных дефиниций данного понятия. В 
одних случаях налоговый контроль рассматрива-
ется как специфическая деятельность уполномо-
ченных государственных органов по обеспече-
нию соблюдения норм законодательства о нало-
гах и сборах, в других – как совокупность дейст-
вий, приемов, способов проверки соблюдения 
налогового законодательства.  

Официальное определение налогового 
контроля приведено в Налоговом кодексе РФ  в 
редакции, действующей с первого января 2007 
года. В соответствии со ст. 82 НК РФ налоговым 
контролем признается деятельность уполномо-
ченных органов по контролю за соблюдением 
налогоплательщиками, налоговыми агентами и 
плательщиками сборов законодательства о нало-
гах и сборах, установленных Налоговым кодек-
сом РФ. 

В широком смысле налоговый контроль 
раскрывается через свое содержание: 

 наблюдение за функционированием на-
логоплательщиков; 

 анализ собранной информации, выявле-
ние тенденций, причин и разработка на основе 
этих данных прогнозов; 

 предотвращение правонарушений; 
 учет конкретных нарушений, выявление 

их причин и условий; 
 пресечение противоправной деятельно-

сти с целью недопущения вредных последствий 
и новых правонарушений; 

 выявление виновных и привлечение их 
к ответственности. 

Налоговый контроль должен повышать 
уровень налоговой дисциплины с целью мини-
мизации нарушений законодательства о налогах 
и сборах, сокращения размеров потерь, связан-
ных с уклонением налогоплательщиков от вы-
полнения ими налоговых обязанностей, и пресе-
чения практики уклонения от налогообложения. 
Необходимо защищать права граждан, добросо-
вестно уплачивающих налоги, и выявлять нало-
гоплательщиков, имеющих зоны риска соверше-
ния налоговых правонарушений. Налоговый 
контроль обеспечивает исполнение основных 
направлений экономической политики страны. 
Например, для создания равных условий ведения 

предпринимательской деятельности налоговые 
органы оказывают качественные государствен-
ные услуги, принимают меры по пресечению не-
законной деятельности лиц в сфере госрегули-
руемых видов деятельности. Уполномоченные 
органы проверяют целевое использование пре-
доставляемых налоговых льгот, стимулируют 
юридические лица работать в рамках закона и 
своей контрольной деятельностью защищают 
социально-экономические права всех граждан. 

Налоговый контроль является сложным 
процессом, на который оказывают влияния мно-
гие факторы. Он должен учитывать перемены в 
экономической и политической ситуации в стра-
не, в направлениях налоговой политики, вовремя 
изменять и дополнять законодательство о нало-
гах и сборах в связи с этими переменами. Госу-
дарство должно постоянно совершенствовать 
систему контроля, анализировать эффективность 
проведенных контрольных мероприятий, учиты-
вать недостатки, выявленные в ходе проведения 
такого анализа и решать проблемы организации 
и проведения контрольных работ. 

Налоговый контроль классифицируют по 
различным направлениям, в том числе по видам, 
формам и методам. 

В зависимости от времени проведения вы-
деляют: 

 предварительный; 
 текущий;  
 последующий налоговый контроль. 
Предварительный контроль осуществляет-

ся на стадии планирования, до совершения како-
го-либо факта хозяйственной жизни. Он нацелен 
на оценку соответствия законодательству буду-
щих действий субъекта. 

Текущий контроль способствует соблюде-
нию налоговой дисциплины во время отчетного 
налогового периода. Этот вид контроля оказыва-
ет превентивное воздействие на процесс форми-
рования доходов бюджета и исполнения обяза-
тельств налогоплательщиками перед государст-
вом. В рамках текущего контроля проводится 
анализ деятельности хозяйствующих субъектов, 
который выявляет полноту и своевременность 
уплаты обязательных платежей. 

Последующий налоговый контроль прово-
дится после завершения отчетного периода. При 
данном виде контроля оцениваются проведенные 
мероприятия и полученные финансовые резуль-
таты, углубленно изучаются все стороны дея-
тельности объекта проверки и, как следствие, 
раскрываются недочеты, допущенные при про-
ведении предварительного и текущего контроля.  

В зависимости от субъектов, осуществ-
ляющих налоговый контроль, выделяют:  
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 государственный; 
 внутрихозяйственный;  
 независимый налоговый контроль. 
Государственный контроль в свою очередь 

подразделяется на общегосударственный и ве-
домственный. Первая разновидность контроля 
проверяет все объекты независимо от их подчи-
нения конкретному ведомству. Второй вид кон-
троля охватывает лишь подведомственные учре-
ждения, предприятия. 

Внутрихозяйственный налоговый контроль – 
это независимый вид контроля, который прово-
дится специализированными подразделениями 
предприятия. Он необходим для того, чтобы 
оценить правильность ведения налогового учета, 
для подтверждения полноты уплаченных взно-
сов. Внутрихозяйственный налоговый контроль 
помогает избежать расходов на оплату пеней, 
штрафов и главное – сохранить безупречную де-
ловую репутацию. 

Независимый налоговый контроль – это 
вид контроля, проводимого специализированны-
ми службами, как правило, аудиторскими орга-
низациями или индивидуальными аудиторами. 
Хозяйствующие субъекты заключают договор на 
оказание соответствующих услуг, выплачивают 
вознаграждения, а аудиторские фирмы несут от-
ветственность за качество работы, в случаях по-
следующего выявления налоговыми органами 
ошибок в налоговом учете. 

В зависимости от сроков проведения выде-
ляют: 

 оперативный налоговый контроль – 
проверка, проводимая в течение отчетного пе-
риода после завершения контролируемой опера-
ции; 

 периодический налоговый контроль – 
проверка за определенный отчетный период. 

В зависимости от источников выделяют: 
 документальный налоговый контроль – 

это проверка законности деятельности на основе 
изучения, систематизации, анализа различных 
первичных, учетных и других документов; 

 фактический налоговый контроль – это 
проверка, проводимая путем осмотра, пересчета, 
обследования производственных объектов, цен-
ностей, закупок. 

Документальные проверки можно подраз-
делить в зависимости от места проведения на: 

 проверки без выхода в организацию; 
 проверки с выходом в организацию. 
Налоговые органы также выделяют сле-

дующие виды контроля: 
 формальный; 
 арифметический; 
 нормативный. 

Формальный контроль предполагает 
внешний осмотр документов, проверку наличия 
всех необходимых реквизитов. 

При арифметическом контроле проверяет-
ся правильность подсчета итоговых сумм в до-
кументе, например, налогооблагаемой прибыли, 
суммы налога. 

Нормативный контроль – это проверка со-
держания документа с точки зрения соответствия 
его действующим нормативным актам, правилам. 

В зависимости от степени охвата предме-
тов контроля можно выделить: 

 сплошной налоговый контроль – это 
проверка всех имеющихся документов, связан-
ных с начислением и уплатой налогов и сборов, а 
также исполнением иных обязанностей, преду-
смотренных действующим налоговым законода-
тельством; 

 выборочный налоговый контроль – это 
проверка части специально отобранных доку-
ментов. 

Налоговый контроль одновременно высту-
пает разновидностью и финансовой, и управлен-
ческой деятельности государства в налоговой 
сфере, поэтому в зависимости от субъекта выде-
ляют контроль: 

 налоговых органов; 
 таможенных органов; 
 органов государственных внебюджет-

ных фондов. 
Перечисленные критерии классификации 

видов налогового контроля не являются исчер-
пывающими.  

Государство, совершенствуя систему кон-
троля и решая проблемы организации контроль-
ных работ, выбирает направления, которые по-
зволят поднять налоговый контроль на новый 
уровень развития. ФНС ориентируется на повы-
шение качества проводимых контрольных меро-
приятий и одновременном стимулировании на-
логоплательщиков к отказу от применения инст-
рументов налоговой оптимизации и доброволь-
ному исполнению налоговых обязательств. 

Первоочередной задачей налоговой ин-
спекции является совершенствование форм и 
методов налогового контроля. Необходимо уве-
личивать количество проверок соблюдения нало-
гового законодательства, проводимых совместно 
с правоохранительными органами. Результатив-
ность таких проверок высока, поэтому они спо-
собствуют увеличению налоговых поступлений в 
бюджет. 

Налоговые инспекции акцентируют боль-
шое внимание на тех организациях, которые уже 
совершали нарушения законодательства о нало-
гах и сборах. Повторные проверки дают возмож-
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ность контролировать выполнение предписаний 
по акту предыдущей проверки и вместе с тем 
проверить состояние учета в действующем нало-
говом периоде. 

Действенными могут стать неожиданные 
для налогоплательщика проверки, например в 
вечернее или ночное время. Также значительно 
увеличивается результативность контроля при 
применении перекрестных проверок, сущность 
которых состоит в выезде сотрудников отделов 
одной налоговой инспекции на территорию дру-
гой инспекции. 

Можно снизить трудоемкость аналитиче-
ской работы при отборе налогоплательщиков, 
которых нужно включить в план выездных про-
верок, путем автоматизации. 

Что касается преобразований в камераль-
ных проверках, то налоговые инспекции также 
могут отказаться от стопроцентного охвата про-
верками всех налогоплательщиков, состоящих на 
налоговом учете в налоговом органе, и внедрить 
технологии «самоначисления». Принцип «само-
начисления» предполагает: самостоятельное 
декларирование налогооблагаемой базы налого-
плательщиком; упрощенный контроль при прие-
ме деклараций и других документов от налого-
плательщиков; организацию информирования 
налогоплательщиков.  

Система «самоначисления» может значи-
тельно повысить эффективность работы налого-
вых органов, если будут выполнены следующие 
условия: 

1. Бесконтактное представление деклара-
ций и отчетности. 

2. Наличие современной системы элек-
тронной обработки данных, позволяющей при-
нимать декларации в электронном виде, осуще-
ствлять централизованную обработку информа-
ции, использовать современные методы обработ-
ки информации. 

3. Создание развитой системы оказания 
информационных услуг.  

4. Внедрение унифицированной автомати-
зированной системы камеральных и выездных 
проверок с использованием информации из 
внешних источников. 

Помимо повышения эффективности про-
водимых налоговых проверок, налоговая служба 
должна уделять особое внимание работе по пре-
дупреждению налоговых правонарушений, в том 
числе в части проведения разъяснительной рабо-
ты и повышению открытости процесса налогово-
го контроля. Следует рассмотреть вопрос введе-
ния института налогового консультирования, 
которые существуют во всех странах мира с раз-
витыми налоговыми системами. 

Государству нужно решить ряд задач: 
 повысить налоговую дисциплину; 
 совершенствовать эффективность нало-

гового контроля за счет оптимизации временных 
и финансовых затрат на проведение налоговых 
проверок; 

 обеспечить качество предоставляемых 
налоговыми органами государственных услуг; 

 ввести использование современных 
аналитических инструментов налогового кон-
троля. 

Разработка направлений совершенствова-
ния налогового контроля должна строиться на 
глубоком анализе отечественного опыта органи-
зации контроля и обобщении практики зарубеж-
ных государств. 

Необходимо развивать систему досудебно-
го урегулирования налоговых споров. Это позво-
лит налоговым органам быстрее решать спорные 
ситуации, что также повысит качество работы 
налоговых органов по предотвращению и выяв-
лению налоговых правонарушений. 

В своей работе налоговые органы должны 
полагаться не только на свои возможности, но и 
на активное содействие со стороны населения. 
Для этого нужно внедрить в практику налогооб-
ложения принцип добросовестности и двусто-
ронней ответственности между налоговым орга-
ном и налогоплательщиком. 

Также следует улучшить регулирование 
процессов создания, деятельности и закрытия 
юридических лиц. Более тщательная проверка 
документов лиц, регистрирующих организации, 
помогут исключить возможность регистрации 
фирм-«однодневок». 

Межгосударственный обмен опытом и ре-
зультатами внедренных мероприятий по госу-
дарственному контролю налоговых правонару-
шений обеспечит предупреждение и нейтрализа-
цию новых нарушений, позволит поддержать 
высокий уровень бюджетных поступлений и ук-
реплять осознание гражданами и организациями 
необходимости исполнения налоговых обяза-
тельств. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
существующее нормативное регулирование на-
логового контроля соответствует современным 
условиям хозяйствования и требует незначи-
тельной доработки. В основных направлениях 
налоговой политики предусмотрен ряд измене-
ний, которые усовершенствуют налоговый кон-
троль и повысят уровень международного со-
трудничества в этой области. 
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В предыдущих работах нами рассматрива-

лись теоретические вопросы муниципального 
правотворчества. Между тем, как известно, «тео-
рия без практики мертва», поэтому в настоящей 
работе будет проанализировано текущее поло-
жение дел относительно закрепления и функ-
ционирования правил муниципальной право-
творческой техники, даны конкретные предло-
жения по совершенствованию этих правил. 

В силу исторических, экономических и 
политических особенностей развития совре-
менного российского государства местная 
власть изначально была лишена возможности 

брать на себя ответственность по принятию 
серьезных политических и хозяйственных ре-
шений. Отчасти ввиду того, что бюджетное 
законодательство предусматривает передачу 
большинства собранных налогов на федераль-
ный и региональный уровень, отчасти – по 
причине того, что даже избранный при значи-
тельной поддержке глава муниципального об-
разования может быть отправлен в отставку 
решением главы региона, а представительный 
орган муниципального образования – распу-
щен законом соответствующего субъекта. И 
вся трагичность ситуации заключается даже не 
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в том, что представители местной власти могут 
быть лишены своих полномочий иначе, чем 
через суд или процедуру импичмента, – такое 
положение характерно не только для муници-
пальной власти. Проблема в том, как отмечает 
С. И. Рыженков, что «муниципалы» как агенты 
развития местного самоуправления лишены 
основных институциональных возможностей 
влиять на принятие решений относительно ме-
стного самоуправления» [1, с. 120], т. е. поли-
тик муниципального уровня лишен возможно-
сти лоббировать интересы муниципального 
образования, отличные от интересов выше-
стоящей власти, на более высоком уровне. 

Здесь же следует сказать о том, что Закон 
о МСУ предельно четко устанавливает грани-
цы муниципальной власти, а также предлагает 
к использованию «типовые» схемы организа-
ции местной власти. Муниципальная власть 
вынуждена заимствовать или просто прини-
мать во внимание и многие другие положения 
федерального и регионального законодательст-
ва. Таким образом, процесс формирования и 
формулирования (или выражения и закрепле-
ния) политической воли в виде норм права 
протекает несколько иначе, чем на вышестоя-
щих уровнях правотворческой техники – суще-
ственное количество правовых предписаний 
является уже сформированными и лишь под-
лежит формулированию в новом правовом акте 
меньшей юридической силы. 

Следовательно, при формулировании кон-
кретных положений по совершенствованию 
практики применения правил юридической тех-
ники на муниципальном уровне необходимо 
принимать во внимание уже имеющийся пласт 
федерального и регионального законодательства. 
Но это же и означает, что значительное количе-
ство таких правил уже сформулировано, а пото-
му бездумное их копирование в правовые акты 
нижестоящего уровня может быть не просто бес-
смысленным, но и ошибочным. Так, А. Н. Арта-
монов на примере судебной практики Верховно-
го суда РФ (среди прочего в качестве примеров 
приводятся и два спора о соответствии закона 
Волгоградской области, положения городского 
округа «город Волжский» федеральному законо-
дательству) утверждает, что запрет на такое ко-
пирование норм большей юридической силы 
«необходим для любых видов актов, направлен-
ных на регулирование правоотношений, относя-
щихся к вопросам ведения Российской Федера-
ции или к вопросам совместного ведения Феде-
рации и ее субъектов» [2, с. 24–27]. В качестве 
средств, способствующих построению единой 
правовой системы в России, автор указывает 

деятельность таких контролирующих государст-
венных органов, как прокуратура и министерство 
юстиции. 

Подобные наблюдения подтверждаются и 
настоящим исследованием, в ходе которого был 
проанализирован большой массив муниципаль-
ных правовых актов, в которых сформулированы 
конкретные правила муниципальной правотвор-
ческой техники. Выявлено, что многие муници-
пальные образования устанавливают в качестве 
особого процедурного требования к вносимому 
на обсуждение проекту муниципального право-
вого акта закрытый перечень прилагаемых к не-
му документов [3; 4]. При этом в случае поступ-
ления проектов без приложения таких докумен-
тов проект не регистрируется и возвращается с 
указанием на отсутствие соответствующих до-
кументов. Среди прочих это требование распро-
страняется и на такой документ, как заключение 
прокурора района о соответствии представлен-
ного проекта решения действующему законода-
тельству [5]. 

Следовательно, участие прокурора в муни-
ципальном правотворческом процессе может 
быть обязательным. Такая контрольная деятель-
ность прокуратуры позволяет предотвратить 
принятие муниципальных правовых актов, кото-
рые заведомо противоречат действующему зако-
нодательству. В Уставе города Волгограда, на-
пример, участие Прокурора Волгограда в право-
творческой деятельности предусмотрено только 
на стадии правотворческой инициативы. Тем не 
менее фактически прокуратура Волгограда при-
нимает самое активное участие в рассмотрении 
проектов решений. Статья 23 Федерального за-
кона от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокура-
туре Российской Федерации» [6] наделяет про-
курора правом приносить протест на противоре-
чащий закону правовой акт в орган или должно-
стному лицу, которые издали этот акт. Но дан-
ный инструмент прокурорского надзора, как мы 
видим, может быть использован только в отно-
шении уже изданного правового акта. Присутст-
вие же прокурора на заседаниях Волгоградской 
городской Думы и озвучивание им своего мне-
ния позволяют депутатам оценить соответствие 
закону обсуждаемого правового акта еще до его 
принятия. Для оценки участия прокурора в дея-
тельности Волгоградской городской Думы сле-
дует сказать, что с 24 июля по 31 декабря 2014 г. 
было принято 225 решений [7], на три из кото-
рых прокурором были принесены протесты: 
один протест был удовлетворен, один – откло-
нен, еще один – удовлетворен частично [8]. 

В аналогичном положении находится и 
контрольно-счетная палата города Волгограда. 
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Она тоже наделена правом правотворческой 
инициативы, а кроме того проводит экспертизу 
проекта бюджета Волгограда и финансово-
экономическую экспертизу проектов муници-
пальных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств Волгограда, а также му-
ниципальных программ. Фактически же кон-
трольно-счетная палата дает заключения на по-
давляющее большинство проектов решений го-
родской Думы. Такое положение является отли-
чительной особенностью правотворческого про-
цесса в Волгоградской городской Думе. 

Министерство юстиции в этом процессе 
также играет не последнюю роль, поскольку все 
муниципальные нормативные правовые акты 
подлежат включению в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации, а все региональные 
реестры вместе образуют федеральный ре-
гистр. Более того, уставы муниципальных об-
разований предварительно должны пройти ре-
гистрацию, что подразумевает прохождение 
определенной процедуры проверки, поскольку 
имеются основания для отказа в регистрации 
[9, с. 5–9]. 

Еще одна правотворческая процедура, не 
зафиксированная прямо в правовых актах, но 
существующая на практике и призванная по-
высить качество принимаемых муниципальных 
правовых актов, – возложение контроля за ис-
полнением принятого акта на конкретное 
должностное лицо. Необходимость этого сле-
дует из того, что муниципальная власть не 
имеет своего аппарата принуждения. Проводя 
аналогию с государственным уровнем власти, 
можно говорить о том, что такая конструкция 
представляет собой некое подобие правитель-
ственного часа. С точки зрения же теории го-
сударства и права, такой механизм может рас-
сматриваться как реализация перспективной 
юридической ответственности должностных 
лиц перед муниципальным образованием; при 
этом речь идет скорее об ответственности кон-
ституционно-правовой. 

Возвращаясь к процедурным требованиям, 
предъявляемым в отношении вносимого на об-
суждение проекта муниципального правового 
акта, продолжим список документов, наличие 
которых может быть признано обязательным: 
финансово-экономическое обоснование (если 
необходимы дополнительные материальные 
средства и иные затраты); лист согласования; 
заключение главы муниципального образования 
(когда предусматривается установление, измене-
ние или отмена местных налогов и сборов, осу-
ществление расходов из средств местного бюд-

жета); проект муниципального правового акта в 
соответствующей форме; сопроводительное 
письмо; заключение контрольно-счетной палаты 
в случаях, предусмотренных законодательством; 
заключение о результатах публичных слушаний 
в случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством [10]; заключение экспертного со-
вета по проектам муниципальных правовых ак-
тов по вопросам бюджетной или налоговой по-
литики [3]; проект муниципального правового 
акта на электронном носителе [11]; юридиче-
ское заключение о проведенной антикоррупци-
онной экспертизе [12]; пояснительная записка, 
обосновывающая необходимость принятия ре-
шения [13]. 

Еще одним моментом, заслуживающим 
внимания при обращении к вопросам практи-
ческой реализации результатов исследования 
правил муниципальной правотворческой тех-
ники, является обращение к формам местного 
самоуправления. Дело в том, что установлен-
ный законом перечень форм непосредственно-
го осуществления населением местного само-
управления и участия в его осуществлении яв-
ляется открытым, то есть допускаются и иные 
формы, не противоречащие закону. Это позво-
ляет использовать, в том числе, и современные 
информационные технологии для эффективного 
диалога населения и власти (в качестве примера 
можно привести систему «Открытый город», 
функционирующую в городе Тольятти [14]). Та-
кой подход делает процесс формирования поли-
тической воли двусторонним: как сверху, так и 
снизу (на федеральном уровне, как известно, 
граждане исключены из числа субъектов законо-
дательной инициативы). В число подобных про-
ектов входит и «Российская общественная ини-
циатива», призванная вывести диалог власти и 
общества на качественно новый уровень. Но и 
федеральному проекту не удалось избежать ряда 
проблем в процессе реализации такого взаимо-
действия [15, с. 58–67]. 

При рассмотрении содержательных пра-
вил мы не будем подробно останавливаться на 
очевидных положениях о том, что муници-
пальные правовые акты не должны противоре-
чить федеральному и региональному законода-
тельствам [16; 17], общим правилам юридиче-
ской техники либо государственным стандартам 
[18]. Столь же логичным выглядит и требование 
о том, что муниципальные правовые акты не 
должны содержать неопределенные, трудновы-
полнимые и (или) обременительные требования 
к гражданам и организациям [19]. 

А вот правило о том, что муниципальный 
правовой акт должен содержать только положе-
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ния, регулирующие взаимосвязанные друг с дру-
гом вопросы [20], очевидно уже не для всех де-
путатов муниципального уровня. Такой подход, 
характерный, скорее, для англо-саксонской пра-
вовой семьи продемонстрировали депутаты Вол-
гоградской городской думы, когда 02 апреля 
2013 г. по итогам заслушанного доклада и. о. гла-
вы администрации Волгограда В. А. Собакаря 
было принято решение о признании деятельно-
сти администрации недостаточной, и дана 
оценка деятельности главы города «по обеспе-
чению осуществления [полномочий] админи-
страцией» [21]. По сути, в одном правовом акте 
были затронуты вопросы функционирования 
как представительной, так и исполнительной 
муниципальной власти, что, на наш взгляд, не-
допустимо. 

Депутатами муниципального образования 
город Люберцы данное положение изложено бо-
лее детально и состоит из пяти компонентов: 

● муниципальный правовой акт должен 
иметь определенный предмет регулирования и 
рассчитан на регулирование однородных обще-
ственных отношений; 

● муниципальный правовой акт не должен 
изменять или отменять нормы, регулирующие 
отношения другого рода, нежели те, которые ре-
гулируются данным актом; 

● в муниципальном правовом акте должны 
быть решены все вопросы, относящиеся к регу-
лированию данных отношений; 

● регулирование указанных отношений 
должно быть однообразным; 

● муниципальный правовой акт должен по 
возможности избегать исключений и отсылок [22].. 

Данная редакция содержательных правил 
правотворческой техники представляется наибо-
лее удачной из числа проанализированных нами 
муниципальных правовых актов, содержащих 
такие правила, вследствие чего вполне может 
быть рекомендована для руководства в муници-
пальных образованиях Волгоградской области. 

Аксиоматическое логическое правило еди-
нообразия понимания терминов раскрывается в 
муниципальных нормативных актах, содержа-
щих вопросы правотворческой техники с точки 
зрения следующих вопросов: 

● употребляется ли один и тот же термин в 
данном правовом акте в одном и том же значе-
нии; 

● имеют ли термины общепризнанное зна-
чение; 

● обеспечено ли единство понятий и тер-
минологии с понятиями и терминологией, ис-
пользуемыми в законодательстве [23]. 

Отталкиваясь от всего, что было сказано 

выше, можно сформулировать вполне конкрет-
ные предложения по совершенствованию систе-
мы правил муниципальной правотворческой тех-
ники не только в муниципальном образовании 
город-герой Волгоград, но и в любом другом му-
ниципальном образовании, что подчеркивает 
общий, универсальный характер таких правил. 

1. Наделить прокурора муниципального 
образования контрольными полномочиями в от-
ношении еще не принятых муниципальных пра-
вовых актов (проектов правовых актов); закреп-
ление возможности или даже необходимости 
присутствия прокурора или его заместителя на 
заседаниях представительного органа муници-
пального района. 

2. Расширить перечень проектов муници-
пальных правовых актов, на которые необходимо 
получение положительного заключения кон-
трольно-счетной палаты. 

3. Закрепить периодическую процедуру 
отчета перед представительным органом муни-
ципального образования должностных лиц, на 
которых возложена обязанность по контрою за 
исполнением решений этого представительно-
го органа («час контроля»). 

4. Реализовать на базе интернета проект по 
прямому взаимодействию жителей с органами 
власти, в рамках которого будет осуществляться 
не обмен официальными документами, а инфор-
мацией в свободной, в том числе визуальной 
форме в режиме реального времени. 

Помимо предложений, касающихся про-
цессуальных (процедурных) правил, есть и ряд 
содержательных. 

1. Запретить воспроизведение в муници-
пальных правовых актах положений правовых 
актов большей юридической силы. 

2. Установить, что в муниципальный пра-
вовой акт должен содержать нормы, касающиеся 
только однообразных или тесно взаимосвязан-
ных вопросов, а сам правовой акт должен быть 
цельным и законченным, то есть решать все во-
просы, относящиеся к регулированию данных 
отношений. 

3. Сформулировать правило единообразия 
понимания терминов в муниципальных правовых 
актах, что означает общепризнанность терминов 
и их унифицированность с терминологией, ис-
пользуемой в законодательстве. Кроме того, 
один термин должен употребляться в одном и 
том же значении, а одно и то же понятие должно 
описываться только одним термином. 
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В российской правовой доктрине основа-

ниями для структурирования системы права, то 
есть ее деления на составные части (отрасли, 
подотрасли, институты и т.п.) чаще всего счита-
ются предмет и метод правового регулирования. 
При этом предмету правового регулирования, 
который обычно понимается как относительно 
однородная группа общественных отношений, 
нередко придается первичное, по сравнению с 
методом, значение. Такова, например, позиция 
С. С. Алексеева: «Предмет правового регулиро-
вания может быть охарактеризован как решаю-
щий классификационный критерий системы 
права именно потому, что юридические особен-
ности той или иной отрасли, в своем сочетании 
образующие специфический метод правового 
регулирования, обусловлены особенностями 
соответствующего вида общественных отноше-
ний» [1, с. 21]. 

В отношении антимонопольного законода-
тельства до сих пор отсутствует ясность, каким 
статусом оно обладает в системе российского 
права, является ли самостоятельной отраслью 
права, подотраслью права, «комплексной» от-
раслью законодательства, внутриотраслевым или 
межотраслевым правовым институтом, субин-
ститутом или чем-либо еще [2, с. 16]. Вместе с 
тем относительно обособленное, самостоятель-
ное положение антимонопольного законодатель-
ства в целом сомнению не подвергается. 

Так или иначе, необходимым условием оп-
ределения отраслевого статуса антимонопольно-
го законодательства является уточнение предме-
та его регулирования.  

В качестве основания для установления 
предмета антимонопольного законодательства 
можно взять за отправную точку Федеральный 
закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
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конкуренции», исходя из того предположения, 
что именно он является так называемым голов-
ным, или профилирующим актом в данной сфе-
ре, и иные положения антимонопольного зако-
нодательства не могут выходить по своему 
предмету за рамки, очерченные данным законом. 

Ст. 1 Закона «О защите конкуренции» 
именуется «Предмет и цели настоящего Феде-
рального закона». Однако следует признать, что 
эта попытка определить предмет правового регу-
лирования оказалась неудавшейся, а точнее, не-
состоявшейся. Фактически в данной статье пря-
мое указание на предмет регулирования, если 
понимать его как совокупность общественных 
отношений, отсутствует, В ст. 1 говорится, что 
настоящий федеральный закон «определяет ор-
ганизационные и правовые основы защиты кон-
куренции» [3]. По существу, речь здесь идет во-
все не о предмете как совокупности обществен-
ных отношений, а о содержании закона. На осно-
вании этой формулировки точно установить 
предмет регулирования закона не представляется 
возможным, можно лишь осторожно предполо-
жить, что этим предметом является деятельность 
по защите конкуренции. 

Вторая попытка определить предмет зако-
нодательного регулирования содержится в ст. 3 
Закона «Сфера применения настоящего Феде-
рального закона». Стоит отметить, кстати, что с 
доктринальной точки зрения понятия «предмет 
закона» и «сфера применения закона» являются 
скорее равнозначными, и способ их различения в 
данном случае остается неизвестным.  

В соответствии с ч. 1 ст. 3 настоящий закон 
«распространяется на отношения, которые свя-
заны с защитой конкуренции, в том числе с пре-
дупреждением и пресечением монополистиче-
ской деятельности и недобросовестной конку-
ренции, и в которых участвуют российские юри-
дические лица и иностранные юридические лица, 
организации, федеральные органы исполнитель-
ной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления, иные осуществляющие 
функции указанных органов органы или органи-
зации, а также государственные внебюджетные 
фонды, Центральный банк Российской Федера-
ции, физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели».  

Таким образом, законодатель пошел по пу-
ти конкретизации круга регулируемых отноше-
ний прежде всего через перечисление их субъ-
ектного состава. Однако при этом сам характер 
регулируемых отношений остался невыяснен-
ным. Формулировка «отношения, которые связа-
ны с защитой конкуренции» производит впечат-

ление уклончивости. Ясно, что эти отношения не 
сводятся к защите конкуренции, однако природа, 
содержание и тем более границы этих отноше-
ний по-прежнему нуждаются в уточнении. 

Такое уточнение можно произвести путем 
дальнейшего анализа содержания основного ис-
точника антимонопольного законодательства.  

Вся первая глава Закона «О защите конку-
ренции», по сути, не содержит конкретных пра-
вил поведения и в основном посвящена офици-
альным определениям используемых понятий 
(помимо общего набора дефиниций в ст. 4, в от-
дельных статьях раскрываются понятия домини-
рующего положения, монопольно высокой и мо-
нопольно низкой цены товара, согласованных 
действий хозяйствующих субъектов и др.).  

Вторая глава закона начинается с запретов, 
адресованных лицам, доминирующим на рынке. 
Так, ст. 10 запрещает действия (бездействие) за-
нимающего доминирующее положение хозяйст-
вующего субъекта, результатом которых являют-
ся или могут являться недопущение, ограниче-
ние, устранение конкуренции и (или) ущемление 
интересов других лиц; ст. 11 запрещает ограни-
чивающие конкуренцию соглашения хозяйст-
вующих субъектов и т.д. 

Таким образом, можно выдвинуть сле-
дующую гипотезу: предметом антимонопольного 
законодательства является деятельность субъек-
тов, занимающих доминирующее положение на 
рынке. Именно такое представление могло бы 
лечь в основу «узкого» понимания антимоно-
польного законодательства, в наибольшей степе-
ни соответствующего этому наименованию. 

Однако в российской практике утвердился 
иной подход: антимонопольное законодательст-
во, вопреки буквальному значению этих слов, 
включает в себя не только нормы, направленные 
на противодействие монополиям. Так, в ст. 14 
Закона «О защите конкуренции» закрепляется 
запрет на недобросовестную конкуренцию, а 
именно, распространение ложных, неточных или 
искаженных сведений, которые могут причинить 
убытки хозяйствующему субъекту либо нанести 
ущерб его деловой репутации; введение в заблу-
ждение в отношении характера, способа и места 
производства, потребительских свойств, качества 
и количества товара или в отношении его произ-
водителей; некорректное сравнение хозяйст-
вующим субъектом производимых или реали-
зуемых им товаров с товарами, производимыми 
или реализуемыми другими хозяйствующими 
субъектами; продажу, обмен или иное введение в 
оборот товара, если при этом незаконно исполь-
зовались результаты интеллектуальной деятель-
ности и приравненные к ним средства индиви-
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дуализации юридического лица, средства инди-
видуализации продукции, работ, услуг и т.п. При 
этом данные запреты адресованы не только 
субъектам, занимающим доминирующее поло-
жение на рынке, но и всем остальным хозяйст-
вующим субъектам, вне всякой зависимости от 
масштаба их деятельности. 

Иначе говоря, Закон «О защите конкурен-
ции» регулирует и такие общественные отноше-
ния, которые не предполагают доминирования 
одного субъекта на рынке. С учетом различия 
правовой природы монополистической деятель-
ности, с одной стороны, и недобросовестной 
конкуренции, с другой, в литературе неодно-
кратно высказано мнение о предпочтительности 
термина «конкурентное законодательство» или 
«законодательство о защите конкуренции» как 
более точного по сравнению с «антимонополь-
ным законодательством» [4, с. 9–10; 5, с. 47]. 

Следующая возможная гипотеза состоит в 
том, что предметом антимонопольного законода-
тельства являются конкурентные отношения [6, 
с. 53]. Этот вариант до некоторой степени под-
тверждается толкованием положений Закона «О 
защите конкуренции»: защита конкуренции как 
основная цель законодательного регулирования 
предполагает в качестве своего минимального 
условия, что конкурентная среда существует; 
именно на этом допущении основываются также 
запреты на ограничение и устранение конкурен-
ции, а также на недобросовестную конкуренцию. 

Эта позиция подверглась критике со сто-
роны М.Ю. Козловой: «…как таковых, конку-
рентных отношений, или отношений монополии, 
не существует. Предметом регулирования кон-
курентного законодательства выступают имуще-
ственные отношения, которые также составляют 
и сферу гражданского права. Отношения, подпа-
дающие под регулирование конкурентным зако-
нодательством, складываются в процессе обыч-
ной предпринимательской деятельности хозяй-
ствующих субъектов. В особые, отдельные от 
имущественных, отношения, которые можно на-
звать конкурентными, субъекты регулирования, 
на наш взгляд, все-таки не вступают» [7, с. 128].  

Разумеется, конкурентные отношения 
представляют собой не какую-то особую катего-
рию, отличную от имущественных отношений, а 
лишь их частный случай; однако выделять такую 
группу отношений представляется вполне кор-
ректным, учитывая, что конкурентная форма 
взаимодействия характерна не для всех сфер 
экономики.  

Однако в дальнейшем мы предпримем по-
пытку показать, что отдельные положения Зако-
на «О защите конкуренции» распространяются и 

на те общественные отношения, где сама конку-
ренция отсутствует. 

Сама возможность и юридическая допус-
тимость существования рыночных отношений 
без конкуренции прямо вытекает из ст. 3 Феде-
рального закона от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ 
«О естественных монополиях»: «естественная 
монополия – состояние товарного рынка, при 
котором удовлетворение спроса на этом рынке 
эффективнее в отсутствие конкуренции в силу 
технологических особенностей производства (в 
связи с существенным понижением издержек 
производства на единицу товара по мере увели-
чения объема производства), а товары, произво-
димые субъектами естественной монополии, не 
могут быть заменены в потреблении другими 
товарами, в связи с чем спрос на данном товар-
ном рынке на товары, производимые субъектами 
естественных монополий, в меньшей степени 
зависит от изменения цены на этот товар, чем 
спрос на другие виды товаров» [8]. 

В том случае, если в сфере действия есте-
ственной монополии полностью отсутствует 
конкуренция и субъект естественной монополии 
контролирует весь рынок, на него логически не 
могут распространяться положения антимоно-
польного законодательства, запрещающие огра-
ничение конкуренции.   

Однако далеко не все антимонопольные 
запреты прямо обусловлены исключительно на-
личием конкурентных отношений. Например, в 
ч. 1 ст. 14 Закона «О защите конкуренции» гово-
рится о запрете таких действий и бездействий 
доминирующего субъекта, «результатом которых 
являются или могут являться недопущение, ог-
раничение, устранение конкуренции и (или) 
ущемление интересов других лиц». Конструкция 
этого законодательного положения такова, что 
оно действует и в тех случаях, когда конкурен-
ция отсутствует, но имеет место реальная или 
потенциальная угроза ущемления чьих-либо ин-
тересов. 

В качестве примера можно рассмотреть п. 
3 той же ч. 1 ст. 14, которым запрещается навя-
зывание контрагенту условий договора, невы-
годных для него или не относящихся к предмету 
договора, экономически или технологически не 
обоснованных и (или) прямо не предусмотрен-
ных федеральными законами и другими норма-
тивными правовыми актами. 

Непоследовательностью было бы полагать, 
что на рынках, где действуют естественные мо-
нополии и отсутствует конкуренция, подобное 
ущемление интересов контрагента в виде навя-
зывания ему условий договора является право-
мерным, что, во-первых, прямо противоречило 
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бы буквальному смыслу ст. 14 Закона «О защите 
конкуренции», а во-вторых, было бы нарушени-
ем общеправового принципа равенства.  

Таким образом, действием антимонополь-
ного законодательства охватывается деятельность 
всех хозяйствующих субъектов на конкурентных 
рынках, а также деятельность доминирующих 
субъектов на рынках, где конкуренция отсутству-
ет. Иначе говоря, к предмету антимонопольного 
законодательства относится вся сфера коммерче-
ской деятельности без каких-либо изъятий. 

Этот вывод подтверждается также сле-
дующим: во всех ранее рассмотренных случаях 
положения антимонопольного законодательства 
адресуются хозяйствующим субъектам; при 
этом, в соответствии с п. 5 ст. 4 Закона «О защи-
те конкуренции», хозяйствующим субъектом яв-
ляется коммерческая организация, некоммерче-
ская организация, осуществляющая деятель-
ность, приносящую ей доход, индивидуальный 
предприниматель, иное физическое лицо, не за-
регистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя, но осуществляющее профес-
сиональную деятельность, приносящую доход. 

Все имеющиеся в Законе «О защите кон-
куренции» немногочисленные упоминания о не-
коммерческих организациях связаны либо со 
случаями осуществления ими приносящей доход 
деятельности (ч. 5 ст. 11), либо с государствен-
ным контролем антимонопольных органов (ст. 
24, 25 и др.). Таким образом, деятельность не-
коммерческих организаций, не связанная с из-
влечением дохода, к предмету антимонопольно-
го законодательства не относится. 

Главы 3, 5–9 Закона «О защите конкурен-
ции» регулируют еще одну группу обществен-
ных отношений: они построены не вокруг ком-
мерческой деятельности хозяйствующих субъек-
тов, а вокруг действий государственных и муни-
ципальных органов. Однако, несмотря на специ-
фический субъектный состав, по своему содер-
жанию эти отношения являются вторичными по 
отношению к первой группе. 

Так, глава 3 Закона «О защите конкурен-
ции» (ст. 15–16) содержит запреты на действия 
или бездействие органов власти, которые приво-
дят или могут привести к недопущению, ограни-
чению, устранению конкуренции. В главе 5 регу-
лируется порядок предоставления государствен-
ных и муниципальных преференций, влияющих 
на конкурентную среду. Главы 6–9 посвящены 
контрольной деятельности антимонопольных ор-
ганов и порядку применения ими законодательст-
ва, включая ответственность за его нарушения. 

Таким образом, проведенное нами изуче-
ние предмета антимонопольного законодатель-
ства позволяет сделать следующие выводы.  

1. Возможны два варианта понимания ан-
тимонопольного законодательства – узкий и ши-
рокий.  

2. Узкая трактовка антимонопольного за-
конодательства, основанная на буквальной ин-
терпретации этого наименования, позволяет оп-
ределить его через предмет правового регулиро-
вания – деятельность хозяйствующих субъектов, 
доминирующих на рынке, а также осуществляе-
мый в отношении них государственный кон-
троль, включая привлечение к ответственности. 
В данном случае следовало бы признать, что со-
держание Закона «О защите конкуренции» выхо-
дит за пределы собственно антимонопольного 
законодательства. 

3. Как правило, в настоящее время исполь-
зуется широкая трактовка антимонопольного 
законодательства. К его предмету, в соответст-
вии с этим вариантом, относятся две группы об-
щественных отношений: 1) коммерческая дея-
тельность хозяйствующих субъектов; 2) деятель-
ность государственных и муниципальных орга-
нов, влияющая на состояние коммерческой дея-
тельности и конкуренции, а также связанная с 
контролем за ними. 

4. Очевидно, что во втором случае предмет 
правового регулирования не является достаточ-
ным критерием для определения границ антимо-
нопольного законодательства, а выполнить эту 
функцию может цель правового регулирования – 
защита конкуренции и предотвращение негатив-
ных эффектов монополии. 
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Аннотация. В ответ на банковские кризисы 1990-х гг. и непрерывную критику Базеля I, в 1999 г. Ба-

зельский комитет принял решение разработать новое, всеобъемлющее соглашение о достаточности капитала. 
В 2004 г. была опубликована: «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: но-
вые подходы». Документ получил вполне приемлемую структуру. В I части излагается область его применения, 
в части II раскрывается Первый компонент Базеля II – минимальные требования к уровню капитала, в части III 
представлен Второй компонент Базеля II – текущий контроль, в части IV – Третий компонент Базеля II – ры-
ночная дисциплина. 

Авторы исследуют усовершенствованные подходы и практические нормы международного банковского 
регулирования. Первым соглашением, нормативных установок которого в дальнейшем стали придерживаться 
коммерческие банки большинства современных государств, стала «Международная конвергенция измерения 
капитала и стандартов капитала» 1988 г. (International convergence of capital measurement and capital standards) – 
Basel Capital Accord, соглашение, известное в российской литературе и банковской практике как Базель I. В 
статье рассматриваются основные положения Базеля II (International convergence of capital measurement and capi-
tal standards: a revised framework) и его влияние на банковское регулирование в Российской Федерации. 
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Abstract. In response to the bank crises the 1990's yr. and the continuous criticism of Basel I, in 1999. Basel 

committee made the decision to develop the new, across-the-board agreement about the sufficiency of capital. In 2004 
year it was published: “The international convergence of the measurement of capital and standards of capital: new ap-
proaches”. Document obtained completely acceptable structure. In the I part the region of its application is presented, in 
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Первым соглашением, нормативных уста-

новок которого в дальнейшем стали придержи-
ваться коммерческие банки большинства совре-
менных государств, стала «Международная кон-
вергенция измерения капитала и стандартов ка-
питала» 1988 г. (International convergence of capi-
tal measurement and capital standards) – Basel Capi-
tal Accord, соглашение, известное в российской 
литературе и банковской практике как Базель I. 
В нашей статье [1] рассматриваются основные 
положения Базеля I и его влияние на банковское 

регулирование в Европейском Союзе и России. 
В ответ на банковские кризисы 1990-х гг. 

и непрерывную критику Базеля I в 1999 г. Ба-
зельский комитет принял решение разработать 
новое, всеобъемлющее соглашение о достаточ-
ности капитала. В 2004 г. была опубликована: 
«Международная конвергенция измерения капи-
тала и стандартов капитала: новые подходы» [2]. 
Документ получил вполне понятную структуру. 
В I части излагается область его применения, в 
части II раскрывается Первый компонент Базеля 
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II – минимальные требования к уровню капитала, 
в части III представлен Второй компонент Базеля 
II – текущий контроль, в части IV – Третий ком-
понент Базеля II – рыночная дисциплина. 

Часть I. Положения Базеля II применяют-
ся к транснациональным банкам как монострук-
турным, так и холдингового типа – банковским 
группам с головным материнским банком.  

Предусматривается, что капитал всей 
группы рассматривается единым, консолидиро-
ванным в единый баланс. При этом, если голов-
ной банк имеет миноритарную долю участия в 
капитале какой-либо финансовой организации 
(менее 20 % капитала организации), такая сумма 
капитала исключается из расчетов. Кроме того, 
исключается капитал, временно вложенный в 
некоторый актив на определенный срок. Если 
банки перекрестно участвуют в капитале друг 
друга, что искусственно завышает их капитал, 
такие суммы взаимного участия в капиталах этих 
банков тоже вычитаются. Также подлежит выче-
ту капитал банка, вложенный в акционерный ка-
питал дочерних страховых организаций. Капитал 
банка, инвестированный в небанковские ком-
мерческие организации (индивидуально от 15 % 
и выше, для совокупных инвестиций – от 60 %), 
тоже подлежит вычету.  

Вложения банка вычитаются из капитала 
банка при его оценке по принципу 50/50. Поло-
вина исключается из капитала первого уровня, 
вторая половина – из капитала второго уровня. 
Оценочная стоимость бренда («гудвилл» – часть 
капитализации банка сверх балансовой стоимо-
сти чистых активов) вычитается из капитала пер-
вого уровня. 

Часть II. Первый компонент Базеля II – 
минимальные требования к уровню капитала. В 
этой части Соглашения регламентируются обяза-
тельные (минимальные) требования к капиталу 
банка, способствующие нейтрализации его кре-
дитных, рыночных и операционных рисков. 

1. Алгоритм расчета минимальных требо-
ваний к капиталу. Как и в Базеле I,  капитал 
банка в сравнении с его активами должен под-
держиваться в определенной пропорции, кото-
рая рассчитывается через отношение совокуп-
ного капитала банка к активам, эта пропорция 
должна соблюдаться в соотношении не менее, 
чем 8 к 100, или 8 %. Капитал 2-го уровня дол-
жен быть меньше либо равен размеру капитала 
1-го уровня. 

Сумма взвешенных по степени риска акти-
вов определяется как произведение суммы капи-
тала для покрытия рыночных и операционных 
рисков на число 12,5 (это число получено обрат-
ным счетом – путем деления 100 на 8), к этому 

произведению прибавляется сумма взвешенных 
по степени риска активов на покрытие кредитно-
го риска. 

2. Меры по нейтрализации кредитного 
риска. Базель II установил для коммерческих 
банков 2 варианта расчета требований к капиталу 
на покрытие кредитного риска. Так называемый 
стандартизированный 1-й подход основывается 
на внешних оценках авторитетных рейтинговых 
агентств. 2-й подход предусматривает возмож-
ность использования банками для оценки кре-
дитного риска собственных рейтинговых алго-
ритмов. 

В этой связи Базель II вносит ряд измене-
ний в Базель I в части взвешивания по степени 
риска финансовых инструментов, имеющихся у 
банка в составе его активов. Определяя в рамках 
1-го (стандартизированного) подхода весовой 
коэффициент кредитного риска, банкам реко-
мендуется пользоваться оценками тех рейтинго-
вых агентств, которые признаются органами 
банковского надзора данной страны, например: 
Standard & Poor’s; Moody’s Investors Service. 
Следует уточнить, что при определении весового 
коэффициента кредитного риска для конкретного 
актива (требования) сумма резервов на покрытие 
возможного убытка по этому конкретному тре-
бованию вычитается. 

Оценка рисков по отдельным активам 
(требованиям) 

В первой особой группе сконцентрированы 
требования к государствам и их центральным 
банкам, например, активы, представляющие со-
бой вложения денег в суверенные облигации то-
го или иного государства, либо вложения в обли-
гации центрального банка какой-то страны. 

В подобных ситуациях весовой коэффици-
ент степени риска в Базеле II дифференцирован 
от 0 % до 150 % в зависимости от кредитного 
рейтинга. Например, принимается за нулевой 
риск неплатежа по кредиту, который выдан госу-
дарству с кредитным рейтингом от ААА до 
АА─. Принимается за 100 % риск неплатежа по 
кредиту, который выдан государству с кредит-
ным рейтингом от BB+ до BB─. Если деньги 
вложены банком в актив, который вообще не 
имеет рейтинга, риск по такому требованию 
имеет весовой коэффициент в 150 %. Базель II 
рекомендует пользоваться рейтингами страново-
го риска, которые присваивают экспортные кре-
дитные агентства (ECA). Нулевой кредитный 
риск Базелем II императивно определен для ак-
тивов, представляющих собой требования к Ев-
ропейскому союзу, Европейскому центральному 
банку, Международному валютному фонду, Бан-
ку международных расчетов.  
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Во второй группе объединены требования 
к государственным предприятиям и организаци-
ям, которые не относятся к центральному прави-
тельству. Банкам разрешается применять для них 
один из двух вариантов расчета требований к 
капиталу на покрытие кредитного риска. Воз-
можны случаи, согласованные с центральным 
банком данной страны, когда требования к еди-
ничным иностранным государственным хозяйст-
вующим субъектам рассматриваются при оценке 
кредитного риска как требования к государству, 
в юрисдикции которого учрежден указанный хо-
зяйствующий субъект. 

В третью группу включены требования, 
представляющие собой вложения в международ-
ные банки развития. Здесь взвешивание степени 
кредитного риска осуществляется по 2-му вари-
анту, основываясь на публикуемых кредитных 
рейтингах таких банков, и если этот рейтинг вы-
сокий (например, ААА), рисковый весовой ко-
эффициент считается равным нулю. 

В четвертой группе объединены требова-
ния, представляющие собой активы – деньги, 
вложенные в обычные коммерческие банки. Бан-
кам также разрешается применять один из двух 
вариантов расчета требований к капиталу на по-
крытие кредитного риска. Но только 1 вариант 
должен применяться ко всем вместе банкам в 
данной стране. Весовой коэффициент риска тре-
бования к банку, который не имеет кредитного 
рейтинга, определяется как равный и выше ко-
эффициента, применяемого к требованиям к го-
сударству-юрисдикции данного банка. В рамках 
1-го варианта для всех банков данной страны 
весовой коэффициент риска будет рассчитывать-
ся на 1 шаг ниже кредитного рейтинга требова-
ний к данному государству-юрисдикции. При 
этом, если страна имеет суверенный рейтинг от 
BB+ до BB─ либо страна вообще не имеет рей-
тинга, требованиям к банкам таких стран должен 
присваиваться весовой коэффициент кредитного 
риска 100 %. 

По 2-му варианту для оценки кредитных 
рисков банков принимаются во внимание внеш-
ние кредитные рейтинги банка-должника. Если 
банк-должник вообще не имеет рейтинга, требо-
вание к нему получает весовой коэффициент 
риска 50 %. По 2-му варианту самый низкий ве-
совой коэффициент кредитного риска – 20 % – 
присваивается требованиям к банкам с кредит-
ным рейтингом от AAA до AA─, самый высокий – 
150 % – требованиям к банкам с кредитный рей-
тингом ниже B─. 

Пятая группа включает вложения в финан-
совые компании, такие требования тоже встре-
чаются в составе банковских активов. Если в 

данной стране регулирование деятельности фи-
нансовых компаний предусматривает установле-
ние порядка формирования их капитала в зави-
симости от рисков, требования к таким финансо-
вым компаниям считаются тождественными тре-
бованиям к банкам. 

В рамках шестой группы выделены требо-
вания к корпорациям. В зависимости от кредит-
ного рейтинга весовые коэффициенты риска по 
требованиям к корпорациям дифференцированы 
следующим образом: 20 % для требований с рей-
тингом от AAA до AA─; 50 % – с рейтингом от 
A+ до A─; 100 % для требований с рейтингом от 
BBB+ до BB─; 150 % – с рейтингом ниже BB─; 
100 % – без рейтинга. 

Седьмая группа охватывает требования, 
объединяемые в так называемые розничные 
портфели. Им может быть присвоен весовой ко-
эффициент риска неплатежа – 75 %, если только 
речь не идет о просроченном кредите. Данный 
розничный портфель – условно объединяющая 
требования виртуальная конструкция, форми-
руемая на основе четырех критериев: 

- субъектная направленность – кто являет-
ся должником – гражданин, единичный хозяйст-
вующий субъект, группа лиц;  

- особенности кредитного продукта и фор-
ма существования данного требования (напри-
мер, возобновляемый кредит, кредитная карта, 
кредитная линия, овердрафт, потребительский 
кредит, автокредит, образовательный кредит);  

- глубина диверсификации портфеля – раз-
дробленность требований среди большого коли-
чества заемщиков и иных должников; 

- денежный размер индивидуального тре-
бования, в розничном портфеле одно требование 
не должно превышать сумму в 1 млн. евро. 

Восьмая группа включает требования, ко-
торые обеспечены жилой недвижимостью. В том 
случае, когда заемщик проживает или собирается 
проживать в данном жилье, сдает это жилье или 
собирается сдавать в аренду, требованию к тако-
му должнику присваивается весовой коэффици-
ент риска 35 %. Этот невысокий, на первый 
взгляд, коэффициент риска подкрепляется нали-
чием финансового запаса, который возникает у 
банка в процессе жесткой оценки рыночной 
стоимости объекта недвижимости. Поскольку 
сумма кредита всегда занижается относительно 
рыночной стоимости залога. Рекомендуемый Ба-
зелем II весовой коэффициент риска в 35 % мо-
жет быть пересмотрен в сторону увеличения, в 
зависимости от статистики реальных дефолтов 
ипотечных заемщиков. 

В девятой группе – требования, представ-
ляющие собой вложения в кредитование ком-
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мерческой недвижимости. Такие вложения изна-
чально признаются проблемными, Базель II ре-
комендует для таких требования весовой коэф-
фициент риска неплатежа 100 %. 

Десятая группа включает требования, ко-
торые своевременно не были оплачены заемщи-
ками, а именно – непогашенные долги по креди-
ту без обеспечения, срок погашения которых на-
ступил 90 и более дней назад. Весовые коэффи-
циенты риска по таким активам имеют следую-
щие величины: 

- 150 % при менее 20 % специального ре-
зервирования по непогашенной части кредита; 

- 100 % в случае от 20 % и более специаль-
ного резервирования по непогашенной части 
кредита; 

- 100 % в случае от 50 % и более специаль-
ного резервирования по непогашенной части 
кредита, причем органы надзора могут его сни-
зить со 100 % до 50 % . 

При просрочке платежа заемщиком по 
ипотечному кредиту в течение 90 дней и более 
весовой коэффициент риска для данного требо-
вания приравнивается к 100 % за вычетом специ-
ального резервирования. 

Самые высокие весовые коэффициенты 
риска неплатежа собраны в одиннадцатую груп-
пу требований, представляющих собой банков-
ские вложения повышенного риска, то есть долги 
следующих субъектов:   

- все должники с кредитным рейтингом 
ниже BB─ – весовой коэффициент риска 150 %; 

- все должники с просроченными платежа-
ми по займам – 150 %; 

- долги после секъюритизации с кредит-
ным рейтингом от BB+ до BB─ получают весо-
вой коэффициент риска неплатежа до 350 %; 

- венчурные вложения, инвестиции в акции 
частных субъектов – 150 % по решению нацио-
нального центрального банка. 

В двенадцатой группе Базель II объединяет 
все прочие активы (кроме долгов после секъюри-
тизации), вложения в которые получают весовой 
коэффициент риска неплатежа 100 %. 

В тринадцатой группе собраны внебалан-
совые активы (например, внебиржевые дерива-
тивы). Риск неплатежа по таким требованиям 
преобразуется в кредитный риск с помощью ко-
эффициентов кредитной конверсии (CCF).   

Внешние кредитные рейтинги 
Как видим, регулятивный инструментарий 

Базеля II во многом основан на кредитных рей-
тингах, которые присваивают тем или иным уча-
стникам финансового рынка частные организа-
ции – рейтинговые агентства (ECAI). Эти агент-
ства должны признаваться в качестве субъектов, 

на рейтинги которых следует обращать внима-
ние, и, в конечном счете, доверять им. Для этого 
Базель II устанавливает 6 критериев: 

- четкость и системность методологии, су-
ществование на основе реальной статистики ры-
ночной динамики в течение срока от 1 года до 
3-х лет; 

- действующее ECAI должно быть незави-
симым, способным формулировать свои рейтин-
ги вне зависимости от политического давления, а 
также от возможного конфликта интересов внут-
ри самого агентства; 

- равнодоступность к условиям получения 
рейтинга и прозрачность механизма его опреде-
ления; 

- полнота раскрытия информации по сфор-
мированным рейтингам; 

- достаточность необходимых ресурсов 
ECAI для ведения долгосрочной деятельности в 
сфере присвоения кредитных рейтингов в кон-
такте с управленческими звеньями оцениваемых 
организаций; 

- надежность в части предотвращения 
внутренних злоупотреблений конфиденциаль-
ными фактами, касающимися оцениваемых ор-
ганизаций. 

Порядок реализации кредитных рейтингов 
Применение кредитных рейтингов, форми-

руемых рейтинговыми агентствами, в Базеле II 
получает следующую регламентацию. 

Во-первых, центральные банки должны в 
своих странах принимать решения о соотнесении 
сформированных рейтинговыми агентствами 
(ECAI) тех или иных категорий рейтингов опре-
деленным весовым коэффициентам риска. В ито-
ге такого соответствия весовые коэффициенты 
кредитного риска по всему спектру реально су-
ществующих требований должны присваиваться 
каждому требованию именно в тех процентных 
величинах, которые указаны выше. Базель II ре-
комендует банкам применять значения сформи-
рованных ECAI рейтингов последовательно (не 
выбирая наиболее благоприятные значения) для 
всех типов требований и для присвоения этим 
требованиям весовых коэффициентов риска, и 
для управления самими рисками. Кроме того, 
банкам предписано раскрывать те ECAI, на ос-
нове информации которых присвоены весовые 
коэффициенты риска требованиям соответст-
вующих типов. А также публиковать значения 
весовых коэффициентов риска (обусловленные 
определенными рейтингами) в рамках распреде-
ления центральным банком страны соответствия  
рейтинг – весовой коэффициент риска. Еще бан-
ки обязаны публиковать параметры консолиди-
рованных активов, объединяя их по каждому ве-
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совому коэффициенту риска, которые получены 
вследствие рейтинга ECAI. 

Во-вторых, один рейтинг ECAI, который 
банк применяет для определенного требования, 
прямо соотносится к весовому коэффициенту 
риска неплатежа по данному требованию. Из 
двух рейтингов ECAI, которые соответствуют 
разным весовым коэффициентам риска, выбира-
ется больший по значению коэффициент. Из трех 
и более рейтингов ECAI, которые соответствуют 
разным весовым коэффициентам риска, выбира-
ются два рейтинга, соответствующие двум наи-
более низким коэффициентам риска, из этих 
двух применяется больший по значению коэф-
фициент. 

В-третьих, в случае денежных вложений 
банком в долговые ценные бумаги (иные долго-
вые обязательства), рейтинг которых сформиро-
ван ECAI и признан в данной стране, весовой 
коэффициент риска неплатежа по такому требо-
ванию основывается именно на этом рейтинге. 
При этом банкам рекомендуется при применении 
(в Соглашении установлен сложный порядок) 
рейтинга либо эмитента долговых обязательств, 
либо рейтинга эмиссии этих обязательств оцени-
вать полностью величину требования – сумму 
всех ожидаемых платежей от заемщика, подвер-
женную риску неплатежа. 

В-четвертых, возможны ситуации, когда 
требованиям к заемщику без рейтинга присваи-
ваются весовые коэффициенты риска на основа-
нии аналогичных требований этого же заемщика, 
здесь общим правилом соотнесения рейтингов 
является соответствие валюты, в которых номи-
нированы требования. 

В-пятых, если кредитный инструмент име-
ет сформированный краткосрочный кредитный 
рейтинг, этот рейтинг существует в жесткой 
привязке только к данному кредитному инстру-
менту. Недопустимо такой рейтинг применять 
для определения весового коэффициента риска 
какого-либо другого долгосрочного требования 
без рейтинга. Здесь Базель II устанавливает стро-
гое соответствие: краткосрочный рейтинг – крат-
косрочное требование. Например, в Соглашении 
приводятся рейтинги и весовые коэффициенты 
риска в связи с эмиссией неким субъектом крат-

косрочных векселей. Так, кредитный рейтинг, 
присвоенный Standard & Poor’s и Moody’s Inves-
tors Service А-1/Р-1, соответствует весовому ко-
эффициенту риска неплатежа в 20 %; А-2/Р-2 – 
50 %; А-3/Р-3 – 100 %; прочие – 150 %. Кроме 
того, Базель II устанавливает, что при наличии 
кредитного обязательства с рейтингом с весовым 
коэффициентом риска в 50 % невозможно суще-
ствование кредитного обязательства без рейтин-
га с весовым коэффициентом риска меньше 
100 %. И если у эмитента имеются краткосроч-
ные долговые обязательства с рейтингом, весо-
вой коэффициент риска для которых 150 %, всем 
долгосрочным и краткосрочным требованиям к 
этому эмитенту присваивается весовой коэффи-
циент риска тоже 150 %. 

В-шестых, не допускается соотнесение 
внешнего кредитного рейтинга одной из орга-
низаций корпоративной группы к весовым ко-
эффициентам риска неплатежа по требованиям 
к другим организаций этой корпоративной 
группы. 

В-седьмых, как правило, банки используют 
кредитные рейтинги, которые формируются 
ECAI на заказ. Вместе с тем существуют кредит-
ные рейтинги, которые ECAI формируют в от-
ношении тех или иных субъектов финансового 
рынка по своей инициативе. Недопустимо давле-
ние со стороны ECAI на потенциальных заказчи-
ков с целью их понуждения обратиться за при-
своением рейтинга, деятельность таких ECAI 
надзорными органами данной страны должна 
прекращаться. 

Технологии снижения кредитных рисков в 
рамках стандартизированного подхода Базеля II 
рассматриваются в нашей следующей статье. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию правовых характеристик договора коммерческого найма 

как особой разновидности договора найма жилого помещения, являющегося основным договором, с помощью 
которого жилые помещения передаются в пользование, а именно во временное возмездное владение и пользо-
вание. Освещаются новеллы гражданского законодательства, касающиеся условий участия в договоре коммер-
ческого найма. Определяется порядок его заключения и расторжения. В качестве вывода на основе проведенно-
го анализа правовых характеристик договора коммерческого найма как особой разновидности договора найма 
жилого помещения выделяются характеризующие его правовую природу ключевые признаки. 

Ключевые слова: жилое помещение, право на жилище, договор найма жилого помещения, жилищный 
фонд найма, договор поднайма, некоммерческий найм, социальный найм, коммерческий найм.  

 
COMMERCIAL HIRING AS A KIND OF TENANCY AGREEMENT 

 
A. O. Inshakova, P. M. Filippov, J. V. Baltutite 

 
Abstract. The article investigates the legal characteristics of the contract of commercial hiring as a special kind 

of tenancy agreement, which is the main contract, by which the living quarters are transmitted in use, namely the tem-
porary compensated use and possession. The illuminating novel of civil law concerning the conditions for participation 
in the contract of commercial hiring. The order of its conclusion and termination. 
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Договор найма жилого помещения являет-

ся основным договором, с помощью которого 
жилые помещения передаются в пользование, а 
именно во временное возмездное владение и 
пользование. 

Особую значимость удовлетворения имен-
но этой потребности граждан подчеркнула Кон-
ституция Российской Федерации в гл. 2, посвя-
щенной правам и свободам человека и гражда-
нина, провозглашающей, что каждый «имеет 
право на жилище» (ч. 1 ст. 40). Реализация этого 
конституционного права предполагает наделение 
гражданина правомочиями владения и пользова-
ния жилым помещением. Для этого у гражданина 
существуют две возможности: либо стать собст-
венником жилого помещения, либо приобрести 
соответствующие права на основе договора с 
собственником (управомоченным лицом). В обо-
их случаях возникает необходимость в установ-
лении специального правового режима для от-
ношений, складывающихся по поводу таких объ-
ектов, как жилые помещения [5]. 

В ГК РФ выделяется три вида договора 
найма. В теории их называют коммерческий, не-
коммерческий  и социальный.  

Следует отметить, что гл. 35 ГК РФ в пер-
вую очередь направлена на регламентацию от-
ношений, связанных с коммерческим наймом. 

По договору найма жилого помещения од-
на сторона – собственник жилого помещения или 
уполномоченное им лицо (наймодатель) – обязу-
ется предоставить другой стороне (нанимателю) 
жилое помещение за плату во владение и поль-
зование для проживания в нем. 

Объектами договора найма жилого поме-
щения могут выступать жилые дома, квартиры в 
многоквартирных жилых домах, а также изоли-
рованные жилые комнаты в домах либо в квар-
тирах [1]. 

По сравнению с аналогичными отноше-
ниями в одноквартирных домах отношения най-
ма в многоквартирных домах более многообраз-
ны, поскольку объектами права здесь выступают 
не только жилые помещения, но и иное имуще-
ство, находящееся в этих домах. Впервые данное 
обстоятельство получило закрепление в ст. 290 и 
673 ГК РФ. К такому имуществу ГК РФ относит 
несущие конструкции дома, механическое, элек-
трическое, санитарно-техническое и иное обору-
дование за пределами или внутри квартиры, об-
служивающее более одной квартиры. 

Исходя из природы данного жилищного 
фонда и особенностей отношений найма, входя-
щих в него жилых отношений, ГК РФ устанавли-
вает общее правило, согласно которому договор 
найма жилого помещения заключается по осно-
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ваниям, на условиях и в порядке, предусмотрен-
ных жилищным законодательством (п. 3 ст. 672). 

Во-первых, для таких соглашений преду-
смотрена письменная форма (ст. 674 ГК РФ). 

Во-вторых, гарантируется сохранение до-
говора найма при переходе права собственности 
(ст. 675 ГК РФ), хозяйственного ведения или 
оперативного управления. 

В-третьих, устанавливается обязанность 
нанимателя использовать жилье только по целе-
вому назначению для проживания, обеспечить 
сохранность жилого помещения, поддерживать 
его в надлежащем состоянии, своевременно про-
изводить его оплату (п. 1 ст. 671, ст. 678 и п. 1  
ст. 681 ГК РФ). 

В-четвертых, к формированию обязанно-
стей наймодателя ГК РФ подходит дифференци-
ровано. Так, наряду с общими обязанностями, 
распространяющимся на любые жилые помеще-
ния, отдельно выделяется регламентация найма, 
где объектом выступают квартиры либо изоли-
рованные комнаты в многоквартирных домах. К 
общим обязанностям относятся: во-первых, ре-
гулирование обязанности передать нанимателю 
свободное жилое помещение и, что немаловаж-
но, в состоянии, пригодном для проживания; во-
вторых, если иное не установлено договором, 
обязанностью является капитальный ремонт 
сданного внаем жилого помещения. К специаль-
ным обязанностям наймодателей жилых поме-
щений, находящихся в многоквартирных домах, 
следует отнести обязанность осуществлять над-
лежащую эксплуатацию жилого дома, в котором 
находится сданное внаем жилое помещение, 
предоставлять или обеспечивать предоставле-
ние нанимателю за плату необходимых комму-
нальных услуг, обеспечивать проведение ре-
монта общего имущества многоквартирного 
дома и устройств, находящихся в жилом по-
мещении. Также не допускается без согласия 
нанимателя переоборудование жилого дома, в 
котором находится сданное внаем жилое по-
мещение, если такое переоборудование суще-
ственно изменяет условия пользования жилым 
помещением (ст. 676 и п. 2 ст. 681 ГК РФ). 

В-пятых, в ст. 680 ГК РФ закреплено право 
нанимателя и постоянно проживающих с ним 
граждан при их взаимном согласия и уведомле-
нии наймодателя разрешить безвозмездное про-
живание временным жильцам (пользователям). 
При этом ГК РФ ограничивает такое право сро-
ком до шести месяцев и соблюдением требова-
ний законодательства о норме жилой площади на 
одного человека. У временных жильцов нет са-
мостоятельного права пользования жилым по-
мещением, всю ответственность за их действия 

перед наймодателем несет наниматель. 
В-шестых, в ГК РФ регулируется право 

нанимателя передать все или часть нанятого по-
мещения в пользование за плату поднанимателю 
(ст. 685). Договор поднайма заключается с согла-
сия наймодателя. Для сдачи жилья, предостав-
ленного по договору социального найма, требу-
ется согласие членов семьи нанимателя. По до-
говору поднаниматель не приобретает самостоя-
тельного права пользования жилищем. Ответст-
венным перед наймодателем по договору найма 
остается наниматель. Заключение договора под-
найма возможно при условии соблюдения требо-
ваний законодательства о норме жилой площади 
на одного человека. 

К определению порядка пользования об-
щим имуществом в жилом помещении, занимае-
мом гражданами по договору социального най-
ма, имеются два противоположных подхода. Со-
гласно первому подходу порядок пользования 
определить нельзя, так как Жилищный кодекс 
РФ не содержит соответствующих норм права, 
позволяющих это сделать, кроме того, ст. 69 ЖК 
РФ содержит императивную норму о равных 
правах нанимателя и членов его семьи на зани-
маемое жилое помещение. Согласно второй точ-
ке зрения определить порядок пользования об-
щим имуществом можно, применив аналогию 
закона (статью 247 ГК РФ). 

В теории жилищного права некоторые ав-
торы выделяют еще один вид договора найма – 
договор найма специализированного жилого по-
мещения. На наш взгляд, данный договор следу-
ет относить не к самостоятельному виду догово-
ра найма, а подвиду договора социального найма 
т.к. данный договор носит социальный характер 
и  регулируется ЖК РФ.  

С 22 июля 2014 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 21.07.2014 № 217-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части законодательного 
регулирования отношений по найму жилых по-
мещений жилищного фонда социального исполь-
зования», за исключением отдельных положе-
ний, вступивших в силу с 1 марта 2015 года. 

Указанным Федеральным законом в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации вклю-
чены новые разделы: «Жилые помещения, пре-
доставляемые по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального ис-
пользования» и «Наемные дома». Введена 
классификация жилищного фонда. В зависимо-
сти от целей использования условно можно 
выделить жилищный фонд потребительского 
использования и жилищный фонд найма, кото-
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рый включает фонды некоммерческого и ком-
мерческого использования и специализирован-
ный жилищный фонд [3]. 

Жилые помещения в наемном доме соци-
ального использования предоставляются по до-
говорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования (предостав-
ляются определенной категории граждан, при-
знанных нуждающимися в жилых помещениях в 
соответствии с Федеральным законом) и догово-
рам найма жилых помещений (предоставляются 
иным гражданам). 

При этом определено, что наймодателями 
по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования могут 
быть орган государственной власти и орган ме-
стного самоуправления либо уполномоченная 
ими организация, а также организация, являю-
щаяся собственником жилого помещения част-
ного жилищного фонда или уполномоченная 
собственником такого жилого помещения. При 
этом наймодателем по таким договорам в одном 
наемном доме социального использования может 
являться только одно лицо. 

Нанимателем по такому договору могут 
быть граждане, признанные нуждающимися в 
жилых помещениях, в случае, если: 

- доход гражданина и постоянно прожи-
вающих совместно с ним членов его семьи и 
стоимость подлежащего налогообложению их 
имущества не превышают установленный орга-
нами местного самоуправления максимальный 
размер; 

- гражданин не признан и не имеет основа-
ний быть признанным в установленном порядке 
малоимущим. 

Законодательно установлен срок заключе-
ния договора найма жилого помещения жилищ-
ного фонда социального использования не менее 
чем 1 год, но не более чем 10 лет. 

Учет граждан, нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования, осуществляется органом 
местного самоуправления в субъектах Россий-
ской Федерации, городах федерального значе-
ния органом государственной власти соответст-
вующего субъекта Российской Федерации, если 
законом соответствующего субъекта Российской 
Федерации не установлено, что данные полно-
мочия осуществляются органами местного само-
управления внутригородских муниципальных 
образований. 

Предусмотрено, что плата за жилое поме-
щение и коммунальные услуги для нанимателя 
по договору найма такого жилого помещения 

включает в себя плату за наем жилого помеще-
ния и плату за коммунальные услуги. При этом 
плата за наем жилого помещения включает в се-
бя возмещение расходов на строительство, ре-
конструкцию, приобретение наемного дома со-
циального использования или приобретение всех 
помещений в таком доме, расходы, связанные с 
содержанием и текущим ремонтом такого жило-
го помещения, капитальным ремонтом дома. 

Кроме того, участникам гражданского 
оборота необходимо учитывать, что Федераль-
ным законом внесены поправки в Гражданский 
кодекс Российской Федерации и Федеральный 
закон Российской Федерации от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» о 
проведении государственной регистрации огра-
ничения (обременения) права собственности на 
жилое помещение, возникающее на основании 
договора найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования или на осно-
вании договора найма жилого помещения, за-
ключенного на срок не менее года [6]. 

Установив общие характеристики право-
вой природы договора найма жилого помещения, 
попробуем определить их специфику относи-
тельно характерных признаков коммерческого 
найма как разновидности договора найма жилого 
помещения. 

Договор коммерческого найма – соглаше-
ние, по которому собственник жилого помеще-
ния или уполномоченный им орган (наймода-
тель) передает нанимателю жилое помещение 
без ограничения размеров за договорную плату 
во временное владение и пользование, а нанима-
тель обязуется использовать его в соответствии с 
назначением и своевременно выполнять обяза-
тельства по договору. 

В договоре коммерческого найма должны 
быть указаны граждане, которые будут посто-
янно проживать с нанимателем. Указанные гра-
ждане подлежат ознакомлению с условиями до-
говора коммерческого найма. Граждане, посто-
янно проживающие с нанимателем, имеют рав-
ные с ним права по пользованию жилым поме-
щением. 

По договору коммерческого найма жилого 
помещения одна сторона – наймодатель-
собственник жилого помещения или уполномо-
ченное им лицо обязуется предоставить другой 
стороне – нанимателю-гражданину жилое поме-
щение без ограничения размеров за договорную 
плату во временное пользование и владение для 
проживания в нем. 

Заключение договора коммерческого най-
ма жилого помещения осуществляется путем 
достижения сторонами соглашения по всем су-
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щественным условиям договора. Предельных 
размеров предоставления жилья по договору 
коммерческого найма закон не устанавливает. 
Более того, неоднократно подчеркивается, что 
такое жилье сдается без ограничения размеров и 
площадей. 

Гражданский кодекс РФ вводит новую ка-
тегорию лиц, участвующих в использовании жи-
лого помещения, выступающего объектом дого-
вора коммерческого найма, кроме нанимателя и 
лиц, постоянно с ним проживающих, сонанима-
телей (ст. 677 ГК РФ) [2]. 

ГК РФ исходит из того, что в коммерче-
ском найме может и не быть семейных или род-
ственных отношений. Как было указано выше, 
все существенные условия договора, включая 
круг лиц, проживающих в нанимаемом помеще-
нии, определяются только договором. Граждане, 
включенные в договор в качестве постоянно 
проживающих, имеют равные с нанимателем 
права по пользованию жилым помещением. Вме-
сте с тем всю ответственность за их действия 
перед наймодателем несет наниматель. 

Лица, желающие проживать в жилом по-
мещении, заключая договор коммерческого най-
ма, вправе выступить и как сонаниматели. В та-
ких ситуациях возникает множественность лиц в 
обязательстве, возникающем из договора ком-
мерческого найма, где, с одной стороны, высту-
пает наймодатель – физическое или юридическое 
лицо, которому принадлежит жилое помещение 
на праве собственности, праве хозяйственного 
ведения либо оперативного управления, а с дру-
гой стороны, наниматель – два или более граж-
данина одновременно, которые именуются сона-
нимателями и несут солидарную ответственность 
перед наймодателем (п. 4 ст. 677 ГК РФ). В та-
ком случае, как следует из ст. 323 ГК РФ, нани-
матель вправе требовать исполнения обязанно-
стей, в том числе и по оплате жилья, как от всех 
сонанимателей совместно, так и от любого из 
них в отдельности, притом как полностью, так и 
в части долга. Если наймодатель не получил 
всю сумму долга от одного из сонанимателей, 
то он имеет право требовать недополученное от 
остальных. Сонаниматели остаются обязанными 
до тех пор, пока обязательство не исполнено 
полностью. 

В соответствии со ст. 325 ГК РФ исполне-
ние солидарной обязанности полностью одним 
из должников освобождает остальных должни-
ков от исполнения обязанностей перед наймода-
телем по оплате жилого помещения. 

По Гражданскому кодексу РФ коммерче-
ский наем жилого помещения является срочным 
договором. ГК РФ устанавливает два вида срока 

такого договора: краткосрочный – до одного года  
и долгосрочный – от одного года до пяти лет. 
При этом если срок не определен, то он считает-
ся долгосрочным договором, заключенным на 
пять лет (ст. 683 ГК РФ) [2]. 

На практике встречаются случаи заклю-
чения таких договоров без указания срока, но с 
привязкой к какому-нибудь событию. Чаще 
всего такой «привязкой» выступает работа 
гражданина в организации, предоставившей 
жилище. В такой ситуации договор должен 
считаться заключенным на пять лет, в целях 
обеспечения стабильности отношений, склады-
вающихся по поводу коммерческого найма жи-
лья, а также прав наймодателя и в особенности 
нанимателя на заключение договора на новый 
срок (ст. 684 ГК РФ). 

Для соблюдения указанного права наймо-
дателю необходимо не позднее, чем за три меся-
ца до истечения срока найма жилого помещения 
предложить нанимателю заключить договор на 
тех же условиях. При согласовании прежних ли-
бо новых условий договора наниматель не впра-
ве требовать увеличения числа лиц, постоянно с 
ним проживающих по договору найма жилого 
помещения. 

В тех случаях, когда наймодатель по ка-
ким-то причинам решил не сдавать внаем жилое 
помещение более года, он обязан предупредить 
нанимателя об отказе от продления договора. 
Если же наймодатель не сделал такого преду-
преждения, а наниматель при этом не отказался 
от продления соглашения, договор считается 
продленным на тех же условиях и на тот же 
срок. 

Если наймодатель отказался от продления 
договора в связи с решением не сдавать помеще-
ние внаем, но в течение года со дня истечения 
срока договора с нанимателем заключил договор 
найма жилого помещения с другим лицом, нани-
матель вправе требовать признания такого дого-
вора недействительным и (или) возмещения 
убытков, причиненных отказом возобновить с 
ним договор. 

Гражданский кодекс РФ предусматривает 
случаи расторжения договора коммерческого 
найма жилого помещения. 

Расторжение договора возможно по взаим-
ному согласию сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ). 

Гражданский кодекс РФ устанавливает пра-
вило, по которому наниматель жилого помещения 
вправе с согласия постоянно проживающих с ним 
лиц в любое время расторгнуть договор найма с 
письменным предупреждением наймодателя за 
три месяца (п. 1 ст. 687 ГК РФ) [4, c. 61]. 
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Договор найма жилого помещения может 
быть расторгнут в судебном порядке по требова-
нию наймодателя в случаях: 

- во-первых, невнесения нанимателем пла-
ты за жилое помещение за шесть месяцев, если 
договором не установлен более длительный 
срок, а при краткосрочном найме – более двух 
раз по истечении установленного договором сро-
ка платежа; 

- во-вторых, разрушения или порчи жилого 
помещения нанимателем или другими граждана-
ми, за действия которых он отвечает; 

- в-третьих, аналогично прекращению пра-
ва собственности на жилье ГК РФ (ст. 293) пре-
дусматривает расторжение договора при исполь-
зовании жилого помещения не по назначению 
либо при систематическом нарушении прав и 
интересов соседей. 

В таких случаях наймодатель может пре-
дупредить нанимателя о необходимости устра-
нения нарушения. Если же наниматель или дру-
гие граждане, за действия которых он отвечает, и 
после предупреждения продолжают использо-
вать жилое помещение не по назначению  или 
нарушать права и интересы соседей, наймода-
тель вправе в судебном порядке расторгнуть до-
говор найма жилого помещения. По всем трем 
случаям по решению суда нанимателю может 
быть предоставлен срок до года для устранения 
указанных нарушений. Если в течение опреде-
ленного судом срока наниматель не устранит 
допущенные нарушения или не примет все необ-
ходимые меры для их устранения, суд по по-
вторному обращению наймодателя может при-
нять решение о расторжении договора. При этом 
по просьбе нанимателя суд в решении вправе 
отсрочить исполнение решения на срок не более 
одного года. 

По требованию любой из сторон договор 
может быть расторгнут в судебном порядке, если 
помещение перестает быть пригодным для по-

стоянного проживания, а также в случае его ава-
рийного состояния. 

Таким образом, на основе проведенного 
анализа правовых характеристик договора ком-
мерческого найма как особой разновидности до-
говора найма жилого помещения можно выде-
лить характеризующие его правовую природу 
ключевые признаки. Среди них: особый объект 
договора коммерческого найма; обязательное 
для заключения договора достижение сторонами 
соглашения по всем его существенным услови-
ям; простая письменная форма; срочный харак-
тер договора; возмездный характер договора; 
взаимообязывающий характер договора; отсут-
ствие законодательно установленных предель-
ных размеров предоставления жилья по договору 
коммерческого найма; сохранение договора 
коммерческого найма при переходе права собст-
венности. 
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Аннотация. Автор рассматривает наименование как важнейшее средство индивидуализации субъекта 

хозяйственной деятельности. Гражданским законодательством установлены требования к наименованию ком-
мерческих и некоммерческих юридических лиц, однако они в настоящее время противоречивы и недостаточны 
для идентификации субъекта в гражданском обороте. 

Ключевые слова: индивидуализация, юридическое лицо, наименование, фирменное наименование, орга-
низационно-правовая форма, вид и характер деятельности. 

 
SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF NAMES OF LEGAL ENTITIES 

 
V. A. Usanova 

 
Abstract. The author considers the name as a key means of individualization of the economic entity. Civil legis-

lation establishes the requirements for the name of the commercial and non-profit entities, but they are currently contra-
dictory and insufficient to identify the subject in public circulation. 

Keywords: individualization, a legal entity, the name, company name, organizational-legal form, type and nature 
of the activity 

 
Развитие экономики, успешное преодоле-

ние кризисных явлений, поддержание социаль-
ного равновесия представляется одной из основ-
ных задач современного российского государст-
ва. Их достижение возможно усилиями не только 
со стороны государственных органов и органов 
местного самоуправления, а также активными 
действиями участников предпринимательской 
деятельности – индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц. 

Успешность и эффективность работы 
предпринимателей зависит во многом от их спо-
собности привлечь внимание потребителей, 
партнеров, контрагентов к себе, своему товару, 
работам, услугам, выделиться среди других лиц, 
конкурентов в данной сфере экономики. На со-
временном этапе экономического развития таких 
механизмов привлечения внимания разработано 
уже достаточно много, и они показывают высо-
кий уровень эффективности. Товарный знак, на-
именование мест происхождения товара, знак 
обслуживания, коммерческое обозначение, рек-
лама, а также наименование лица, осуществ-
ляющего предпринимательскую деятельность, 
являются правовыми средствами индивидуали-
зации субъектов и объектов предприниматель-
ской деятельности. Именно наименование явля-
ется одним из первых способов выделения субъ-
екта в гражданском обороте.  

В зависимости от вида лица, осуществ-
ляющего предпринимательскую деятельность, 

требования к наименованию существенно меня-
ются. В частности, для юридических лиц уста-
новлены одни правила, а для физических лиц –  
другие. 

В соответствии с п. 1 ст. 54 Гражданского 
кодекса РФ [1] «юридическое лицо должно 
иметь свое наименование, содержащее указание 
на организационно-правовую форму. Сложно 
согласиться с позицией С. П. Гришаева, согласно 
которой «если взять одно из наиболее известных 
коммерческих лиц – акционерное общество 
«Газпром», то собственно наименованием будет 
само слово «Газпром», а акционерное общество – 
организационно-правовая форма» [2]. Согла-
ситься сложно в связи с тем, что в соответствии с 
п. 1 ст. 54 ГК РФ «…наименование, содержащее 
указание на организационно-правовую фор-
му…». То есть, если исходить из буквального 
толкования правового акта, организационно-
правовая форма – это составная часть наимено-
вания организации. Данный вывод подкрепляет-
ся Приказом ФНС России от 25.01.2012 г., в ко-
тором утверждены формы заявлений на государ-
ственную регистрацию юридических лиц. В ча-
стности, п. 1 Формы Р11001 Заявление на госу-
дарственную регистрацию юридического лица 
при создании содержит полное и сокращенное 
наименование юридического лица в соответст-
вии с учредительными документами. Отдельного 
пункта или поля для заполнения организацион-
но-правовой формы юридического лица нет. Ис-
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ходя из взаимосвязи законодательного и подза-
конного актов, можно сделать вывод о наличии 
толкования официальных органов государствен-
ной власти в лице ФНС России положений п. 1 
ст. 54 Гражданского кодекса РФ. 

Вместе с тем неоднозначности понимания 
содержания наименования юридического лица 
добавляет п. 4 ст. 52 ГК РФ, согласно которой 
устав юридического лица должен содержать све-
дения о наименовании юридического лица, его 
организационно-правовой форме. Данная дву-
смысленность в содержании основного норма-
тивного акта в сфере гражданских правоотноше-
ний требует безусловного устранения. 

В редакции п. 1 ст. 54 ГК РФ, вступившей 
в силу с 01.09.2014 г., установлено также, что в 
случаях, когда законом предусмотрена возмож-
ность создания вида юридического лица, то в 
наименовании должно быть указание только на 
такой вид. Соответственно, в законодательстве 
оговорено, что юридические лица могут быть 
классифицированы на виды: коммерческие и не-
коммерческие (п. 1 ст. 50 ГК РФ), корпоратив-
ные и унитарные (ст. 65.1 ГК РФ), по организа-
ционно-правовым формам (п. 2 и 3 ст. 50 ГК 
РФ), а также какие-то иные виды, нежели уже 
упомянутые (п. 1 ст. 54 ГК РФ). Характерно, что 
перечисление организационно-правовых форм 
юридических лиц в Гражданском кодексе РФ 
имеется, а вот что имеется в виду под видами в 
смысле ст. п. 1 ст. 54 ГК РФ нет. В частности, 
при указании организационно-правовых форм 
некоммерческих организаций законодатель ис-
пользует странную формулировку «к которым 
относятся в том числе», например, «товариществ 
собственников недвижимости, к которым отно-
сятся в том числе товарищества собственников 
жилья». Что в этом случае получается: подвид 
организационно-правовой формы или вид орга-
низационно-правовой формы, или вид юридиче-
ского лица однозначно не понятно. Предполо-
жим, что законодатель имел в виду как раз вид 
юридического лица в смысле п. 1 ст. 54 ГК РФ, 
то применительно к товариществам собственни-
ков недвижимости (далее по тексту – ТСН) ви-
дом будет являться товарищество собственников 
жилья (далее по тексту – ТСЖ) а, следовательно, 
в наименование нужно включать указание только 
на такой вид – ТСЖ. Однако в п. 2 ст. 123.12 ГК 
РФ предусмотрено, что устав товарищества соб-
ственников недвижимости должен содержать 
сведения о его наименовании, включающем сло-
ва «товарищество собственников недвижимо-
сти», а не жилья. И в Гражданском кодексе дру-
гих специальных правил для ТСЖ нет. Таким 
образом, становится совсем не ясно: ТСЖ – это 

самостоятельная организационно-правовая фор-
ма юридического лица, вид юридического лица 
или подвид формы? Абсолютно такая же ситуа-
ция со всеми остальными организационно-
правовыми формами юридических лиц, которые 
предполагают наличие добавления в ст. 50 ГК 
РФ «к которым относятся в том числе». 

Странность изложения организационно-
правовых форм юридических лиц проявляется 
также в отношении коммерческих юридических 
лиц. В соответствии с п. 2 ст. 54 ГК РФ юриди-
ческие лица, являющиеся коммерческими орга-
низациями, могут создаваться в организационно-
правовых формах хозяйственных товариществ и 
обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
хозяйственных партнерств, производственных 
кооперативов, государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий. А п. 3 и 4 ст. 66 ГК 
РФ предусматривается, что хозяйственные това-
рищества могут создаваться в организационно-
правовой форме полного товарищества или това-
рищества на вере (коммандитного товарищест-
ва), хозяйственные общества могут создаваться в 
организационно-правовой форме акционерного 
общества или общества с ограниченной ответст-
венностью. То есть организационно-правовая 
форма может делиться на другие организацион-
но-правовые формы? И, соответственно, хозяй-
ственное товарищество и хозяйственное общест-
во – это организационно-правовая формы юри-
дических лиц или все-таки какие-то его виды, 
подвиды? Исходя из того, что в настоящее время 
согласно официальным данным Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц [3] нет 
ни одной зарегистрированной организации с ор-
ганизационно-правовой формой «хозяйственное 
товарищество» или соответственно «хозяйствен-
ное общество», то в данном случае следует вне-
сти изменения в п. 2 ст. 50 ГК РФ в части как 
минимум включения после слов «хозяйственных 
товариществ» – «в том числе полных товари-
ществ и товариществ на вере (коммандитных 
товариществ)», и после слов «обществ» – «в том 
числе акционерных обществ и обществ с огра-
ниченной ответственностью». Данные измене-
ния хотя бы приведут к единому знаменателю 
изложение перечня организационно-правовых 
форм юридических лиц, однако не устранят 
рассматриваемые проблемы используемой тер-
минологии.   

Следует отметить, что в настоящее время 
предусмотрено также деление хозяйственных 
обществ на публичные и непубличные. Соот-
ветственно, считается ли публичное хозяйст-
венное общество видом юридического лица в 
соответствии с п. 1 ст. 54 ГК РФ, т.е. когда в его 
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наименовании достаточно указание только на 
такой вид? 

Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» в ст. 7 предусмотрено, что общество 
может быть публичным или непубличным, что 
отражается в его уставе и фирменном наимено-
вании [4]. Следует обратить внимание на стран-
ное изменение п. 1 ст. 4 данного закона, в соот-
ветствии с которым «полное фирменное наиме-
нование общества на русском языке должно со-
держать полное наименование общества и указа-
ние на его организационно-правовую форму – 
акционерное общество, а полное фирменное на-
именование публичного общества на русском 
языке – также указание на то, что общество явля-
ется публичным. Сокращенное фирменное на-
именование общества на русском языке должно 
содержать полное или сокращенное наименова-
ние общества и слова «акционерное общество» 
либо аббревиатуру «АО», а сокращенное фир-
менное наименование публичного общества на 
русском языке – полное или сокращенное на-
именование публичного общества и слова «пуб-
личное акционерное общество» либо аббревиа-
туру «ПАО» [5]. Данная редакция статьи снова 
вернулась к ранее существовавшей практике вы-
деления «полного фирменного наименования 
общества» и «полного наименования общества». 
То есть учредители при буквальном толковании 
рассматриваемой нормы при создании организа-
ции должны придумать ей полное наименование 
и полное фирменное наименование. В чем же 
разница? Могут это быть разные наименования 
или они все же одинаковые? А если одинаковые, 
то зачем их выделять? Плюс к этому сама фор-
мулировка «полное фирменное наименование 
общества на русском языке должно содержать 
полное наименование общества и указание на его 
организационно-правовую форму – акционерное 
общество» является тавтологией. Как уже отме-
чалось ранее в соответствии с ГК РФ наименова-
ние организации должно включает в том числе 
указание на организационно-правовую форму, 
т.е. нет смысла повторяться, что полное фирмен-
ное наименование дополнительно требует указа-
ния организационно-правовой формы. 

Странность сложившейся ситуации усили-
вается положениями Федерального закона от 
29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фон-
дах» [6], в соответствии с ч. 1 ст. 2 которого ак-
ционерный инвестиционный фонд – акционерное 
общество, исключительным предметом деятель-
ности которого является инвестирование имуще-
ства в ценные бумаги и иные объекты, преду-
смотренные настоящим Федеральным законом, и 
фирменное наименование которого содержит 

слова «акционерный инвестиционный фонд» или 
«инвестиционный фонд». То есть дополнительно 
к «акционерный инвестиционный фонд», «инве-
стиционный фонд» нужно в фирменное наиме-
нование включать указание на организационно-
правовую форму – акционерное общество или 
вышеназванные словосочетания являются ви-
дом организационно-правовой формы, и доста-
точно только указания на данный вид? Прямого 
ответа в действующем законодательстве на эти 
вопросы нет. 

Такая же проблема и с наименованием об-
щества с ограниченной ответственностью. Об-
щество с ограниченной ответственностью – это 
организационно-правовая форма. В соответствии 
с п. 1 ст. 54 ГК РФ юридическое лицо должно 
иметь свое наименование, содержащее указание 
на организационно-правовую форму. Ч. 2 ст. 87 
ГК РФ предусмотрено, что фирменное наимено-
вание общества с ограниченной ответственно-
стью должно содержать наименование общества 
и слова «с ограниченной ответственностью». Ес-
ли рассмотреть на конкретном примере, то полу-
чается следующее: «Общество с ограниченной 
ответственностью + (придуманная, эксклюзив-
ная, креативная часть) «Автономия» (пример, 
один из вариантов) + с ограниченной ответст-
венностью. Получается весьма неблагозвучно и 
малопривлекательно. 

Требования к наименованию хозяйственно-
го партнерства существенно не отличаются от 
рассмотренных ранее вариантов. Хотя с данной 
организационно-правовой формой юридического 
лица в Гражданском кодексе РФ поступили весь-
ма несправедливо, поскольку отсутствует хотя бы 
одна специальная статья, посвященная данной 
организации. П. 8 ст. 2 Федерального закона от 
03.12.2011 № 380-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О хо-
зяйственных партнерствах» предусмотрено, что 
фирменное наименование партнерства должно 
содержать его наименование и слова «хозяйст-
венное партнерство». То есть, с нашей точки зре-
ния, ошибка та же. Такая же ситуация и с произ-
водственными кооперативами. Ч. 1 ст. 5 Феде-
рального закона от 08.05.1996 № 41-ФЗ (ред. от 
30.11.2011) «О производственных кооперативах» 
регламентирует, что фирменное наименование 
кооператива должно содержать его наименование 
и слова «производственный кооператив» или «ар-
тель», что повторяет п. 3 ст. 106.2 ГК РФ. 

В отношении наименования крестьянского 
(фермерского) хозяйства (далее – КФХ) Граж-
данским кодексом РФ каких-то особых правил 
ни в ст. 86.1, ни в других не установлено, а спе-
циальный закон, определяющий особенности 
КФХ как юридических лиц, пока не принят. 
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Возможно, проблема с содержанием наиме-
нования коммерческого юридического лица раз-
решится, если исследовать положения ст. 1474 ГК, 
посвященной фирменному наименованию. Одна-
ко и там не все столь однозначно: «Фирменное 
наименование юридического лица должно со-
держать указание на его организационно-
правовую форму и собственно наименование 
юридического лица, которое не может состоять 
только из слов, обозначающих род деятельно-
сти». В данном случае, возможно, под выраже-
нием «собственно наименование» законодатель 
имеет в виду ту самую придуманную, креатив-
ную часть названия, включаемую в наименова-
ние по ст. 54 ГК РФ. Русский язык весьма богат, 
однако в данном случае законодатель не нашел 
нужных слов, чтобы выразиться точно. Если 
определить схематично сформулированную в 
ст. 1474 ГК РФ мысль, то получится следую-
щее: ФН = ОПФ + наименование ю/л по ч. 1          
ст. 54 ГК РФ (ОПФ+?) = ОПФ+ОПФ+? Дважды 
указывать организационно-правовую форму – 
это все-таки не рационально. Можно, конечно, 
сказать, что и так все понятно, и все эти измыш-
ления излишние. Однако юриспруденция, не-
смотря на то что является гуманитарной наукой, 
требует точности и четкости языка и выражений 
в целях исключения множественности толкова-
ния, а следовательно, и правоприменения, необ-
ходимо совершенствовать законодательную тех-
нику и вносить соответствующие изменения в 
Гражданский кодекс РФ и специальные законы. 
Тем более что и судебная практика складывается 
тоже соответствующая.  

В п. 17 Информационного письма Прези-
диума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор 
практики рассмотрения арбитражными судами 
дел, связанных с применением законодательства 
об интеллектуальной собственности» приведено 
решение суда, в соответствии с которым Закры-
тое акционерное общество обратилось в арбит-
ражный суд с требованием к обществу с ограни-
ченной ответственностью о запрещении исполь-
зовать фирменное наименование, сходное до 
степени смешения с фирменным наименованием 
истца, и об обязании внести соответствующие 
изменения в учредительные документы. Требо-
вание было заявлено на основании абз. 3 п. 4 
ст. 54 ГК РФ. 

В возражениях против удовлетворения ис-
ковых требований ответчик сослался на следую-
щее: регистрация истца осуществлена ранее ре-
гистрации ответчика, однако, несмотря на то, что 
наименование ООО (произвольная часть фир-
менного наименования) полностью совпадает с 

наименованием ЗАО, их организационно-
правовая форма (обязательная часть фирменного 
наименования) различается. Как полагал ответ-
чик, сходство фирменных наименований уста-
навливается только в отношении юридических 
лиц, имеющих одинаковую организационно-
правовую форму. 

Суд заявленные требования удовлетворил, 
указав следующее. Согласно п. 4 ст. 54 ГК РФ 
юридическое лицо, фирменное наименование 
которого зарегистрировано в установленном по-
рядке, имеет исключительное право его исполь-
зования. Лица, неправомерно использующие чу-
жое фирменное наименование, по требованию 
обладателя права обязаны прекратить его ис-
пользование и возместить причиненные убытки. 

В силу ст. 4 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах», ст. 4 Федерального за-
кона «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью» фирменное наименование должно со-
держать наименование общества и указание на 
его организационно-правовую форму. 

Для индивидуализации юридического лица 
основное значение имеет его наименование. 
Именно при сходстве произвольной части фир-
менного наименования, как правило, возникает 
угроза смешения юридических лиц. 

Судом отмечено существование вероятно-
сти смешения фирменных наименований истца и 
ответчика при участии в хозяйственном обороте. 
В результате сделан вывод о том, что различие 
организационно-правовой формы как части фир-
менного наименования само по себе не свиде-
тельствует об отсутствии нарушения права на 
фирменное наименование. Учитывая изложен-
ное, а также то, что произвольная часть фирмен-
ного наименования истца и ответчика совпадают, 
суд исковые требования удовлетворил.  

В соответствии с п. 1 ст. 54 Гражданского 
кодекса РФ наименование некоммерческой орга-
низации и в предусмотренных законом случаях 
наименование коммерческой организации долж-
ны содержать указание на характер деятельности 
юридического лица. Данное требование в нормах 
Гражданского кодекса РФ существовало и в пре-
дыдущей редакции указанной статьи. Оно же 
повторяется и в ст. 4 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях». 

Ст. 1473 ГК РФ в отношении фирменного 
наименования юридического лица, которое мо-
жет быть только у коммерческих организаций, 
установлено, что оно должно содержать указание 
на его организационно-правовую форму и, соб-
ственно, наименование юридического лица, ко-
торое не может состоять только из слов, обозна-
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чающих род деятельности. То есть в данном слу-
чае речь идет уже о «роде деятельности».  

Кроме того, в специальных законах встре-
чается иное требование. Например, в ч. 14 ст. 4 
Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ 
(ред. от 20.04.2015) «О сельскохозяйственной 
кооперации» предусмотрено, что наименование 
потребительского кооператива должно содер-
жать указание на основную цель его деятельно-
сти, а также слова «сельскохозяйственный по-
требительский кооператив». В ч. 9 ст. 5 того же 
правового акта указывается, что наименование 
союза (ассоциации) должно содержать указание 
на основной предмет его деятельности и терри-
торию, на которой он осуществляет свою дея-
тельность, с включением слов «союз сельскохо-
зяйственных кооперативов» или «ассоциация 
сельскохозяйственных кооперативов», «союз 
рыболовецких колхозов» или «ассоциация рыбо-
ловецких колхозов». 

Что же следует понимать под терминами 
«характер деятельности» и «род деятельности»? 

Слово «характер» имеет разные смысловые 
значения. Чаще всего используется для описания 
психологических особенностей человека. Вместе 
с тем может быть использован данный термин и 
более широко. Характер – от греч. charakter – 
отличительная черта – признак. То есть это свое-
образная особенность человека, вещи, явления 
[7], в нашем случае – деятельности. Таким обра-
зом, следует понимать содержание п. 1 ст. 54 ГК 
РФ как необходимость включения в наименова-
ние коммерческих организаций и в случаях пре-
дусмотренных законом коммерческих юридиче-
ских лиц своеобразную особенность (характер) 
деятельности. 

Слово «род» имеет множество значений. В 
частности, в философии – это общее понятие, от-
ражающее наиболее существенные свойства и 
связи явлений материального мира, но возможно 
иное понимание данного термина как родового 
понятия, обозначающего разряд, совокупность 
однородных предметов [8]. В качестве синонимов 
может быть использовано: 1) понятие, концепт; 2) 
класс, группа, сорт, вид. Встречается еще такое 
толкование понятия «род»: 1) группа, которая 
объединяет несколько близких видов, обладаю-
щих общими признаками (в научных классифика-
циях). Категория понятий, включающих в себя 
ряд частных понятий с общими, объединяющими 
их признаками (в логике); 2) сорт, разновидность, 
обладающая каким-либо качеством или свойством 
[7]. Таким образом, термин «род» предполагает 
группу, несколько видов чего-либо, в том числе 
деятельности. То есть получается «род деятельно-
сти» – это несколько ее видов, группа.  

В Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц в соответствии с п. «п» ч. 1 ст. 5 Фе-
дерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» вносится 
информация об основном виде экономической 
деятельности организации. Он определяется в 
соответствии с ОКВЭД ОК 029-2001. Он вклю-
чает перечень классификационных группировок 
видов экономической деятельности и их описа-
ния, т.е. фактически как раз тот самый род дея-
тельности. В качестве классификационных при-
знаков видов экономической деятельности в 
ОКВЭД используются признаки, характеризую-
щие сферу деятельности, процесс (технологию) 
производства, по установке и (или) монтажу 
строительных элементов и оборудования, необ-
ходимых для эксплуатации зданий, в соответст-
вии с международной практикой и т.п. В качест-
ве дополнительного (в пределах одного и того же 
процесса производства) может выделяться при-
знак «используемые сырье и материалы». ОК-
ВЭД делится на разделы (например, раздел 
В. Рыболовство, рыбоводство), классы (напри-
мер, 05 Рыболовство, рыбоводство и предостав-
ление услуг в этих областях), группировки (на-
пример, 05.0 Рыболовство, рыбоводство и пре-
доставление услуг в этих областях), группы (на-
пример, 05.01 Рыболовство) и т. д. по схеме: 
XX – класс; ХХ.Х – подкласс; ХХ.ХХ – группа; 
ХХ.ХХ.Х – подгруппа; ХХ.ХХ.ХХ – вид. 

П. 2.16.1. Требований к оформлению до-
кументов, представляемых в регистрирующий 
орган при государственной регистрации юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств [9] преду-
смотрено, что в разделах 1 «Код основного вида 
деятельности» и 2 «Коды дополнительных видов 
деятельности» указывается не менее четырех 
цифровых знаков, т.е. соответствующая группа, 
которая и будет характеризовать соответствую-
щий род деятельности. В соответствии с ОКВЭД 
родами экономической деятельности признается, 
например:  

01.11 Выращивание зерновых, технических 
и прочих сельскохозяйственных культур, не 
включенных в другие группировки; 

01.12 Овощеводство; декоративное садо-
водство и производство продукции питомников; 

01.13 Выращивание фруктов, орехов, куль-
тур для производства напитков и пряностей; 

01.21 Разведение крупного рогатого скота; 
45.11 Разборка и снос зданий; производст-

во земляных работ; 
45.21 Производство общестроительных ра-

бот и др. 
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Анализ терминов «характер деятельности» 
и «род деятельности» применительно к юриди-
ческим лицам показал, что необходимость указа-
ния характера деятельности в наименовании не-
коммерческих и некоторых коммерческих орга-
низаций требует выделения его «своеобразной 
особенности», и это не обязательно должен быть 
вид деятельности, в частности экономической 
деятельности для коммерческих организаций. 
Фирменное наименование не может включать 
указание только на его род деятельности, т.е. 
группу экономической деятельности (например, 
66.01 Страхование жизни и накопление, 66.02 
Негосударственное пенсионное обеспечение, 
67.12 Биржевые операции с фондовыми ценно-
стями). 

Из полученного вывода следует, что дан-
ные требования, установленные Гражданским 
кодексом РФ не согласуются с положениями 
специальных федеральных законов, которые ус-
танавливают правила использования отдельных 
слов и словосочетаний в наименовании юриди-
ческих лиц, осуществляющих некоторые виды 
предпринимательской деятельности.  

Федеральным законом от 19.07.2007 
№ 196-ФЗ «О ломбардах» предусмотрены требо-
вания к ломбардам. Ломбардом является юриди-
ческое лицо – специализированная коммерческая 
организация, основными видами деятельности 
которой являются предоставление краткосроч-
ных займов гражданам и хранение вещей. В со-
ответствии со ст. 2 данного закона, фирменное 
наименование ломбарда должно содержать слово 
«ломбард» и указание на его организационно-
правовую форму. Как ни странно, но в данном 
случае нет речи об обязательном условии вклю-
чать в наименование ломбарда помимо органи-
зационно-правовой формы и слова «ломбард» 
еще какой-то индивидуализирующей части. 
«Термин» ломбард – это не род (несколько ви-
дов, группа) деятельности юридического лица, 
т.к. в соответствии с ОКВЭД ломбард может 
осуществлять деятельность по коду 65.22.6 
«Предоставление ломбардами краткосрочных 
кредитов под залог движимого имущества». 
Данная группировка включает: деятельность 
ломбардов в области финансового посредничест-
ва по предоставлению населению краткосрочных 
кредитов под залог движимого имущества. Она 
не включает: продажу ломбардами принятого от 
граждан в залог и не выкупленного движимого 
имущества. В этих ситуациях деятельность соот-
ветствует коду 50.10 «Торговля автотранспорт-
ными средствами», а для других товаров – 52.50 
«Розничная торговля бывшими в употреблении 
товарами в магазинах».  

Таким образом, в совокупности с требова-
ниями в фирменному наименованию юридиче-
ских лиц (ст. 1473 ГК РФ) и ст. 2 ФЗ «О ломбар-
дах» наименование ломбарда должно быть, на-
пример: общество с ограниченной ответственно-
стью «Ломбард + указание рода деятельности (в 
данном случае, Предоставление кредита) + про-
извольная часть». Буквальное толкование выше-
названных норм приводит к казусному выводу и 
неудобоваримым формулировкам. Причина сло-
жившейся ситуации заложена в используемых в 
законодательстве терминах и формулировках.  

Ошибка, имеющаяся в законодательстве о 
ломбардах устранена в законе об организации 
страхового дела. Наименование (фирменное на-
именование) субъекта страхового дела – юриди-
ческого лица должно содержать: 1) указание на 
организационно-правовую форму субъекта стра-
хового дела; 2) указание на вид деятельности 
субъекта страхового дела с использованием слов 
либо «страхование» и (или) «перестрахование», 
либо «взаимное страхование», либо «страховой 
брокер», а также производных от таких слов и 
словосочетаний; 3) обозначение, индивидуали-
зирующее субъект страхового дела. В данном 
случае учтены все составляющие наименования 
коммерческой организации. Вместе с тем в ч. 4 
ст. 4 ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» 
предусмотрено, что субъект страхового дела – 
юридическое лицо не вправе использовать пол-
ностью обозначение, индивидуализирующее 
другой субъект страхового дела. Указанное по-
ложение не распространяется на дочерние и за-
висимые общества субъекта страхового дела. 
Данное допущение не соответствует нормам ст. 
1473 ГК и ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей», поскольку предполагает возмож-
ность зависимых и дочерних обществ субъектов 
страхового дела использовать полностью обо-
значение, индивидуализирующее основное стра-
ховое общество. Использование данной возмож-
ности может привести к идентичности наимено-
ваний и их тождественности до степени смеше-
ния организаций.  

Необходимость включения в наименование 
коммерческих организаций указания на характер 
деятельности реализована в Федеральном законе 
от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 13.07.2015) «О 
банках и банковской деятельности». Ст. 7 данно-
го правового акта определено, что фирменное 
наименование кредитной организации должно 
содержать указание на характер ее деятельности 
путем использования слов «банк» или «небан-
ковская кредитная организация». Т.е. «банк», 
«небанковская кредитная организация – это и 
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есть своеобразная особенность организации? 
Фирменное наименование сельскохозяйст-

венной либо рыболовецкой артели (колхоза) 
должно содержать ее наименование и слова 
«сельскохозяйственная артель» или «колхоз», 
либо «рыболовецкая артель» или «рыболовецкий 
колхоз». Сельскохозяйственной или рыболовец-
кой артелью (колхозом) признается сельскохо-
зяйственный кооператив, созданный гражданами 
на основе добровольного членства для совмест-
ной деятельности по производству, переработке, 
сбыту сельскохозяйственной продукции, в том 
числе рыбной продукции, а также для иной не 
запрещенной законом деятельности путем доб-
ровольного объединения имущественных паевых 
взносов в виде денежных средств, земельных 
участков, земельных и имущественных долей и 
другого имущества граждан и передачи их в пае-
вой фонд кооператива. Сельскохозяйственная 
артель (колхоз) и рыболовецкая артель (колхоз) 
являются в соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерально-
го закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ (ред. от 
20.04.2015) «О сельскохозяйственной коопера-
ции» видами производственного кооператива. 
Еще одной разновидностью сельско-
хозяйственного производственного кооператива 
является коопхоз. Коопхозом признается сель-
скохозяйственный кооператив, созданный глава-
ми крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) 
гражданами, ведущими личные подсобные хо-
зяйства, на основе добровольного членства для 
совместной деятельности по обработке земли, 
производству животноводческой продукции или 
для выполнения иной деятельности, связанной с 
производством сельскохозяйственной продукции 
и основанной на личном трудовом участии чле-
нов коопхоза и объединении их имущественных 
паевых взносов в размере и порядке, установ-
ленных законом и уставом коопхоза. Фирменное 
наименование коопхоза должно содержать его 
наименование и слово «коопхоз». 

В соответствии с требованиями п. 1 ст. 54 
ГК РФ получается, что если есть законом преду-
смотренный вид юридического лица, то указание 
должно быть не на организационного-правовую 
форму (производственный кооператив), а только 
на такой вид (сельскохозяйственная артель, кол-
хоз, рыболовецкая артель, рыболовецкий колхоз, 
коопхоз).  

В гражданском законодательстве России 
помимо практики установления требования об 
обязательном включении в наименование юри-
дического лица какого-то слова или слов (т.е. 
должно содержать) имеется другая тенденция, а 
именно запрещение включать в наименование 
определенные слова или словосочетания. На-

пример, ревизионный союз сельскохозяйствен-
ных кооперативов, не включенный в единый ре-
естр ревизионных союзов и ревизоров-
консультантов в течение шести месяцев с даты 
регистрации ревизионного союза, обязан исклю-
чить из своего наименования слова «ревизион-
ный союз сельскохозяйственных кооперативов», 
а также слова, производные от таких слов и сло-
восочетаний. Ревизионный союз сельскохозяйст-
венных кооперативов – это союз сельскохозяйст-
венных кооперативов, осуществляющий ревизию 
финансово-хозяйственной деятельности входя-
щих в него кооперативов, союзов кооперативов, 
координацию этой деятельности, представление 
и защиту имущественных интересов кооперати-
вов, оказание членам ревизионного союза сопут-
ствующих ревизиям услуг, а также иные преду-
смотренные законом функции. 

Ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 
30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об 
аудиторской деятельности» предусмотрено, что 
коммерческая организация, сведения о которой 
не внесены в реестр аудиторов и аудиторских 
организаций в течение 3 месяцев с даты внесения 
записи о ней в ЕГРЮЛ, не вправе использовать в 
своем наименовании слово «аудиторская», а 
также производные слова от слова «аудит». 

Также ни одно юридическое лицо в Рос-
сии, за исключением юридического лица, полу-
чившего от Банка России лицензию на осущест-
вление банковских операций, не может исполь-
зовать в своем фирменном наименовании слова 
«банк», «кредитная организация» или иным об-
разом указывать на то, что данное юридическое 
лицо имеет право на осуществление банковских 
операций. 

Ни одна организация в Российской Феде-
рации, за исключением организации, зарегистри-
рованной в реестре операторов платежных сис-
тем, не может использовать в своем наимено-
вании (фирменном наименовании) слова «пла-
тежная система» или иным образом указывать на 
осуществление деятельности оператора платеж-
ной системы.    

П. 13 ст. 20 Федерального закона от 
01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых ор-
ганизациях» предусмотрено, что некоммерческие 
организации, сведения о которых не внесены в 
установленном порядке в государственный ре-
естр саморегулируемых организаций, не вправе 
использовать в своем наименовании, а также при 
осуществлении своей деятельности слова «само-
регулируемая», «саморегулирование» и произ-
водные от слова «саморегулирование». Следует 
акцентировать внимание на том, что в законе 
ограничение установлено только для некоммер-
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ческих организаций, следовательно, коммерче-
ские организации могут использовать вышена-
званные слова и словосочетания в качестве обо-
значения, индивидуализирующего субъекта (в 
произвольной части). 

Наименование «торгово-промышленная 
палата» и образованные на его основе словосоче-
тания могут быть использованы только в назва-
ниях общественных организаций, созданных в 
соответствии с положениями Закона РФ от 
07.07.1993 № 5340-1 (ред. от 24.11.2014) «О тор-
гово-промышленных палатах в Российской Фе-
дерации». Другие организации не вправе исполь-
зовать в своих названиях словосочетания «тор-
гово-промышленная палата», «торговая палата» 
или «промышленная палата» и не подлежат го-
сударственной регистрации под наименования-
ми, включающими эти словосочетания. Невоз-
можно не обратить внимание на определенную 
странность данной нормы в части оговорки, что 
указанные слова и словосочетания могут быть 
использованы в наименовании «названных об-
щественных организаций». Данное положение 
не соответствует действующей редакции ст. 50 
ГК РФ, в которой предусмотрено, что торгово-
промышленная палата – это ассоциация (союз), 
общественная организация – это иная организа-
ционно-правовая форма некоммерческих органи-
заций. 

Некоммерческая организация, не зарегист-
рированная в качестве национального объедине-
ния саморегулируемых организаций оценщиков, 
не вправе использовать в своем наименовании 
слова «национальное объединение саморегули-
руемых организаций оценщиков». Опять же 
данное ограничение предусмотрено только для 
некоммерческих организаций, соответственно, 
коммерческое юридическое лицо может содер-
жать в фирменном наименовании указанные 
слова. 

Сочетание обязанности включать в наиме-
нование определенные слова (словосочетания) и 
ограничения по их использованию остальными 
субъектами содержится в п. 3 ст. 15.1 Федераль-
ного закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг». Полное фирменное наименова-
ние специализированного финансового общества 
на русском языке должно содержать слова 
«специализированное финансовое общество», а 
полное фирменное наименование специализиро-
ванного общества проектного финансирования – 
слова «специализированное общество проектно-
го финансирования». Иные юридические лица не 
вправе использовать в своих наименованиях 
слова «специализированное финансовое общест-
во» или «специализированное общество проект-

ного финансирования», а также слова, производ-
ные от них, и сочетания с ними. Представляется, 
что данная формулировка наиболее удачна, в 
наибольшей степени защищает права самих дан-
ных обществ, а также права пользователей их 
услугами. Обязательным условий эффективности 
данной нормы должно быть установление ответ-
ственности за нарушение данного запрета.  

Подобная ситуация, устанавливающая обя-
занность включения определенного слова и од-
новременный запрет, содержится также в Феде-
ральном законе от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об ор-
ганизованных торгах», в соответствии с которым 
фирменное наименование биржи должно со-
держать слово «биржа». Использование слова 
«биржа», производных от него слов и сочетаний 
с ним в своем фирменном наименовании и (или) 
в рекламе иными лицами не допускается, за ис-
ключением использования соответствующими 
организациями в своем наименовании и (или) в 
рекламе словосочетания «биржа труда», а также 
иных случаев, установленных федеральными 
законами (ст. 9). Фирменное наименование тор-
говой системы должно содержать словосочета-
ния «торговая система» или «организатор тор-
говли» в любом падеже. Использование словосо-
четаний «торговая система» или «организатор 
торговли», производных от них слов и сочетаний 
с ними в своем фирменном наименовании и 
(или) в рекламе иными лицами не допускается. 
Указанный запрет не распространяется на ком-
мерческого оператора оптового рынка электри-
ческой энергии и мощности, определяемого в 
соответствии с Федеральным законом «Об элек-
троэнергетике» (ст. 12). 

Ни одно юридическое лицо в Российской 
Федерации, за исключением юридических лиц, 
осуществляющих в соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных 
историях» деятельность в качестве бюро кредит-
ных историй или ассоциаций (союзов) бюро кре-
дитных историй, не может использовать в сво-
ем наименовании слова «бюро кредитных исто-
рий» или иным образом указывать на то, что 
данное юридическое лицо имеет право на осуще-
ствление такой деятельности. 

В соответствии ч. 3 ст. 1 Федерального за-
кона от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной 
палате Российской Федерации» наименование 
«Общественная палата Российской Федерации» 
не может быть использовано в названиях феде-
ральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов РФ, орга-
нов местного самоуправления, а также в назва-
ниях объединений, организаций, учреждений и 
предприятий. Вызывают сомнение употреблен-
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ные в данные случае термины: «организации», 
«учреждения», «предприятии». Например, 
«предприятие» в действующем гражданском за-
конодательстве обозначает имущественный ком-
плекс, т.е. объект правоотношений. Или в соче-
тании с уточнением «унитарное» или «казенное» 
означает – специфический субъект гражданских 
правоотношений, учредителем которого является 
Российская Федерация, субъект РФ или муници-
пальное образование, при этом имущество пере-
дается предприятию на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления. Пред-
ставляется, что в данном контексте следовало 
использовать иной термин, например, «юридиче-
ское лицо». Весьма странно дополнительное ус-
ловие о том, что наименование «Общественная 
палата Российской Федерации» не подлежит го-
сударственной регистрации. Наименования юри-
дических лиц не требуют отдельной специальной 
государственной регистрации. 

Еще одним нормативным актов, устанав-
ливающим ограничения по наименованию юри-
дических лиц, является Федеральный закон от 
07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой 
деятельности». Использование слова «клиринг», 
производных от него слов и сочетаний с ним в 
своем фирменном наименовании иными юриди-
ческими лицами, кроме клиринговых организа-
ций, не допускается, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами. 

Федеральным законом от 29.11.2001 
№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» преду-
смотрено, что иные юридические лица не вправе 
использовать в своих наименованиях слова «ак-
ционерный инвестиционный фонд» или «инве-
стиционный фонд» в любых сочетаниях, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законом. 

Наименование кредитного потребитель-
ского кооператива, осуществляющего деятель-
ность, предусмотренную ч. 1 ст. 3 Федерального 
закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации», должно содержать словосочета-
ние «кредитный потребительский кооператив». 
Организации, не отвечающие требованиям зако-
на, не вправе использовать в своих наименова-
ниях словосочетание «кредитный потребитель-
ский кооператив». Кредитный кооператив, чле-
ном которого является юридическое лицо, не 
вправе использовать в своем наименовании сло-
восочетание «кооператив граждан». 

Ни одно лицо, за исключением лиц, 
имеющих в соответствии с Федеральным зако-
ном от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных 
ценных бумагах» право выпускать ипотечные 
ценные бумаги, не вправе использовать в своем 
наименовании слова «ипотечная специализиро-

ванная организация» или «ипотечный агент» в 
любом сочетании. Полное фирменное наимено-
вание ипотечного агента на русском языке долж-
но содержать слова «ипотечная специализиро-
ванная организация» или «ипотечный агент». 

Наименование жилищного накопительного 
кооператива должно содержать слова «жилищ-
ный накопительный кооператив». Юридические 
лица, не отвечающие требованиям Федерального 
закона от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных 
накопительных кооперативах», не вправе исполь-
зовать в своих наименованиях слова «жилищ-
ный накопительный кооператив». 

Одно из самых детализированных и точ-
ных требований к ограничению наименования 
юридического лица содержится в Федеральном 
законе от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинан-
совой деятельности и микрофинансовых органи-
зациях». Ни одно юридическое лицо в России, за 
исключением юридических лиц, включенных в 
государственный реестр микрофинансовых орга-
низаций, и юридических лиц, создаваемых для 
осуществления микрофинансовой деятельности 
и приобретения статуса микрофинансовой орга-
низации, не может использовать в своем на-
именовании словосочетание «микрофинансовая 
организация». Юридическое лицо, создаваемое 
для осуществления микрофинансовой деятельно-
сти и приобретения статуса микрофинансовой 
организации, вправе использовать в своем на-
именовании словосочетание «микрофинансовая 
организация» в течение 30 календарных дней со 
дня государственной регистрации в качестве 
юридического лица. В случае утраты юридиче-
ским лицом, в наименовании которого содержит-
ся словосочетание «микрофинансовая организа-
ция», статуса микрофинансовой организации 
данное лицо обязано исключить из своего на-
именования словосочетание «микрофинансовая 
организация» в течение 30 рабочих дней со дня 
исключения данного юридического лица из го-
сударственного реестра микрофинансовых орга-
низаций. Наименование микрофинансовой орга-
низации должно содержать словосочетание 
«микрофинансовая организация» и указание на 
ее организационно-правовую форму. 
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ 
 

А. В. Егоров 
 
Аннотация. Статья посвящена актуальной для теории и практики трудового права и управления органи-

зацией проблематике – правовому положению руководителя организации в контексте правовой составляющей 
и пределов делегирования его полномочий иным лицам. Дана теоретико-правовая оценка правовым переходам, 
которые позволяют заинтересованным лицам надлежащим образом перераспределять функциональные обязан-
ности руководителя организации.  

Ключевые слова: трудовое право, делегирование полномочий, руководитель организации, социальные 
партнеры, трудовая правосубъектность, работодатель. 

 
LEGAL ISSUES OF DELEGATION HEAD OF THE ORGANIZATION UNDER  

THE LABOR LEGISLATION OF RUSSIA 
 

A. V. Egorov 
 
Abstract. The article is devoted to the theory and practice of employment law and organizational management is-

sues – legal status of head of the organization in the context of the legal component and the limits of the delegation of 
its powers to other persons. There are given theoretical and legal assessment of the legal transitions that enable inter-
ested persons to redistribute responsibilities head of the organization. 

Keywords: labor law, delegation of powers, head of an organization, social partners, labor personality, employer. 
 
«Каждая организация, наделенная государ-

ством статусом юридического лица, имеет как 
бы две ипостаси: гражданско-правовую и трудо-
правовую, и они почти полностью совпадают» 
[1, с. 837]. Допускаемое Лушниковыми в «Курсе 
трудового права» исключение при сопоставле-
нии ипостасей не случайно и несет за собой глу-
бокий теоретико-правовой смысл, который мы 
будем выявлять в настоящей статье примени-
тельно к правовому положению руководителя 
организации. 

Согласно положений ст. 273 Трудового ко-
декса РФ (далее также – ТК РФ) [2] руководи-

тель организации – физическое лицо, которое в 
соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов РФ, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправ-
ления, учредительными документами юридиче-
ского лица (организации) и локальными норма-
тивными актами осуществляет руководство этой 
организацией, в том числе выполняет функции ее 
единоличного исполнительного органа. 

Как видно из определения, двойственный 
правовой статус руководителя организации обу-
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словлен наличием правового регулирования как 
в гражданском, так и в трудовом законодательст-
ве России. Однако в юридическом смысле каса-
ется данная ситуация также правового положе-
ния руководителя и в иных отраслях российского 
права – административном, налоговом, уголов-
ном. Именно на «стыке» отраслевого регулиро-
вания общественных отношений, как показывает 
практика, и возникает большинство проблем. Не 
исключением является и правовая сфера, где 
имеется целый ряд вопросов, требующих адек-
ватного юридического решения. Легальное опре-
деление руководителя организации в Трудовом 
кодексе РФ ясности не добавляет, а скорее на-
оборот, законодатель, используя гражданско-
правовую терминологию, тем самым создает 
проблемы для правоприменителя. Целью на-
стоящей статьи является изучение правовых во-
просов делегирования полномочий руководителя 
организации как субъекта трудового права. 

Основанием для дифференциации право-
вого регулирования труда руководителя органи-
зации является именно его гражданско-правовой 
статус единоличного исполнительного органа 
юридического лица, что влечет за собой услож-
нение юридического состава, необходимого для 
возникновения с руководителем трудовых отно-
шений. По общему правилу, для возникновения 
трудовых отношений с работником необходим 
юридический факт заключения трудового дого-
вора (ст. 16 ТК РФ). В случае с руководителем 
такого факта недостаточно, поскольку перед за-
ключением договора он должен быть назначен 
или избран по конкурсу на должность, в некото-
рых случаях могут вводится дополнительные 
конкурсные процедуры, и только тогда он при-
обретает статус работника, и на него распростра-
няются положения ст. 20, 21 и гл. 43 ТК РФ. При 
этом нужно учитывать, что если с руководителем 
трудовой договор по каким-то (обычно обуслов-
ленным спецификой организационной структуры 
компании, хозяйственной деятельности и т.п.) 
причинам не был заключен, то при наличии акта 
о назначении/избрании на должность с ним воз-
никают лишь гражданско-правовые отношения, 
и, соответственно, он наделяется гражданского-
правовой правосубъектностью представителя 
(органа) юридического лица. В области трудовых 
отношений от имени юридического лица в таких 
случаях, на наш взгляд, могут выступать лица, 
которым делегированы соответствующие полно-
мочия органами управления этого юридического 
лица. Таким образом, особенность правового по-
ложения руководителя организации в указанных 
случаях заключается в том, что он не будет 
иметь статус работника этой организации, а яв-

ляется лишь представителем работодателя в от-
ношениях с иными субъектами трудового права, 
при условии, что он наделен соответствующими 
полномочиями органами управления юридиче-
ского лица (на практике это хоть и не часто, но 
можно встретить в формате разделения предста-
вительских и управленческих функций руково-
дителя организации).  

Отдельно в исследуемом контексте следует 
указать на особенности правового положения 
руководителей, являющихся единственными 
участниками (учредителями), членами организа-
ции, собственниками ее имущества (ст. 273 ТК 
РФ). На них положения гл. 43 ТК РФ не распро-
страняют свое действие, но при этом общие по-
ложения ст.ст. 15, 16, 20, 21 и др. ТК РФ приме-
няются в силу ч. 2 ст. 273 ТК РФ, в которой пре-
дусмотрено исключение применения к таким ру-
ководителям гл. 43, но не Трудового кодекса в 
целом. Следовательно, с такими руководителями 
могут возникать трудовые отношения на общих 
основаниях. Данный вывод подтверждается су-
дебной практикой [3, 4, 5] и разъяснениями госу-
дарственных органов [6].  

Прежде чем перейти к дальнейшему анали-
зу проблематики делегирования полномочий в 
сфере трудовых отношений, следует зафиксиро-
вать наше видение общего статуса руководителя 
организации как субъекта трудового права с уче-
том того обстоятельства, что он одновременно 
является субъектом права гражданского, адми-
нистративного, налогового, уголовного. В ином 
случае, при принятии управленческих решений в 
рамках хозяйственной деятельности юридиче-
ского лица без учета данного обстоятельства, 
возможны серьезные упущения, которые в ко-
нечном итоге могут привести в отношениях с 
контрагентами к состоянию представительства 
организации без полномочий или правовых ос-
нований. 

Как известно, в рамках управленческой 
структуры происходит рациональное распреде-
ление и перераспределение прав, обязанностей и 
ответственности между ее субъектами. Этот 
процесс, принципы которого были разработаны в 
1920-х гг. П. М. Керженцевым, получил название 
«делегирование организационных полномочий и 
ответственности». Делегирование представляет 
собой процесс передачи руководителем части 
своих служебных функций подчиненным без ак-
тивного вмешательства в их действия. Принцип 
делегирования полномочий состоит в передаче 
руководителем части возложенных на него пол-
номочий, прав и ответственности своим компе-
тентным сотрудникам [7, 8]. В трудовом законо-
дательстве, литературе по трудовому праву часто 
используются термины «представитель», «пред-
ставительство», которые употребляются не в 
точном, общепринятом в правоведении смысле. 
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Во-первых, нередко речь идет об употреблении 
термина «представительство» в широком смысле 
этого слова, как выражение чьих-либо интересов, 
мнений, взглядов безотносительно в их правовой 
форме: профсоюзы представляют интересы тру-
дящихся, руководитель организации является 
представителем работодателя при проведении 
коллективных переговоров (ст. 33 ТК РФ) и т.п. 
Во-вторых, этот термин используется как сино-
ним делегирования субъектом своих полномо-
чий: после ухода в отпуск директора (первого 
лица) организации ее интересы представляет за-
меститель или главный инженер. В таких и ана-
логичных случаях полномочия субъектом могут 
передаваться (делегироваться) другим лицам, 
подчиненным ему по работе. Делегирование все-
гда имеет достаточно четко выраженную форму: 
приказ, распоряжение, трудовой договор, иные 
соглашения, связанные с определением круга 
обязанностей работника [9, с. 212]. Следует со-
гласиться с позицией В. М. Лебедева, что такого 
рода распределение, перераспределение трудо-
вых обязанностей, их уточнение или формули-
ровка трудовой функции работника не является 
представительством в точном смысле этого сло-
ва, поскольку в пределах трудового правоотно-
шения нет и не может быть правового отношения 
представляемого и представителя, по которому 
для работника не возникало бы правовых по-
следствий за выполнение порученного ему рабо-
тодателем круга обязанностей, или сама возмож-
ность, содержание и пределы выполнения пору-
ченной работнику трудовой функции опреде-
лялись бы только его субъективным правом [9, 
с. 212]. Тем не менее использование термина 
«представительство» в трудовом праве в общем 
виде все же допустимо, неизбежно и не вызывает 
возражений, однако с оговоркой, что примени-
тельно к трудовым отношениям оно, по общему 
правилу, является по своей природе делегирова-
нием полномочий. 

Как единоличный представительный орган 
юридического лица руководитель является субъ-
ектом гражданского права, что позволяет ему 
действовать в рамках компетенции/полномочий, 
закрепленных в учредительных документах ор-
ганизации, в доверенностях, которые могут вы-
даваться руководителю от иных органов юриди-
ческого лица, если эти полномочия не относятся 
к их исключительной компетенции, т.е. по факту 
заключать договоры, сделки, подписывать акты, 
представлять интересы и т.д. Вместе с тем, пред-
ставляя организацию как субъекта гражданского 
права, руководитель может вступать от ее имени 
также в административные, налоговые, уголов-
ные правоотношения, в рамках которых он при-
знается уже специальным субъектом – должно-
стным лицом (см. например, примечание к ст. 2.4 

Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях [10]).  

Вместе с тем руководитель организации 
является субъектом трудового права в силу по-
ложений ст.ст. 20, 21, 22 ТК РФ, что, соответст-
венно, позволяет ему выполнять функции пред-
ставителя работодателя, а также социального 
партнера, т.е. принимать, увольнять сотрудни-
ков, осуществлять расстановку кадров, привле-
кать к дисциплинарной, материальной ответст-
венности лиц, допустивших проступки, и т.д., и 
одновременно иметь статус работника организа-
ции, т.е. получать зарплату, иметь право на от-
пуск, больничный и т.д. Для целей полноты оп-
ределения статуса также следует учитывать по-
ложения ст. 402 Гражданского кодекса РФ [11], 
согласно которой «действия работника должника 
по исполнению его обязательства считаются 
действиями должника», которые дополнительно 
подтверждают масштаб осложнения правового 
статуса руководителя организации. 

В целом делегирование полномочий явля-
ется неотъемлемой и объективно необходимой 
составляющей управленческой деятельности лю-
бой организации. Отсюда возникает необходи-
мость правового обеспечения такого делегирова-
ния. Рассмотрим следующие направления деле-
гирования, актуальные для исследования заяв-
ленной нами проблематики. 

Делегирование полномочий в гражданско-
правовой плоскости возможно с учетом ограни-
чений, которые обусловлены статусом руководи-
теля как единоличного исполнительного органа 
юридического лица. По общему правилу делеги-
рование полномочий возможно от руководителя 
любому лицу в необходимых пределах через та-
кой правовой инструмент, как доверенность 
(ст.ст. 185–189 Гражданского кодекса РФ), вы-
данная на основании какого-либо юридического 
факта (договора, административного акта и т.п.). 
Ограничением является исключительная компе-
тенция руководителя, определенная учредитель-
ными документами юридического лица либо ак-
тами гражданского законодательства. Следова-
тельно, руководитель организации не может пе-
репоручить свои исключительные уставные (уч-
редительные) полномочия, например, своему за-
местителю, даже если трудовая функция замеще-
ния руководителя входит в содержание его долж-
ностных обязанностей. Наделить полномочиями 
лицо, замещающее руководителя организации в 
пределах установленной исключительной компе-
тенции, вправе только соответствующий полно-
мочный орган управления юридического лица 
(например, общее собрание учредителей органи-
зации). Гражданско-правовой и трудовой статусы 
руководителя в совокупности предопределяют его 
правовое положение как должностного лица в об-
ласти административных, налоговых и уголовно-
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правовых отношений. При этом приоритет, с уче-
том сделанных ранее выводов, имеет именно гра-
жданско-правовая составляющая статуса руково-
дителя организации. 

В области трудовых и иных связанных с 
ними отношений (за исключением отношений по 
социальному партнерству), с учетом их содержа-
ния, указанного в ст. 1, 15 ТК РФ, делегирование 
полномочий осуществляется путем издания сле-
дующих документов: руководителем актов при-
менения права в сфере труда – приказов и распо-
ряжений; работодателем – локальных норматив-
ных актов (например, правил внутреннего трудо-
вого распорядка). Следует пояснить, что локаль-
ные нормативные акты являются источниками 
трудового права и, соответственно, содержат пра-
вила поведения в сфере труда, обеспеченные при-
нудительной силой государства. Приниматься они 
могут в порядке ст. 8 ТК РФ исключительно рабо-
тодателями как субъектами трудового права (см. 
ст. 20 ТК РФ). Акты правоприменения принима-
ются, как правило, должностными лицами рабо-
тодателя, при этом они не могут содержать каких-
либо правил поведения для участников трудовой 
деятельности, так как они направлены лишь на 
претворение в жизнь уже установленных (создан-
ных) нормами права правил поведения (например, 
за нарушение работником правил внутреннего 
трудового распорядка организации ее руководи-
тель вправе издать приказ о наложении на него 
дисциплинарного взыскания). Следовательно, ру-
ководитель организации вправе, если иное не 
предусмотрено в нормативно-правовых актах, 
делегировать свои полномочия в сфере трудовых 
и иных связанных с ними отношений любому 
должностному лицу в пределах его трудовой 
функции, просто издав соответствующий приказ 
или распоряжение и учитывая общее положение о 
запрете требования от работника выполнения ра-
боты, не обусловленной трудовым договором, 
закрепленного в ст. 60 ТК РФ. Однако приказ, 
распоряжение руководителя организации о наде-
лении полномочиями иного лица в области трудо-
вых и иных связанных с ними отношений (ст. 1 
ТК РФ) не влечет за собой аналогичный правовой 
переход в сфере гражданско-правовых, админист-
ративных, налоговых, уголовно-правовых отно-
шений как представителя юридического лица. 
Подобные «переходы», как нам представляется, 
находятся вне области регулирования трудового 
права. Следовательно, руководитель организации, 
оставляя на время своего отсутствия (например, в 
связи с использованием ежегодного оплачиваемо-
го отпуска) заместителя, не перестает быть пред-
ставителем организации (органом юридического 
лица) в гражданско-правовых отношениях, долж-
ностным лицом в административных, налоговых, 
уголовно-правовых, если по этому поводу нет со-
ответствующего решения органа управления 
юридического лица. 

Особая функция руководителю организа-
ции отводится в рамках отношений по социаль-
ному партнерству, к рамках которых делегиро-
вание полномочий осуществляется в силу поло-
жений ст.ст. 23, 25 ТК РФ от работодателя к его 
представителям и от работников к их представи-
телям. Нас интересует первый аспект такого 
представительства. Согласно ст.ст. 33, 34 ТК РФ, 
интересы работодателя при проведении коллек-
тивных переговоров, заключении или изменении 
коллективного договора, а также при рассмотре-
нии и разрешении коллективных трудовых спо-
ров работников с работодателем представляют 
руководитель организации или уполномоченные 
им лица в соответствии с федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами 
РФ, законами и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов РФ, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления, 
учредительными документами юридического 
лица (организации) и локальными нормативны-
ми актами. При проведении коллективных пере-
говоров, заключении или изменении соглашений, 
разрешении коллективных трудовых споров по 
поводу их заключения или изменения, а также 
при формировании и осуществлении деятельно-
сти комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений интересы работодателей 
представляют соответствующие объединения 
работодателей. В случае отсутствия на феде-
ральном, межрегиональном, региональном или 
территориальном уровнях социального партнер-
ства отраслевого (межотраслевого) объединения 
работодателей его полномочия может осуществ-
лять соответственно общероссийское, межрегио-
нальное, региональное, территориальное объе-
динение работодателей при условии, что состав 
членов такого объединения отвечает требовани-
ям, установленным федеральным законом для 
соответствующего отраслевого (межотраслевого) 
объединения работодателей. Представителями 
работодателей – организаций, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя осуще-
ствляют федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъектов 
РФ, иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, при проведении коллектив-
ных переговоров, заключении или изменении со-
глашений, разрешении коллективных трудовых 
споров по поводу заключения или изменения со-
глашений, осуществлении контроля за выполне-
нием соглашений, формировании комиссий по 
регулированию социально-трудовых отношений и 
осуществлении их деятельности также являются 
соответствующие федеральные органы исполни-
тельной власти, органы исполнительной власти 
субъектов РФ, иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления. 

Соответственно, руководитель организа-
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ции, по общему правилу является представите-
лем работодателя в отношениях по социальному 
партнерству, кроме случаев специально огово-
ренных. В частности, Федеральным законом от 
02.04.2014 года № 55-ФЗ [12] в Трудовой кодекс 
РФ были внесены изменения, согласно которым 
руководитель не может быть представителем ра-
ботодателя в социальном партнерстве в тех слу-
чаях, когда учредителем юридического лица яв-
ляется публичный субъект (государство, орган 
местного самоуправления). Изменения направ-
лены, на наш взгляд, прежде всего на ограниче-
ние возможности установления социальных 
льгот и выплат, в том числе премии, доплаты, 
надбавки, субъектам трудового права, в том чис-
ле самим руководителям, путем необоснованно-
го включения в содержание коллективных дого-
воров соответствующих положений.  

Указанные положения отражают двойст-
венность и дифференциацию правового положе-
ния руководителя организации в сфере труда, где 
он одновременно выступает и в качестве пред-
ставителя работодателя, и в качестве работника. 
Юридической основой и основанием для делеги-
рования полномочий к руководителю от работо-
дателя в отношениях по социальному партнерст-
ву, по общему правилу, являются федеральные 
законы, иные нормативные правовые акты РФ, 
законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов РФ, нормативные правовые акты ор-
ганов местного самоуправления, учредительные 
документы юридического лица (организации) и 
локальные нормативные акты.  

Таким образом, в рамках управленческой 
(хозяйственной) деятельности представляется 
принципиально важным исходить из следую-
щего.  

Руководитель организации, являясь, по 
общему правилу, представителем работодателя в 
широком смысле и одновременно его работни-
ком, в рамках своей управленческой деятельно-
сти, перераспределяет (делегирует) полномочия 
внутри субъекта хозяйственной деятельности по 
трем ключевым уровням: во-первых, в пределах 
гражданской правосубъектности юридического 
лица, выступая от его имени как орган управле-
ния – единоличный представительный орган; 
во-вторых, в пределах трудовой правосубъект-
ности как лицо, выполняющее основные функ-
ции работодателя, которому делегированы не-
обходимые полномочия; в-третьих, в пределах 
трудовой правосубъектности как социальный 
партнер. Пределы каждого уровня содержат 
свой обособленный юридический механизм де-
легирования полномочий между субъектами и 

позволяют обеспечить надлежащий и прозрач-
ный правовой переход полномочий от одного 
субъекта к другому. 
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В большинстве правоотношений, связан-

ных с оказанием финансовых услуг в сети Ин-
тернет участвуют физические лица, причем это 
не индивидуальные предприниматели, а обыч-
ные граждане. Закон наделяет граждан особым 
правовым статусом – статусом потребителя. В 
Российской Федерации правовое положение по-
требителя установлено в Законе РФ от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» [2]. 

Основным характерным признаком статуса 
потребителя является цель, с которой он приоб-
ретает, заказывает либо, использует товары (ра-
боты, услуги), в нашем случае – финансовые ус-
луги, – это личные, семейные, домашние и иные 
нужды, причем они не должны быть связаны с 
осуществлением предпринимательской деятель-
ности.  

В этой связи нельзя не обратиться к поня-
тию «финансовой услуги», применимому к от-
ношениям с участием потребителя. Такое поня-
тие было разъяснено в Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рас-
смотрении судами гражданских дел по спорам о 
защите прав потребителей». Так, под финансо-
вой услугой следует понимать услугу, оказывае-
мую физическому лицу в связи с предоставлени-
ем, привлечением и (или) размещением денеж-
ных средств и их эквивалентов, выступающих в 
качестве самостоятельных объектов гражданских 
прав (предоставление кредитов (займов), откры-
тие и ведение текущих и иных банковских сче-

тов, привлечение банковских вкладов (депози-
тов), обслуживание банковских карт, ломбард-
ные операции и т.п.) [4]. 

Отметим, что в ст. 4 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» также содержится понятие «финансовая 
услуга», которая формулируется простым пере-
числением различных видов услуг, таких как 
банковская услуга, страховая услуга, услуга на 
рынке ценных бумаг, услуга по договору лизин-
га, а также услуга, оказываемая финансовой ор-
ганизацией и связанная с привлечением и (или) 
размещением денежных средств юридических и 
физических лиц [1].  

На первый взгляд кажется, что два этих 
определения одного и того же понятия «финан-
совая услуга» несколько противоречат друг дру-
гу, но на самом деле это не совсем так. В разъяс-
нении Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ говорится об услугах, связанных с предос-
тавлением, привлечением и (или) размещением 
денежных средств и их эквивалентов, при этом 
акцент делается именно на банковских услугах, 
причем перечень возможных операций открыт. 

Во втором же определении законодатель 
напротив добивается наиболее широкого охвата 
всех возможных видов финансовых услуг.  

Целый ряд правоотношений, возникающих 
из оказания финансовых услуг потребителю, та-
ких как договор страхования, договор банковско-
го вклада, регулируются специальными законами. 
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В самом Законе РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей» [2] определено, 
что порядок оказания отдельных видов услуг по-
требителям урегулирован в соответствующих 
правилах, утвержденных Правительством Рос-
сийской Федерации. Относительно же сферы 
финансовых услуг правила затрагивают обяза-
тельное страхование гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте 
(утверждены положением Банка России) [5], а 
также скупку у граждан ювелирных и других 
бытовых изделий из драгоценных металлов и 
драгоценных камней и лома таких изделий [3]. 

Российское законодательство наделяет по-
требителя широким спектром прав, среди кото-
рых можно выделить следующие [2]:  

1. Потребитель обладает правом на про-
свещение в области защиты прав потребителей. 

2. Право потребителя получить товар (ре-
зультат работы, услугу) качество которого соот-
ветствует договору. Стоит отметить, что в законе 
дается некоторая детализация данной нормы: 
так, в случае если в договоре отсутствуют усло-
вия о качестве товара (работы, услуги), потреби-
тель обладает правом получить товар (результат 
работы, услугу), соответствующий требованиям 
и пригодный для целей, для которых такой товар 
(работа, услуга) обычно используется. 

Кроме того, если при заключении договора 
оговаривалась конкретная цель, с которой потре-
битель приобретает товар (результат работы, ли-
бо услугу), то он имеет право на получение това-
ра (выполненной работы, либо услуги), пригод-
ного для использования в соответствии с указан-
ной целью. 

При покупке товара по образцу и (или) 
описанию продавец обязан, а потребитель вправе 
получить товар, соответствующий этому образцу 
и (или) описанию.  

В случае если законом предусмотрены обя-
зательные требования к товару (работе, услуге), 
потребитель имеет право получить товар (ре-
зультат работы, услугу), соответствующий этим 
требованиям: 

3. Потребитель обладает правом на безо-
пасность товара (работы, услуги), то есть товар 
(работа, услуга) должны быть безопасны для 
жизни и здоровья потребителя, окружающей 
среды, а также он не должен причинять вред 
имуществу потребителя, при обычных условиях 
его использования, хранения, транспортировки и 
утилизации. 

4. Потребитель имеет право на необходи-
мую и достоверной информации об изготовителе 
(исполнителе, продавце), режиме его работы и 

реализуемых им товарах (работах, услугах). 
Вышеназванная информация предоставля-

ется потребителю в наглядной и доступной фор-
ме на русском языке, а в предусмотренных зако-
ном случаях на государственных языках субъек-
тов Российской Федерации и родных языках на-
родов Российской Федерации при заключении 
договоров купли-продажи и договоров о выпол-
нении работ (оказании услуг). Информация об 
изготовителе (исполнителе, продавце) включает 
в себя фирменное наименование (наименование) 
организации, место ее нахождения (адрес) и ре-
жим работы. 

Кроме того, потребитель вправе получить 
необходимую и достоверную информацию о то-
варах (работах, услугах) для реализации возмож-
ности их правильного выбора: 

5. Потребитель вправе требовать возмеще-
ния причиненных ему убытков в полной сумме 
сверх неустойки (пени), установленной законом 
или договором.  

6. Также потребитель имеет право на воз-
мещение вреда в полном объеме, причиненного 
его жизни, здоровью или имуществу вследствие 
недостатков товара (работы, услуги). Однако 
компенсация морального вреда, причиненного 
потребителю, возмещается только при наличии 
вины причинителя (изготовителя, исполнителя, 
продавца, уполномоченной организации или 
уполномоченного индивидуального предприни-
мателя, импортера). 

В частности, оказание услуг (в нашем слу-
чае финансовых) должно осуществляться в опре-
деленный срок, в случае же нарушения этого сро-
ка либо если во время оказания услуги станет 
очевидно, что она не будет выполнена в срок, по-
требитель вправе по своему усмотрению выбрать 
одно из предложенных в законе действий [2]: 

1) назначить исполнителю новый срок; 
2) поручить оказание услуги третьим ли-

цам за разумную цену или выполнить ее своими 
силами и потребовать от исполнителя возмеще-
ния понесенных расходов; 

3) потребовать уменьшения цены за оказа-
ние услуги; 

4) отказаться от исполнения договора об 
оказании услуги. 

Весомой гарантией защиты прав потреби-
теля является также и положение закона, в соот-
ветствии с которым условия договора, ущем-
ляющие права потребителя по сравнению с пра-
вилами, установленными законами или иными 
правовыми актами Российской Федерации в об-
ласти защиты прав потребителей, признаются 
недействительными. 

Что касается судебной защиты прав по-
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требителя, то законодатель предоставляет ему 
значительную свободу. Так истец по своему 
выбору может подать исковое требование по 
месту [2]: 

1) нахождения организации, в случае если 
ответчик – индивидуальный предприниматель, 
по месту его жительства; 

2) своего жительства или пребывания; 
3) а также  по месту заключения или ис-

полнения договора. 
Статус физического лица как субъекта 

правоотношения по оказанию финансовых ин-
тернет-услуг нуждается в дальнейшем рас-
смотрении и законодательной проработке. 
Вследствие чего, учитывая экономическую 
значимость предпринимательской деятельно-
сти рассматриваемых организаций, на наш 
взгляд, имеет смысл в отрасли предпринима-
тельского права выделить особый правовой 
институт – финансовые услуги для физических 
и юридических лиц, оказываемые в сети Ин-
тернет, кодификация норм которого, позволит 
обеспечить стабильность правового регулиро-
вания данной области отношений. Кроме того, 
это обстоятельство повлечет за собой укрепле-
ние доверия граждан по отношению к финан-

совой системе страны и поспособствует даль-
нейшему экономическому росту в целом. 
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Процесс рецепции римского права, начав-

шийся в Европе в X–XI вв., настолько глубоко 
проник в механизмы совершенствования евро-
пейского, в том числе и российского, граждан-
ского права, что стал от них неотделим, оказал 
решающее влияние на формирование правовых 

систем, экономическую основу которых состав-
ляет частная собственность.  

Нельзя не признать, что современная рос-
сийская национальная правовая система в част-
ноправовой сфере во многом сложилась под 
влиянием правовых идей, сформировавшихся на 
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основе дошедших до нас памятников римского 
права. Однако в течение довольно длительного 
периода российской правовой истории, когда 
частное право носило в большей степени харак-
тер теоретических разработок, практическая 
ценность достижений римских юристов призна-
валась немногими. Не случайно научные труды 
Д. И. Мейера, И. А. Покровского, других дорево-
люционных юристов, посвященные анализу ин-
ститутов римского частного права, относят в 
классике российской цивилистики, они пользу-
ются непререкаемым научным авторитетом. 

Следует также признать и то, что интерес к 
римскому праву в современной российской пра-
вовой теории и практике значительно вырос, а 
многие правовые институты возрожденного рим-
ского права стали неотъемлемой частью граж-
данского права России. Это в полной мере отно-
сится к развитию правового регулирования на-
следственных отношений.   

Обращение к правовому регулированию 
отношений наследования дает четкое представ-
ление о достижениях римских юристов, влиянии 
их разработок на развитие современных право-
вых институтов и норм, поэтому представляет и 
теоретический, и практический интерес. 

Под наследованием римские юристы по-
нимали переход имущества умершего лица (на-
следодателя) к одному или нескольким лицам 
(наследникам) в результате правопреемства (suc-
cessio mortis causa).  

В римском праве преемство могло проис-
ходить не только после смерти лица (mortis 
causa), но и между живыми субъектами (inter 
vivos). В обоих случаях преемство подразделя-
лось на два вида: 

1. Универсальное преемство (successio per 
universitatem). По общему правилу, в отношени-
ях наследования наблюдается преемство универ-
сальное, поскольку наследник, вступая в наслед-
ство, принимает единым актом все имущество 
наследодателя как единое целое, все права и обя-
занности, связанные с наследственной массой. К 
универсальному преемству относятся: 

а) наследование по цивильному праву (he-
reditas); 

б) наследование по преторскому праву 
(bonorum possessio). 

2. Сингулярное преемство (successio singu-
laris) возникает в случае, когда субъект преемст-
ва принимает лишь отдельные права, прежде 
принадлежавшие другому лицу. К случаям син-
гулярного преемства римские юристы относили: 

а) легат (legatum) – отказ по завещанию; 
б) фидеикомисс (fideicommissum) – приказ 

наследодателя наследнику по завещанию пере-

дать наследственную массу третьему лицу.  
Наследование без завещания (ab intestato) в 

современной правовой доктрине считается древ-
нейшим, будучи урегулированным еще Законами 
XII Таблиц. В дальнейшем наследование без за-
вещания получило название законного преемства 
(successio legitima). Существенные изменения в 
развитие данного института были внесены зако-
нодательством Юстиниана. 

По Законам XII таблиц наследование по 
закону распространялось в первую очередь на 
агнатов умершего домовладыки, а в случае от-
сутствия агнатов – на сородичей (т.н. gentiles). 

Говоря о наследовании агнатов, отметим, 
что наследниками первой очереди являлись не-
посредственные подвластные наследодателя – 
«свои наследники» (heredes sui) или «необходи-
мые наследники» (heredes necessarii).  

Эта категория наследников характеризова-
лась тем, что они приобретали наследство ipso 
iure, т.е. автоматически, а кроме того, получали 
наследство независимо от их воли, т.е. не могли 
отказаться от его получения.  

В случае, если «своих наследников» у на-
следодателя не находилось, к наследованию при-
зывался т.н. agnatus proximus – «следующий аг-
нат», т.е. лицо, следующее по значимости после 
наследодателя (называемого зачастую de cuius), 
ближайший к нему член семейста (например, 
родной или двоюродный брат). Если agnatus 
proximus не принимал наследства, то оно более 
не передавалось никому и становилось вымороч-
ным. Однако если наследование не состоялось 
потому, что наследодатель не имел ни «своих 
наследников», ни «следующего агната», то к на-
следованию призывалась третья группа – так на-
зываемые gentiles, т.е. персоны sui iuris, принад-
лежащие к роду наследодателя, иными словами, 
его сородичи.  

Перечисленные очереди определялись ци-
вильным правом, главным недостатком такого 
правового регулирования являлось то, что не 
придавалось необходимого значения кровному 
(когнатскому) родству, в то время как разви-
вающиеся общественные отношения требовали 
обратного. В результате необходимые изменения 
были внесены преторским правом.  

Преторы своими решениями стали допус-
кать к наследованию лиц, являющихся кровными 
родственниками наследододателя, но не всегда 
его агнатами. Такое наследование называлось 
bonorum possessio, предусматривались следую-
щие очереди наследников без завещания. 

Первая очередь – ordo unde liberi – сюда 
относились дети наследодателя, в том числе 
эманципированные. Однако в эту группу не вхо-
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дили те дети, что перешли в другую семью (на-
пример, усыновленные или женщины in manu). 
Лица, относящиеся к рассматриваемой первой 
очереди, конкурировали с sui heredes по цивиль-
ному праву.  

Вторая очередь – ordo unde legitimi – к 
этим лицам относились heredes sui по цивильно-
му праву, которые не относились к первой оче-
реди bonorum possessio unde liberi. Право насле-
дования в рамках второй очереди можно было 
испросить в отсутствие претендентов unde liberi, 
т.е. спустя год после открытия наследства.  

Как отмечает Д. В. Дождев, «подвластные 
дети, не успевшие испросить bonorum possessio в 
срок, могли претендовать на него в качестве аг-
натов, устраняя всех лиц более отдаленных сте-
пеней родства». 

Третья очередь – ordo unde cognati – в рам-
ках данной очереди на наследство могли претен-
довать когнаты: кровные родственники вплоть 
до седьмого колена, включая и детей, отданных 
на усыновление в другую семью. Тем не менее 
даже в рамках данной очереди предпочтение от-
давалось когнатам. 

Четвертая очередь – unde familia patroni – 
речь идет о наследстве либертина, вольноотпу-
щенника. В данную очередь включались члены 
семьи патрона (его супруга, дети), в то время 
как сам потрон наследовал после либертина по 
праву агнатства.  

Пятая очередь – ordo unde vir et uxor – к 
наследованию призывался переживший наследо-
дателя супруг и только в том случае, если отсут-
ствовали в качестве наследников кровные родст-
венники. 

Что касается развития института наследо-
вания по закону, то в постклассическом праве 
Новеллами Юстиниана были установлены лишь 
четыре очереди. 

1. Дети наследодателя и их нисходящие 
потомки. 

2. Восходящие родственники наследода-
теля (в первую очередь, родители), а также род-
ственники по боковой линии (братья, сестры, их 
потомки). 

3. Сводные (неполнородные) братья и се-
стры, а также их дети (призываемые к наследству 
только по праву представления). 

4. Остальные боковые кровные родствен-
ники без ограничения степеней, однако ближай-
шая степень исключает дальнейшую. Уже в рим-
ском праве было сформулировано понятие вы-
морочного наследства. Это было наследство, не 
принятое ни одним наследником ни по завеща-
нию, ни по закону. Начиная со времен принципа-
та, имущество, входящее в выморочное наслед-

ство, переходило в собственность государства.  
Завещание (testamentum) в римском праве – 

распоряжение (письменное или устное), выпол-
ненное в присутствии свидетелей наследодате-
лем в целях распоряжения принадлежащим ему 
имуществом в случае его смерти.  

Важнейшими реквизитами завещания и 
одновременно условиями его действительности 
являлись: 

- обязательное назначение наследника 
(указание определенного nomen heredis, имени 
наследника). Если такого назначения не проис-
ходило, завещание не признавалось действи-
тельным; 

- наличие у наследодателя testamenti factio 
activa – способности совершать завещания. Та-
кой способности, в частности, были лишены не-
дееспособные лица, лица, подвергшиеся умале-
нию гражданской чести, а также capitis deminutio 
maxima или media и др.; 

- соблюдение формы завещания. С течени-
ем времени форма завещания упрощалась, но 
некоторые реквизиты были необходимы для при-
знания завещания действительным (такие, как 
присутствие свидетелей, участие органа государ-
ственной власти при осуществлении публичных 
завещаний и проч.); 

- назначенный наследник должен обла-
дать testamenti factio passiva, т.е. способностью 
наследовать (такой способности, например, 
были лишены дети государственных преступ-
ников, женщины в отношении граждан, обла-
дающих имуществом стоимостью более 
100 000 ассов, и др.) 

В завещании наследодатель мог назначить 
наследника под условием, однако условие могло 
носить только отлагательный характер. В таком 
случае наследство открывалось только по насту-
плении указанного условия, а не в момент смер-
ти наследодателя. Назначать наследника под от-
менительным условием не допускалось: в таком 
случае отменительное условие считалось нена-
писанным.  

Отлагательным условием, в частности, яв-
лялось подназначение наследника (substitutio).  

Как правило, подназначение осуществля-
лось на случай смерти наследника до принятия 
открывшегося наследства или его отказа от на-
следства: наследодатель указывал в завещании 
лицо, которое желал бы видеть своим наследни-
ком при наступлении указанного выше условия. 
При этом можно было подназначать одного на-
следника нескольким и наоборот, нескольких 
наследников одному.  

Наследодатель также был вправе указать в 
завещании лиц, которых он лишал наследства 
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(такая процедура получила называние exhereda-
tio). Важным требованием было, что подвласт-
ных сыновей необходимо лишать наследства по-
именно, а подвластных дальнейших степеней 
или женщин – общей фразой о лишении наслед-
ства.  

Уже в римском праве сформировалось ши-
роко применяемое в современной практике пра-
вового регулирования наследственных отноше-
ний понятие обязательной доли в наследстве при 
наследовании по завещанию. 

При составлении завещания наследодатель 
был обязан упомянуть heredes sui, причем если 
по древнейшему цивильному праву он был обя-
зан лишь указать на то, завещает ли он им что-
либо или нет, то уже в классическом праве на-
следодатель не мог не назначить в завещании 
наиболее близким родственникам обязательной 
доли в наследстве.  

Если завещатель этого не делал, то наслед-
ник, имевший право на обязательную долю, мог 
вчинить иск querela inofficiosi testamenti (о нару-
шении при составлении завещания нравственных 
обязанностей). В случае удовлетворения такого 
иска завещание признавалось недействительным.  

Размер обязательной доли в наследстве в 
классическом праве определялся как одна чет-
вертая доли, которую данное лицо получило бы 
при наследовании по закону.  

При Юстиниане размер доли несколько 
изменился: так, если наследник получил бы по 
закону более четверти всей наследственной мас-
сы, его обязательная доля при наличии завеща-
ния составляла треть от этой законной доли; если 
же наследник получил бы по закону менее одной 
четвертой всей наследственной массы, то его 
обязательная доля при наличии завещания со-
ставляла половину такой законной доли.  

Обязательная доля, однако, могла не ос-
тавляться наследникам по уважительной при-
чине (например, если наследник покушался на 
жизнь наследодателя, если не достигшая 25 лет 
дочь выходила замуж против воли родителей и 
т.д.). 

Постумы (postumi) – таким термином име-
новались дети наследолателя, родившиеся уже 
после его смерти, однако не позднее 10 лунных 
месяцев со дня смерти. Такие дети также призна-
вались наследниками, наряду с остальными. 

Завещание могло быть пересмотрено и из-
менено завещателем в любой момент, появление 
нового завещания лишало прежнее силы. Причем 
старое, отмененное завещание уже ни при каких 
условиях не могло снова обрести силу, даже в 
том случае, если новое, отменившее его завеща-
ние, признавалось недействительным.  

В римском праве открытие наследства 
происходило в момент смерти наследодателя, 
при этом открытие наследства обусловливало 
призвание к наследованию наследников, но не 
автоматическое приобретение ими прав на на-
следуемое имущество. Для того, чтобы приобре-
сти такие права, необходимо было осуществить 
вступление в наследство. 

В период времени между открытием на-
следства и вступлением в него наследников само 
наследственное имущество не принадлежало ни-
кому и именовалось «лежачим наследством» (he-
reditas iacens).  

Отношение к «лежачему» наследству в 
разные периоды развития римского права было 
неодинаковым: если в древнейшем римском пра-
ве «лежачим» наследством мог завладеть любой 
желающий, захватив его как бесхозяйное имуще-
ство и провладев им год, то классическое рим-
ское право признавало за «лежачим» наследст-
вом определенную самостоятельность, говоря, 
что «наследство хранит в себе личность умерше-
го», иными словами, наследственная масса 
больше не признавалась бесхозяйным имущест-
вом, а числилась как бы за умершим до тех пор, 
пока его наследники не вступали в свои права.  

Приобретение наследства могло осуществ-
ляться несколькими способами, среди которых: 

- прямое выражение воли наследником (в 
случае, если наследник добровольный, т.е. 
имеющий право принять или отказаться от на-
следства по собственному усмотрению) – cretio; 

- поведение, выражающее волю наследни-
ка принять наследство – pro herede gestio. 

В случае, если долги наследодателя пре-
вышали стоимость имущества, переходящего по 
наследству, у наследника была возможность от-
казаться от принятия наследства.  

На принятие такого решения – воспользо-
ваться ли правом воздержаться от невыгодного 
наследства (beneficium abstinendi) – претор давал 
наследнику срок около 100 дней. Однако в слу-
чае, если по истечению этого срока наследник не 
выражал открытый отказ от наследства, он счи-
тался принявшим его.  

Защита наследственных прав осуществля-
лась, как правило, в исковой форме. В случае, 
если некое лицо отказывалось выдать наследни-
ку вещь, входящую в наследственную массу, по 
той причине, что не признавало наследника над-
лежащим и имеющим право на наследство, такой 
наследник мог воспользоваться для защиты сво-
его права виндикационным иском о наследстве 
(vindicatio hereditatis), который обычно имено-
вался hereditatis petitio.  

Добросовестный владелец наследства по 
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такому иску должен был выдать наследнику обо-
гащение, совершенное им за счет наследства 
(кроме издержек, понесенных на содержание та-
кого имущества).  

Недобросовестный владелец обязан был 
передать наследнику все полученное из наслед-
ства со всеми плодами и приращениями.  

Правовое регулирование при сингулярном 
правопреемстве (легаты и федеикомиссы) также, 
хотя и только частично, воспринято современ-
ным наследственным правом.  

Легат (завещательный отказ) – legatum – 
распоряжение наследодателя, сделанное в заве-
щании, заключающееся в предоставлении опре-
деленному лицу какого-либо права или выгоды 
за счет наследственного имущества.  

Как указывал Модестин, «legatum est dona-
tio testamento relicta» – легат есть дарение, остав-
ленное посредством завещания. Лицо, в пользу 
которого осуществлялся завещательный отказ, 
называлось легатарием.  

К основным признакам легата можно отне-
сти то, что: 

- по завещательному отказу передается 
лишь какое-то определенное отдельное пра-
во/благо, а не просто доля в наследстве. Этим 
легатарий отличается от наследника; 

- легатарий ни при каких условиях не несет 
ответственности за долги наследодателя, т.е. по-
лучение по легату не связано с наступлением 
какой-либо ответственности легатария; 

- легат невозможно совершить с целью на-
казания наследника, это акт, направленный ис-
ключительно для облагодетельствования легата-
рия; 

- нельзя возложить легат на наследника по 
закону, поскольку сам по себе завещательный 
отказ может быть зафиксирован только в заве-
щании.  

В римском праве выделяли следующие ви-
ды легатов: 

1. legatum per vindicationem (посредством 
виндикации) – наследодатель оставляет распо-
ряжение о переходе части наследства в собст-
венность легатария (соответственно, легатарий 
получает право на виндикационный иск); 

2. legatum per damnationem (посредством 
присуждения) – наследодатель в завещании обя-
зывал наследника к выдаче легатарию опреде-
ленной вещи либо к исполнению чего-либо в 

пользу легатария, т.е. речь идет о возникновении 
обязательства.  

3. legatum sinendi modo (путем дозволе-
ния) – наследодатель в завещании обязывал на-
следника позволить легатарию забрать опреде-
ленную вещь.  

4. legatum per praeceptionem (посредством 
выдела) – смысл данного легата состоял в том, 
что какая-либо вещь предварительно выделялась 
из общего наследственного имущества и при оп-
ределении долей наследников не учитывалась.  

Фидеикомисс (fideicommissum) – дословно: 
«порученное совести». Первоначально он пред-
ставлял собой просто просьбу (устную или 
письменную) наследодателя к наследнику (фи-
дуциарию) выполнить какое-то его пожелание в 
пользу третьего лица – фидеикомиссария. 

В отличие от легата фидеикомисс мог вы-
ражаться в свободной форме, однако при этом не 
пользовалось юридической защитой, поэтому 
исполнять его или нет, было делом совести на-
следника (отсюда и название). Однако со времен 
Августа это чисто нравственное обязательство 
приобрело юридический характер и выполнения 
фидеикомисса становится возможным добивать-
ся в экстраординарном процессе.  

Путем фидеикомисса можно было обязать 
наследника выдать третьему лицу все наследство 
или его долю, назывался такой фидеикомисс fi-
deicommissum hereditatis. Первоначально такой 
фидеикомисс приводил лишь к сингулярному 
преемству (ответственность по обязательствам, 
входившим в состав наследства, лежала исклю-
чительно на наследнике), однако в дальнейшем в 
законодательное регулирование данного инсти-
тута были внесены изменения, которыми уста-
навливалось, что при переходе доли наследства 
фидеикомиссарию к нему переходили не только 
права, но и обязанности.  

В отличие от других видов фидеикомиссов 
fideicommissum hereditatis получил форму уни-
версального преемства (в то время как остальные 
виды фидеикомиссов были полностью уравнены 
с легатами). 

Таким образом, объем рецепируемых норм 
римского частного права, в том числе и норм на-
следственного права, в современном праве Рос-
сии значителен, многие из них выступают в ка-
честве признанных элементов современной част-
ноправовой доктрины.  
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С 1 января 2012 г. вступили в законную 

силу изменения, внесенные в ГПК РФ, в част-
ности, они коснулись глав, посвященных пере-
смотру судебных актов, вступивших в закон-
ную силу. 

В настоящей статье хотелось бы остано-
виться на объектах и субъектах надзорного про-
изводства. 

Объектами надзорного производства в со-
ответствии с ч. 1 ст. 391.1 являются вступившие 
в законную силу судебные постановления, ука-
занные в части второй данной статьи. В Прези-
диум Верховного Суда Российской Федерации 
обжалуются: 

1) вступившие в законную силу решения 
верховных судов республик, краевых, областных 
судов, судов городов федерального значения, 
суда автономной области, судов автономных ок-
ругов, принятые ими по первой инстанции, если 
указанные решения были предметом апелляци-

онного рассмотрения в Верховном Суде Россий-
ской Федерации; 

2) вступившие в законную силу решения 
окружных (флотских) военных судов, принятые 
ими по первой инстанции, если указанные реше-
ния были предметом апелляционного рассмотре-
ния в Верховном Суде Российской Федерации; 

3) вступившие в законную силу решения и 
определения Верховного Суда Российской Феде-
рации, принятые им по первой инстанции, если 
указанные решения и определения были предме-
том апелляционного рассмотрения; 

4) определения Апелляционной коллегии 
Верховного Суда Российской Федерации; 

5) определения Судебной коллегии по ад-
министративным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, определения Судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации и определения Военной 
коллегии Верховного Суда Российской Федера-
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ции, вынесенные ими в апелляционном порядке; 
6) определения Судебной коллегии по ад-

министративным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, определения Судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации и определения Военной 
коллегии Верховного Суда Российской Федера-
ции, вынесенные ими в кассационном порядке. 

Проанализировав объекты надзорного пе-
ресмотра, можно сделать вывод, что из объектов 
надзорного производства выпадают судебные 
постановления, принятые мировым и районным 
судами. Для данных судов имеется возможность 
двух кассаций, но исключается надзорное произ-
водство1. 

Судебная коллегия Верховного Суда РФ 
может рассматривать дела и в  апелляционном, и 
в кассационном порядке. Судебная коллегия 
Верховного Суда РФ выступает апелляционной 
инстанцией для решений судов субъектов РФ, 
принятых ими по первой инстанции (ст. 320.1 
ГПК РФ). 

В соответствии с ч. 2 ст. 377 ГПК РФ Су-
дебная коллегия Верховного Суда РФ выступает 
в качестве кассационной инстанции для поста-
новлений президиумов судов субъектов РФ; 
апелляционных определений судов субъектов 
РФ, а также на вступившие в законную силу ре-
шения и определения районных судов, принятые 
ими по первой инстанции. Как представляется 
автору, в надзорном порядке можно обжаловать 
именно результаты рассмотрения дела в касса-
ционном порядке, но не сами акты суда, приня-
тые им по первой инстанции (решения и опреде-
ления). 

В ст. 391.1 ГПК РФ закреплено правило, 
аналогичное ч. 2 ст. 376 ГПК РФ, что обжаловать 
судебные постановления в надзорном порядке 
можно при условии, что была обязательно прой-
дена апелляционная инстанция.  

Кроме того, судебные акты могут быть 
обжалованы как полностью, так и в части, это 
может быть мотивировочная или резолютивная 
части. Можно подать надзорную жалобу как на 
все принятые по делу акты, так и на один судеб-
ный акт. 

Субъектами надзорного производства вы-
ступают лица, участвующие в деле, и другие ли-
ца, если их права свободы и законные интересы 
нарушены обжалуемыми судебными постанов-
лениями (ч. 1 ст. 391.1 ГПК РФ). 

К лицам, участвующим в деле в соответст-

                                                            
1 См. более подробно статью: Кайль Я. Я. Объекты кассаци-
онного и надзорного обжалования // Научный вестник Вол-
гоградского филиала РАНХиГС. Серия: Юриспруденция. 
2015. № 1. С. 59–61. 

вии со ст. 34 ГПК РФ отнесены стороны (истец, 
ответчик), третьи лица (заявляющие инее заяв-
ляющие самостоятельные требования на предмет 
спора), прокурор, лица, указанные в ст. 4, 46, 47 
ГПК РФ, заявители и заинтересованные лица. 

Прокурор может обращаться с представле-
нием в суд надзорной инстанции при условии, 
если он участвовал в рассмотрении дела в суде 
первой и апелляционной инстанций, причем с 
представлением обращается не сам участвующий 
в деле прокурор, а Генеральный прокурор РФ 
либо его заместитель (ч. 3 ст. 391.1 ГПК РФ). 

Генеральный прокурор Российской Феде-
рации и его заместители вправе обратиться с 
надзорным представлением, если дело было воз-
буждено по заявлению прокурора, поданному в 
защиту прав, свобод и законных интересов граж-
дан, неопределенного круга лиц или интересов 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, либо 
прокурор вступил в процесс для дачи заключе-
ния по делу в случаях, когда это предусмотрено 
Гражданским процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации и иными федеральными закона-
ми (ст. 34, 35, 45 ГПК РФ). При этом, как пред-
ставляется автору, право на обращение с надзор-
ным представлением не зависит от фактического 
участия прокурора в заседании судов первой и 
(или) апелляционной инстанций. 

Надзорное представление может быть 
принесено указанными лицами также в том 
случае, если прокурор не был привлечен суда-
ми первой и апелляционной инстанций к уча-
стию в деле, в котором его участие является 
обязательным в силу федерального закона (ч. 3 
ст. 45 ГПК РФ). 

Надзорное представление может быть при-
несено прокурором в интересах лиц, не привле-
ченных к участию в деле, если судебными поста-
новлениями разрешен вопрос об их правах или 
обязанностях.  

Другие лица, если их права свободы и за-
конные интересы нарушены обжалуемыми су-
дебными постановлениями, также могут подать 
надзорную жалобу. Это могут быть, например, 
лица, на которых возложили обязанности судеб-
ным постановлением или лишили прав (при над-
лежащем оформлении процессуального статуса 
они, судя по всему, должны были бы привлечены 
в качестве соответчиков). 

В случае, когда суд апелляционной ин-
станции проверил законность и обоснованность 
судебного постановления суда первой инстанции 
и вынес апелляционное определение, судебные 
постановления по делу могут быть обжалованы в 
надзорном порядке не только лицом, по жалобе 
(представлению) которого дело проверялось су-
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дом апелляционной инстанции, но и другими 
лицами, участвующими в деле, не подававшими 
апелляционную жалобу, а также лицами, не при-
влеченными к участию в деле в судах первой и 
апелляционной инстанций, если вступившими в 
законную силу судебными постановлениями раз-
решен вопрос об их правах или обязанностях. 

Если надзорные жалоба, представление 
поданы лицом, не обладающим правом на обра-
щение в суд надзорной инстанции (например, 
лицом, не участвующим в деле, в отношении ко-
торого судебным постановлением не разрешен 
вопрос о его правах или обязанностях), то они 
подлежат возвращению на основании п. 2 ч. 1 
ст. 391.4 ГПК РФ. 

Срок на подачу надзорной жалобы указан в 
391.2 ст. ГПК РФ и составляет три месяца со дня 
вступления в законную силу судебных постанов-
лений, указанных в ч. 2 ст. 391.1 ГПК РФ. Одна-

ко в ч. 2 ст. 391.1 ГПК РФ перечислены объекты 
надзорного обжалования, сгруппированные в 6 
групп, причем это и апелляционные определе-
ния, вступающие в силу со дня их принятия и 
определения, вынесенные в кассационном по-
рядке, вступающие в силу также со дня приня-
тия. Следовательно, корректнее было в данной 
статье закрепить норму, аналогичную ч. 3 ст. 292 
АПК РФ, и указать, что срок 3 месяца исчисляет-
ся со вступления в силу последнего оспаривае-
мого акта, принятого по данному делу, если ис-
черпаны другие возможности. 
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Почерковедческая экспертиза относится к 

наиболее сложным традиционным криминали-
стическим экспертизам, проводимым в России в 
экспертно-криминалистических подразделениях 
ОВД, экспертных учреждениях Министерства 
юстиции и ФСБ. На ее долю приходится около 

15 % от общего числа всех видов экспертиз, и 
этот «удельный вес» с каждым годом возрастает. 
Трудности в производстве почерковедческих ис-
следований обусловлены, с одной стороны, 
сложноорганизованной психофизиологической 
основой письменно-двигательного навыка чело-
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века, с другой – влиянием на процесс выполне-
ния рукописи разнообразных внешних или внут-
ренних «сбивающих» факторов.   

Затрагивая вопрос о современном состоя-
нии судебного почерковедения, нельзя не сказать 
о том, что политические и экономические преоб-
разования в Советском Союзе, начавшиеся в 
1991 году и сопровождавшиеся отделением со-
юзных республик и образованием стран СНГ, 
ограничили сферу и темпы дальнейшего разви-
тия судебного почерковедения. Распались силь-
ные авторские коллективы, включающие веду-
щих почерковедов из бывших союзных респуб-
лик, прекратились координационная и направ-
ляющая деятельность ВНИИСЭ (Всесоюзного 
научно-исследовательского института судебных 
экспертиз) на всем ставшем постсоветском про-
странстве. Нельзя сказать, что почерковедческие 
исследования «пришли в упадок», но их количе-
ство и уровень  значительно снизились. 

В начале ХXI в. исследования почерка 
поднялись на новую ступень своего развития, в 
котором профессор В. Ф. Орлова выделяет два 
направления: 

1) совершенствование научных и методи-
ческих основ судебного почерковедения; 

2) экспериментальные исследования, на-
правленные на создание частных методов иссле-
дования почерка в целях решения идентифика-
ционных и диагностических задач [36, с. 75–76].        

В последнее десятилетие первое направ-
ление развивается особенно бурно. Здесь стоит 
выделить как наиболее продуктивные 2006–
2007 годы. В эти годы выходят в свет четыре на-
учных издания: первая и вторая части трехтом-
ника «Судебно-почерковедческая экспертиза» 
(общая часть: теоретические и методические ос-
новы [36] и особенная часть: исследование руко-
писных текстов[37]), представляющего собой 
объединенный, переработанный на современном 
уровне и значительно дополненный материал 
предыдущих пособий 1971, 1988 и 1989 гг. вы-
пуска; учебное пособие «Судебно-
почерковедческая диагностика» [21], являющее-
ся первой работой, где под судебно-
почерковедческую диагностику подводится ос-
новательный теоретический фундамент, и впер-
вые изданный за последние 30 лет учебник «По-
черковедение и почерковедческая экспертиза» 
(переизданный в 2013 году) [27, 28]. 

В это же время выходят новые учебные 
пособия по изучению идентификационных при-
знаков почерка и подписи [16, 31].  

Первое направление можно связать и с за-
щитой второй в истории судебного почерковеде-
ния докторской диссертации. Автор ее – ныне 

профессор Московского университета МВД Рос-
сии имени В. Я. Кикотя, М. В. Бобовкин [1]. Его 
исследования, посвященные проблеме психофи-
зиологии и патологии механизма письма, спо-
собствовали развитию фундаментальных основ 
судебного почерковедения. Автор возвратился к 
известной идее А. И. Винберга о письме как о 
целостном объекте судебной экспертизы, рас-
сматриваемом в единстве его смысловой и дви-
гательной сторон. Применительно к этому объ-
екту М. В. Бобовкин, на основе данных из облас-
ти физиологии, психофизиологии и психологии, 
развивает фундаментальные представления о 
письме как сложном поведенческом акте. Им 
предложена модель уровневой системы функ-
ционирования механизма письма, включающая 
не только обеспечение его двигательной состав-
ляющей (уровни А – Д по Н. А. Бернштейну), но 
и вышележащие группы уровней (Е и выше), ре-
гулирующие смысловое, семантическое, лекси-
ко-грамматическое, орфографическое и пунктуа-
ционное содержание выполняемой рукописи. 

Исследования М. В. Бобовкина, рассмот-
ревшего на современном уровне развития есте-
ственных наук механизм письма как функцио-
нальную систему в целом, психофизиологиче-
ские и анатомические закономерности его орга-
низации, расширяют и пополняют содержание 
научных основ судебного почерковедения. Они 
дают более полное представление о построении 
целостного акта письма, нежели это было преж-
де, когда речь шла в основном о двигательной 
системе ФДК (функционально-динамического 
комплекса) при выполнении рукописи. 

Теоретические разработки в рассматривае-
мый период ознаменовались также выходом в 
свет второго дополненного и переработанного 
издания словаря основных терминов судебно-
почерковедческой экспертизы [34] и первого из-
дания словаря основных терминов почерковед-
ческой и автороведческой экспертиз [35]. Первое 
издание, включающее 406 статей, носит энцик-
лопедический характер. В нем в полной мере от-
ражается современный уровень теории и практи-
ки судебно-почерковедческой экспертизы. Со-
держание словаря модернизировано с учетом 
разработок в области диагностических исследо-
ваний почерка, автоматизации, нетрадиционных 
количественных и полуколичественных методик 
исследования почерковых объектов. Во втором 
из указанных изданий впервые, наряду с почер-
коведческими, трактуются термины авторовед-
ческой экспертизы. 

Усовершенствование методических основ 
почерковедческой экспертизы на современном 
этапе связано с рассмотрением процесса прове-



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                                         ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  № 1 2016 

 

84 

дения криминалистического исследования как 
совокупности решения разнообразных задач экс-
пертизы на разных уровнях ее проведения. 

Такой подход, в отличие от стадийного 
принципа проведения кримэкспертиз, соответст-
вует мыслительной деятельности человека. 
Впервые он был рассмотрен на примере почер-
коведческих исследований объектов Ю. Н. По-
гибко еще в середине 70-х годов прошлого сто-
летия [23, 24]. В 1979 г. по данной проблеме ею 
была защищена кандидатская диссертация [25]. 
В настоящее время предлагается перевести на 
«уровневый принцип» по возможности все мето-
дики идентификационного исследования объек-
тов остальных традиционных криминалистиче-
ских экспертиз (трасологических, дактилоскопи-
ческих, баллистических, портретных и технико-
криминалистических) [15].   

Принципиальное различие между стадий-
ным и уровневым подходом к решению иденти-
фикационных задач заключается в следующем: 

1. При стадийном производстве процесс 
проведения криминалистических экспертиз был 
в основном разделен на четыре (иногда, пять) 
стадий: предварительную, раздельную, сравни-
тельную и оценочную. Пятая стадия  представ-
ляла собой оформление результатов исследова-
ния. Тем не менее все экспертное исследование 
проводилось в один прием, цикл, т.е. представля-
ло собой один виток исследования объектов. 
Уровневый же принцип предполагает обязатель-
ное проведение исследования в несколько циклов, 
точнее уровней, так как все производство экспер-
тизы при таком подходе можно представить в ви-
де спирали, каждый виток которой – это полное 
законченное исследование объектов только с раз-
ной степенью глубины изучения признаков и 
приближения к конечному результату. 

Чаще всего процесс экспертного исследо-
вания проходит два уровня. Однако в зависимо-
сти от специфики решаемых задач и сложности 
объектов число их может быть увеличено. На-
пример, на третьем уровне производства почер-
коведческой экспертизы признаки почерка ис-
следуются еще раз, еще более скрупулезно: с 
производством экспертных экспериментов, с 
применением математических методов сравне-
ния и оценки признаков. И такие циклы исследо-
вания со все большей детализацией и тщательно-
стью могут повторяться многократно, до оконча-
тельного убеждения эксперта в достоверности и 
объективности своих выводов.  

2. При стадийном принципе предваритель-
ное исследование заключается, как правило, 
только в ознакомлении с постановлением следо-
вателя и осмотре объектов экспертизы. При 

уровневом подходе предварительное исследова-
ние – это первый цикл решения идентификаци-
онной задачи, т.е. первый законченный виток 
исследования объектов. Данный уровень можно 
сравнить с «миниэкспертизой», которая прово-
дится первоначально в сознании эксперта, как 
правило, без фиксации каких-либо признаков. 
Она, как и полноценная экспертиза, включает 
этапы предварительного, раздельного, сравни-
тельного и оценочного исследования признаков. 
Заканчивается «миниэкспертиза» формировани-
ем  общих и частных экспертных версий. 

В структуре первого уровня много общего 
с построением всего экспертного исследования в 
целом. Вместе с тем этот уровень отличается от 
последующего тем, что в его пределах эксперт 
стремится увидеть самое главное в кратчайшее 
время для того, чтобы составить представление 
об основных элементах задачи, с которой ему 
предстоит иметь дело, о возможностях и направ-
лении ее решения. В процессе решения задачи 
экспертизы это очень ответственный уровень, но 
в методике он фактически не представлен. Кри-
миналисты до последнего времени считали под-
готовительный этап лишь преддверием к иссле-
дованию, в результате чего о нем сложилось 
представление как о малозначительном, второ-
степенном [13, с. 22]. 

3. При стадийном принципе процесс раз-
дельного и сравнительного исследования, а так-
же оценки какого-либо признака был разорван. 
Исследование любого признака происходило в 
четыре-пять приемов: два раза на раздельной 
стадии (в спорном объекте и образцах), на срав-
нительной и оценочной стадиях, а иногда – еще и 
на стадии предварительного исследования. При-
чем каждый из указанных этапов изучения при-
знака был абсолютно автономным, отделенным 
от других исследованием всех остальных при-
знаков. При уровневом подходе изучение любого 
признака проводится сразу и полностью, от на-
чала до конца (от раздельного до оценочного ис-
следования) на соответствующем этапе каждого 
уровня.  

Рассматривая первое направление совре-
менного состояния судебного почерковедении в 
России, можно добавить, что совершенствование 
научных и методических основ данной отрасли 
знания происходит при разработке теории иссле-
дования почерковых объектов определенного ви-
да: малообъемных записей, подписей, рукописей, 
выполненных в определенных условиях и т.п. 

Второе направление развития судебного 
почерковедения – разработка на основе экспери-
ментальных данных частных методов исследова-
ния почерка в целях решения самых разнообраз-
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ных экспертных задач – очень многопланово.  
Это связано в первую очередь с тем, что 

почерковедческая экспертиза сейчас может ре-
шать широкий круг задач, которые в связи с 
классификацией задач судебной экспертизы, 
предложенной Ю. Г. Коруховым, подразделяют-
ся на идентификационные, собственно-
диагностические, диагностико-классифика-
ционные и диагностико-ситуационные [14]. 

Во вторую очередь многоплановость по-
черковедческих изысканий заключается в изуче-
нии разнообразных непосредственных объектов 
исследования (малообъемных рукописей; подпи-
сей; рукописей и подписей, выполненных в ка-
ких-либо необычных условиях, умышленно из-
мененным почерком); в разработке специфики 
проведения отдельных видов почерковедческих 
экспертиз (например, многообъектных); в более 
глубоком исследовании некоторых характери-
стик почерка (например, нажимных усилий при 
выполнении элементов букв). 

В-третьих, решение всех указанных выше 
задач в отношении всех почерковых объектов 
может проводиться как на качественном, так и на 
количественном уровнях. На последнем же мо-
жет быть разработан как ручной, так и машин-
ный вариант решения проблемы. 

Поэтому авторы будут исходить из разных 
вариантов систематизации изложения вопроса о 
втором направлении современного уровня по-
черковедческих исследований. 

Итак, объективизация идентификацион-
ных исследований идет по пути: 

1) разработки вероятностно-статисти-
ческих методов оценки признаков почерка; 

2) более глубокого и основательного ис-
следования отдельных видов почерковых объек-
тов.  

Исследования в области разработок веро-
ятностно-статистических методов направлены на 
объективизацию оценки тех или иных идентифи-
кационных признаков почерка, достигаемую пу-
тем  подсчета их частоты встречаемости в масси-
ве экспериментальных рукописей и определения 
на основе этого  достоверной идентификацион-
ной значимости признаков. Такая работа требует 
больших временных и трудовых затрат. Поэтому 
вероятностно-статистические методы разрабаты-
ваются не так часто. Например, на кафедре ис-
следования документов Волгоградской академии 
МВД России в 1999 году была разработана мо-
дифицированная методика вероятностно-
статистической оценки частных признаков по-
черка в рукописях, выполненных буквами по ти-
пу печатных знаков [39]. Спустя только пятна-
дцать лет на кафедре были завершены экспери-

ментальные исследования по усовершенствова-
нию критериев определения и подсчету частоты 
встречаемости общих признаков почерка. В на-
стоящее время составлены современные таблицы 
идентификационной значимости частных при-
знаков почерка и на этой основе  проведена мо-
дификация ВСМ их оценки в рукописях большо-
го и среднего объема, выполненных в обычных 
условиях на русском языке. 

Второй путь «усовершенствования» иден-
тификационных исследований прослеживается в 
первую очередь в более глубоком и основатель-
ном исследовании отдельных видов почерковых 
объектов. Например, дальнейшее направление 
научных разработок, связанное с исследованием 
кратких записей, реализовалось в работах Е. В. 
Яковлевой, носящих экспериментальный харак-
тер и посвященных созданию новых методов 
экспертного исследования кратких записей, вы-
полненных намеренно измененным почерком 
скорописным способом [42]. 

К исследованиям подписей начала нынеш-
него века можно отнести разработку Т. М. Жако-
вой  частной методики, связанной с проблемой 
экспертизы сходного подписного почерка [8]. В 
работе рассмотрены психологические и социаль-
ные истоки сходства подписного почерка; роль 
генетических и средовых факторов в его форми-
ровании и построении ПД ФДК (письменно-
двигательного функционально-динамического 
комплекса); выделены «сходствообразующие»  
признаки; совместно с А. В. Смирновым создана 
количественная автоматизированная методика 
дифференциации подлинных и сходных подпи-
сей [9].  

Особенностям методики исследования со-
временных подписей посвящены учебные посо-
бия А. В. Пахомова и Л. А. Сысоевой [22], 
П. М. Кошманова и М. П. Кошманова [17]. 

В первой работе рассматривается история 
развития русской подписи и особенности ее 
формирования на современном этапе; предлага-
ется криминалистическая классификация  совре-
менной русской подписи; показываются акту-
альные проблемы криминалистического и осо-
бенности почерковедческого исследования со-
временных подписей; приводятся фрагменты 
экспертных заключений. 

Второе из указанных пособий является бо-
лее основательным как по объему, так и по со-
держанию. В нем систематизированы сведения о 
подписи как реквизите документов, начиная с ее 
понятия и заканчивая требованиями, предъяв-
ляемыми к данного рода почерковому материа-
лу; раскрыто содержание закономерностей фор-
мирования современной подписи наряду с иден-
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тификационной информативностью ее основных 
частей и элементов; приведена система общих и 
частных признаков подписного почерка; деталь-
но рассмотрены методика экспертно-
криминалистического исследования подписи, 
структура и содержание заключения эксперта, а 
также способы иллюстрирования результатов 
исследования. 

Во вторую очередь повышение эффектив-
ности идентификационных исследований связа-
но с разработками специфики проведения от-
дельных видов почерковедческих экспертиз. В 
этом направлении выполнено диссертационное 
исследование О. А. Диденко, заключающееся в 
комплексном совершенствовании на современ-
ном этапе развития судебного почерковедения 
теоретических, методических и организационно-
тактических основ многообъектной судебно-
почерковедческой экспертизы [5]. 

Диагностическое направление в судебном 
почерковедении получило в постсоветский пери-
од новый стимул для своего развития в связи со 
следующими обстоятельствами: 

- усилением его актуальности; 
- активной разработкой теоретических и 

методических основ криминалистической диаг-
ностики; 

- ослаблением негативного отношения к 
графологическим исследованиям [36, с. 77]. 

Как свидетельствует история судебного 
почерковедения, диагностическое направление 
долгое время развивалось как теория судебно-
почерковедческой идентификации. Проблемы 
неидентификационных исследований почерка 
привлекали внимание ученых лишь постольку, 
поскольку их решение было существенно для 
решения идентификационных задач. В качестве 
самостоятельных диагностические задачи в 
практике судебно-почерковедческой экспертизы 
ставились и решались редко. 

В современный период в связи с усилени-
ем состязательного начала в судопроизводстве 
потребности в решении диагностических задач 
судебной экспертизы значительно возросли. Во-
просы об условиях, в которых выполняются ру-
кописи, в особенности подписи, о состоянии пи-
шущего лица, об обстановке, сопутствующей 
письму, и т.п. приобретают важное значение для 
доказывания в досудебной и судебной стадиях 
по уголовным делам, при рассмотрении граж-
данских исков в судах общей юрисдикции и ар-
битражных судах [36, с. 77–78]. 

В настоящее время при решении диагно-
стических задач можно установить не только сам 
факт необычности письма, но и их группу, а в ря-
де случаев – конкретный «сбивающий» фактор. 

В начале нынешнего века в источниках 
специальной литературы признаки необычности 
выполнения рукописи, а именно признаки сни-
жения темпа и координации движений, были 
достаточно четко разграничены между собой [26, 
с. 121–122]. Кроме того, признаки снижения ко-
ординации движений были дифференцированы 
на две группы: первая указывала на снижение 
координации движений при выполнении элемен-
та или знака; вторая – при выполнении всей ру-
кописи в целом. 

Особое значение для развития диагности-
ческого направления в судебном почерковедении 
имели научные труды профессора М. В. Бобов-
кина в области патологии письма. В общей 
сложности, в процессе экспериментальных ис-
следований им было выявлено 100 диагностиче-
ских признаков, указывающих на психопатоло-
гическое состояние исполнителя рукописи, и 
разработана комплексная методика решения экс-
пертных задач, связанных с установлением дан-
ного состояния писавшего лица по признакам 
письма, включающая фактически  4 методики  
(полную и сокращенную, качественную и коли-
чественную) [2, 3]. 

Особенностям исследования рукописей, 
выполненных с переменой привычной пишущей 
руки, посвящена диссертационная работа 
Т. И. Исматовой, в которой разработаны многие 
теоретические и методические вопросы, связан-
ные с поставленной проблемой, симптомоком-
лекс диагностических признаков письма непри-
вычной пишущей рукой, комплексная методика 
диагностического и идентификационного иссле-
дования указанных рукописей, а также количест-
венный метод установления факта перемены 
привычной пишущей руки [10]. 

В диссертационном исследовании Е. А. Шко-
ропат по теме: «Теоретические и методические 
проблемы диагностического исследования неко-
торых психофизиологических состояний испол-
нителя рукописи по почерку», на основе прове-
дения многочисленных экспериментальных изы-
сканий дифференцируются признаки почерка в 
рукописях, выполненных лицами в состоянии 
алкогольного опьянения, от признаков почерка в 
рукописях, выполненных под воздействием иных 
факторов: в темноте, в состоянии охлаждения, 
сильного душевного волнения, физической уста-
лости [40].  

Рассматривая идентификационное направ-
ление современных почерковедческих исследо-
ваний, мы уже касались таких почерковых объ-
ектов, как краткие записи. Однако в большей 
степени в отношении их проведены разработки 
диагностического характера, завершившиеся 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                                         ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  № 1 2016 

 

87 

созданием соответствующих качественных и ко-
личественных методик исследования. В качестве 
примера здесь можно привести методику уста-
новления факта выполнения кратких записей на-
меренно измененным почерком скорописным 
способом [41].  

Диагностико-классификационные зада-
чи. В этом направлении на настоящий момент 
разработано  пять методик по установлению пола 
и четыре – по установлению возраста исполни-
теля рукописного текста по почерку [18, 12, 11, 
38, 19, 20, 32]. Классификационная методика, 
разработанная в 2000 году Л. В. Сидельниковой 
и А. Н. Герасимовым, предусматривала установ-
ление еще и психологической характеристики 
исполнителя текста.  

Все методики – математические. Количе-
ственные модели большинства из них построены 
на методах  статистической вероятности. Мето-
дики же А. Б. Левицкого основаны на использо-
вании способа оптимальной двоичной дискри-
минации классов для определения информатив-
ности частных признаков почерка, проявившихся 
в прописных и строчных буквах русской скоро-
писи. Они разработаны в двух вариантах: для 
ручного использования и машинного (с помо-
щью компьютера). Методика же Л. В. Сидельни-
ковой и А. Н. Герасимова разработана только для 
компьютерного использования. 

К диагностико-классификационным ис-
следованиям примыкает исследование, пред-
принятое авторским коллективом под руково-
дством Е. Р. Россинской, направленное на ис-
пользование зависимостей между почерком и 
свойствами личности в целях решения задач со-
циальной сферы – профессиональной ориента-
ции человека, подбора кадров на вакантные 
должности в коммерческих структурах [29, 30]. 
К сожалению, в опубликованных работах этой 
группы авторов нет количественных данных, 
подтверждающих наличие изученных зависимо-
стей, нет описания информативных диагностиче-
ских признаков. Кроме того, эти авторы не видят 
различия между криминалистическими и графо-
логическими исследованиями почерка. Отсутст-
вие данных о статистических зависимостях в ко-
личественном выражении, о надежности резуль-
татов исследований, декларативность суждений 
и смешение с графологией не позволяют при-
знать данные исследования научнообоснован-
ными. Профессор В. Ф. Орлова даже назвала 
указанные рекомендации по использованию 
«графологического анализа» для профессио-
нального отбора людей опасными, так как они 
могут навредить как кандидату на должность, 
так и предпринимателю [21, с. 42]. 

Некоторые (далеко не все) авторы выделяют 
еще одну группу задач почерковедческих исследо-
ваний – ситуационные (по Ю. Г. Корухову – 
диагностико-ситуационные). К данным зада-
чам в частности, В. В. Серегин относит задачи, 
направленные на определение объективной об-
становки и условий выполнения рукописи (позы, 
непривычной установки исполнителя на письмо, 
умышленного изменения им своего почерка) [26, 
с. 21–22]. Из математических методов в данную 
группу он включает метод установления факта 
скорописной маскировки почерка.  

Еще одной насущной проблемой судебно-
почерковедческой экспертизы является исследо-
вание электрофотографических копий рукопис-
ных записей и подписей. В этом направлении 
проводятся отдельные, в том числе и экспери-
ментальные работы, в которых копии рукописей 
(подписей) рассматриваются как особые объек-
ты, отображающие не только почерковые свой-
ства, но и технический механизм передачи ин-
формации о них; содержатся сведения о призна-
ках почерка, отображающихся в электрографи-
ческой копии без искажений и подвергающихся 
возможной искаженной передаче, предлагаются 
рекомендации по их распознаванию; рассматри-
ваются вопросы расширения специальных зна-
ний эксперта-почерковеда, решающего иденти-
фикационные и диагностические задачи по копи-
ям, формы отображения результатов исследова-
ния в выводах заключения эксперта. Авторами 
этих  работ являются как российские, так и укра-
инские криминалисты [4, 6, 7, 33]. Однако реше-
ние этой проблемы в целом  требует дальней-
ших, комплексных разработок. 
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Криминалистикой разработано значитель-

ное количество рекомендаций относительно так-
тики осмотра места происшествия, в том числе и 
на месте пожара. Вместе с тем желательно об-
ратить внимание на такие особенности этого 
следственного действия, которые предопреде-
ляют выбор наиболее эффективных и в то же 
время достаточно специфичных с точки зрения 

распространенности тактических приемов его 
проведения. 

1. Практически во всех случаях место про-
исшествия до осмотра подвергается значитель-
ным изменениям, связанным с тушением пожара. 
Струи воды разрушают следовую картину, иные 
действия пожарных по тушению огня, разборка 
строительных конструкций также не способст-
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вуют ее сохранению для анализа механизма про-
исшествия. Учет и регистрация изменений со-
храняется в памяти пожарных, внесших эти из-
менения, но если сразу после тушения здесь же, 
на месте происшествия, следователь или по его 
поручению иное лицо (лучше если это будет со-
трудник судебно-экспертного учреждения – да-
лее СЭУ) не получит от них подробных показа-
ний о картине пожара на момент начала его ту-
шения, о действиях каждого и т.д., отдельные 
элементы события могут быть забыты, перепута-
ны, особенно если они будут выясняться через 
несколько дней. 

2. В осмотре места пожара участвует 
большее, чем при иных случаях осмотра, число 
участников. На места пожаров обязаны выез-
жать: работники федеральной противопожарной 
службы и полиции – на каждый пожар; следова-
тели, сотрудники уголовного розыска и эксперт-
но-криминалистического подразделения, сотруд-
ники судебно-экспертного учреждения – на все 
пожары на государственных, общественных объ-
ектах, а при наличии предметов поджога – и на 
пожары в личных хозяйствах граждан; судебные 
медики – в случае обнаружения трупа; работни-
ки БЭП – если на объекте сосредоточены мате-
риальные ценности. В случае необходимости 
следователь через дежурную часть может при-
гласить для участия в осмотре и иных участни-
ков, необходимых в конкретном случае специа-
листов (в том числе, кинолога) и подсобных ра-
бочих (последних – например, для оказания по-
мощи в разборе завалов).  

Это требует от следователя особой органи-
зации проведения этого следственного действия, 
которая заключается в следующем: 

- весьма тщательный инструктаж каждого 
участника по прибытию на место происшествия, 
в ходе которого необходимо отразить моменты, 
касающиеся соблюдения личной безопасности 
(отравление ядовитыми газами, травмы от по-
жарного мусора и т.п.) и  предостережение от 
излишней, без разрешения следователя инициа-
тивы по поиску доказательственной информации 
(неосторожные действия могут существенно по-
вредить или уничтожить имеющуюся в следах 
информацию); 

- использование видеосъемки как дополни-
тельного средства фиксации. Составлять пись-
менный протокол такого осмотра в процессе его 
производства весьма затруднительно, т.к. не по-
зволяет руководителю следственно-оперативной 
группы полностью сосредоточиться на поиско-
вой составляющей деятельности следственной 
группы. Поэтому изготовление протокола откла-
дывается на окончательный этап этого следст-

венного действия, когда его участники просмат-
ривают изготовленную видеозапись. Такая по-
следовательность удлиняет общее время произ-
водства осмотра, но позволяет наиболее детально 
зафиксировать его ход и результаты; 

- определение четкой последовательности 
в порядке предоставления возможности изложе-
ния мнений соответствующих специалистов при 
описании картины происшествия и обнаружен-
ных следов. При узловом методе осмотра, следо-
ватель, как правило, сначала диктует на видеоза-
пись общую картину описываемого места. Затем 
предлагает сотруднику СЭУ описать следы тер-
мического воздействия пожара. После этого спе-
циалист-криминалист описывает наличие и осо-
бенности различных трасологических и следов-
веществ. Труп и следы на нем описывает судеб-
ный медик.  

- обеспечение тщательного исследования 
пожарного мусора с целью обнаружения допол-
нительных доказательств. Чаще всего к таким 
действиям приходится прибегать при выявлении 
очага пожара и следов обрушений строительных 
конструкций на трупе и возле него. Если для 
разбора мусора привлекаются подсобные рабо-
чие, желательно руководство ими поручить со-
труднику СЭУ или специалисту-криминалисту. 
При обнаружении объектов, возможно причаст-
ных к расследуемому событию, производится их 
осмотр, описание и изъятие. 

3. Проведение осмотра в соответствии со 
всеми возможными на этот момент типичными 
версиями. Версии выдвигаются следователем 
уже на этапе подготовки к осмотру, когда был 
произведен предварительный опрос пожарных. 
Каждый из участвующих специалистов в ходе 
осмотра путем обращения к следователю может 
дополнить, уточнить, а то и выдвинуть новую 
версию. Организует их проверку следователь, 
вызывая через дежурного и давая отдельные по-
ручения соответствующим сотрудникам (УР, 
БЭП, участковому). 

4. Обеспечение качества и сохранности 
объектов, изымаемых с места пожара. В качестве 
объектов, направленных впоследствии на соот-
ветствующие экспертизы, выступают и различ-
ные предметы, вещи (в том числе с трасологиче-
скими следами) и объемы веществ. К некоторым 
изымаемым объектам (например, обеспечиваю-
щим электроснабжение, сигнализацию и пр.) 
предъявляются особые требования, поэтому их 
изъятие должно производиться специалистом 
СЭУ. Весьма специфичны, например, требова-
ния к изъятию образцов грунта для производст-
ва почвоведческой экспертизы, работу с ними 
также нецелесообразно поручать первому по-
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павшемуся специалисту. Но мало правильно 
изъять объекты, необходимо их правильно упа-
ковать и сохранить пригодными для производ-
ства экспертизы. 

Когда следователь обнаружит на каком-
либо объекте следы или предполагает, что они на 
нем могут находиться, а обнаружение их целесо-
образно в экспертном учреждении (невидимые 
следы крови, рук, и т.д.), он должен вначале ре-
шить вопрос: возможно ли изъятие этого объекта 
с места происшествия целиком. Положительно 
решается вопрос в отношении небольших по 
размеру объектов (бутылка, стакан). Иногда 
изымают и достаточно большие объекты, если 
важно взаиморасположение следов. 

Если объект, ввиду его громоздкости изъ-
ять целиком невозможно, из него выпиливают 
часть со следами, причем на выпиливаемой части 
делают обозначения (верх, низ, наружная, внут-
ренняя сторона). 

Если изъятие части объекта невозможно 
(трудоемкость работы, ценность вещи), то только 
в этих случаях изготавливают копии со следов 
(слепки). Материалы для копирования следов 
различны, они зависят от особенностей следа и 
температуры воздуха (например, при минусовой 
температуре слепки с помощью пасты «К» не 
изготовляют и т.п.).  

Упаковка объектов производится с помо-
щью различных подручных средств (ящиков, 
картонных коробок, плотной бумаги и т.п.). 

Объекты (копии следов) упаковываются с 
тем, чтобы: 

а) не уничтожить или видоизменить 
имеющиеся на них следы; 

б) случайно не образовать новых следов; 
в) исключить подмену вещественного до-

казательства. 

Соблюдая эти правила, при наличии твор-
ческого подхода следователь может упаковать 
любой, даже ранее ему не встречавшийся на 
практике объект. Существуют, конечно, опреде-
ленные особенности упаковки некоторых объек-
тов. Так, влажные объекты (документы, кровь, 
т.п. должны перед упаковкой высушиваться в 
естественных условиях. На месте пожара высу-
шить увлажненные объекты за время производ-
ства осмотра практически невозможно, поэтому 
предлагается объекты упаковывать в том виде, в 
котором они обнаружены, а по прибытию в ка-
бинет следователя подвергнуть их повторному 
осмотру, в ходе которого их и высушить, благо 
для этого времени будет достаточно. 

Оружие пули, гильзы, патроны упаковы-
ваются отдельно друг от друга, отдельно должны 
упаковываться и иные объекты, особенно изъя-
тые с различных мест происшествия. Одежда 
потерпевшего упаковывается в конверты из 
плотной бумаги, каждый из предметов одежды 
отдельно. После этого можно упаковать все кон-
верты в один большой бумажный конверт (ме-
шок). При направлении одежды на экспертизу 
категорически запрещается упаковка в одном 
мешке одежды потерпевшего и подозреваемого. 

На упаковке каждого из объектов (следов) 
должна иметься пояснительная записка, в кото-
рой указывается: 

1. Какой объект упакован. 
2. С какого места он изъят. 
3. Пояснение, к какому протоколу и от ка-

кого числа относится объект. 
4. Подписи понятых и следователя. 
Упакованный объект, как правило, перевя-

зывается шпагатом или толстыми нитками (по 
примеру почтовых упаковок) и опечатывается 
печатью следователя. 

  



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                                         ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  № 1 2016 

 

92 

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО  
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
THE DEVELOPMENT  

OF RUSSIAN LEGAL EDUCATION 
 

 
 
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

Р. Г. Мельниченко 
 

Аннотация. В статье актуализируется такой вид лекции, как интерактивная лекция. Дается понятие ин-
терактивной лекции, а также приемы по созданию интерактива в этом формате обучения. 

Ключевые слова: интерактивность, лекция, юридическое образование, риторический вопрос, аутопэсис, 
интерактивные вставки. 

 
INTERACTIVE LECTURE IN HIGH SCHOOL 

 
R. G. Melnichenko 

 
Abstract. The article is updated like this kind of lecture as an interactive lecture. Given the notion of interactive 

lectures, as well as techniques for creation of interactivity in this format of learning. 

Keywords: interactivity, lecture, legal education, rhetorical question, AutoPass, interactive insert. 
 
Казалось бы, ничего, даже сама этимоло-

гия слова «лекция» (от лат. читаю), не преду-
сматривает никакой интерактивности. Это связа-
но с историей появления данного вида занятий в 
высшей школе. Лекция появилась в европейском 
средневековье.  

Появление лекции связано с дефицитом 
профессиональной информации, что, в свою оче-
редь, было связано с дефицитом письменных ис-
точников, эту информацию содержащих. До изо-
бретения книгопечатанья, количество мануск-
риптов, содержащих профессиональные знания 
по трем основным специальностям средневеко-
вого университета – юриспруденция, философия 
и медицина – было весьма ограничено. Для ре-
шения задачи распространения профессиональ-
ных знаний и была изобретена лекция. По одной 
из версий, эта задача решалась следующим обра-
зом: студенты собирались в аудитории, перед 
ними становился чтец (буквально лектор), кото-
рый зачитывал «священный» профессиональный 
текст, например для юристов – Дегесты Юсти-
ниана. Аудитория этот текст у себя письменно 
фиксировала. Получался своеобразный мульти 

копировальный центр. По другой версии, в каче-
стве лектора выступал преподаватель, который, 
помимо чтения профессионального текста, до-
бавлял к нему свою интерпретацию. Данный 
формат проведения лекции частично сохранился 
и до сегодняшнего дня, например, на философ-
ском факультете Сорбонны. 

Очевидно, что с развитием книгопечатания 
и появлением такого литературного жанра, как 
учебник и учебное пособие, первоначальная за-
дача лекции, а именно передача новой информа-
ции (ремы) стала «проседать». Функция интер-
претации (толкования) осталась, но в весьма ог-
раниченном объеме. Дело в том, что герменевти-
ка (толкование текстов) – весьма сложная техни-
ка, требующая специальных навыков и герме-
невтического опыта, коим, к сожалению, боль-
шинство современных российских преподавате-
лей не обладают.  

В XXI веке, в связи с появлением сети Ин-
тернет и включенных в нее баз данных, инфор-
мационная функция лекции стала ничтожно ма-
ла. Более того, появление общедоступных видео 
лекций, которые, в отличие от письменной речи, 
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обладают несколькими каналами информацион-
ного доступа (аудиальным, интонационным и 
визуальным), «классическое» чтение в качестве 
лекции одного учебника или даже компиляций 
из нескольких учебников, очевидно, стало не-
конкурентоспособным. 

Нивелирование функционального веса 
лекций в современном учебном процессе прояв-
ляется и в уменьшении доли лекций в составе 
академической нагрузки. Так за последние два 
года (с 2013 по 2015 г.) количество часов в учеб-
ном плане, запланированных для лекционных 
занятий по дисциплине «Международное право» 
сократилось в два раза. Это соответствует требо-
ваниям федерального государственного образо-
вательного стандарта, согласно которому 
«удельный вес занятий, проводимых в активных 
и интерактивных формах, определяется главной 
целью ООП бакалавриата и особенностью кон-
тингента обучающихся и содержанием конкрет-
ных дисциплин в целом. В учебном процессе они 
должны составлять не менее 20 % аудиторных 
занятий. Занятия лекционного типа не могут со-
ставлять более 40 % аудиторных занятий» [1]. 
Как явствует из текста этого нормативного акта, 
ограничения количество часов, отводимых на 
лекционные занятия, прямо связано с их не инте-
рактивностью. 

Выход из сложившейся ситуации видится в 
развитии формата интерактивной лекции. Инте-
рактивная лекция – это вид лекции, в котором 
используются элементы диалога. То есть лекция 
делится на две части. Одна часть – речь лектора, 
вторая часть – речь реципиентов (слушателей). 
При этом эти речи могут микшироваться, то 
есть чередоваться. В зависимости от соотноше-
ния объема речи лектора и речей аудитории, 
можно выделить несколько видов интерактив-
ной лекции. Каждому виду интерактивной лек-
ции соответствует свой интерактивный прием 
или приемы. 

Лекция риторического вопроса. В ходе 
этого вида интерактивной лекции физически 
звучит только речь лектора, речь реципиента не 
артикулируется. В этом виде интерактивной лек-
ции лектор вообще может не видеть аудиторию. 
Этот интерактивный прием можно, например, 
использовать при записи видео лекций. 

В ходе лекции риторического вопроса, 
лектор использует специальные риторические 
приемы, побуждающие слушателей мысленно 
вступать с оратором в диалог. Один из подобных 
приемов был выработан риторикой, от нее он же 
и получил свое название «риторический вопрос». 
Традиционное определение риторического во-
проса, как вопроса, не требующего ответа, не 

совсем точно. Скорее это вопрос, не требующий 
ответа вслух. Однако мысленно слушатель отве-
чает на озвученный вопрос. Возникает диалог. 
При помощи риторического вопроса лектор втя-
гивает слушателей в «молчаливую» беседу. То 
есть использование риторических вопросов дела-
ет речь интерактивной. Теперь Вам понятно, что 
такое лекция риторического вопроса? 

Для реализации интерактивного приема 
«риторический вопрос», необходимо, как прави-
ло, три этапа. На первом этапе задается сам ри-
торический вопрос. Второй этап весьма важен, 
но он зачастую пропускается, что приводит к 
потере необходимого эффекта от риторического 
вопроса. Этот этап – пауза. После озвучивания 
риторического вопроса, аудитории необходимо 
время для его понимания и формулирования от-
вета. То есть лектору целесообразно сделать пау-
зу, по длительности достаточную для мысленно-
го проговаривания ответа на риторический во-
прос. На последнем этапе лектор озвучивает свой 
ответ, однако этого этапа может и не быть. При 
хорошо сформулированном и поданном ритори-
ческом вопросе ответ уже прозвучал в головах 
слушателей. Однако необходимо заметить, что 
согласно риторическим канонам, ответ ритора на 
риторический вопрос должен быть неожиданным 
для аудитории. 

Прием риторического вопроса можно раз-
нообразить для того, чтобы лекция не преврати-
лась в лекцию вопрошания. Например, таким 
риторическим приемом как эллипсис. Лектор 
проговаривает какую-либо мысль, но оставляет в 
своей речи смысловые пробелы, которые, исходя 
из контекста, заполняются аудиторией самостоя-
тельно. 

Изучение риторики, в частности раздела 
тропы, весьма полезно для повышения интерак-
тивности подачи лекционного материала. 

Лекция аутопоэсис. Для реализации дан-
ного вида интерактивной лекции необходим ви-
зуальный контакт лектора с аудиторией. В ходе 
своего монолога, лектор «считывает» информа-
цию с аудитории по невербальным каналам: ми-
мика, поза, жесты. Например, поднятые брови 
могут свидетельствовать об удивлении, возник-
шем у слушателей после получения какой-либо 
информации от лектора. После идентификации 
подобной обратной связи лектор может на нее 
среагировать, подкорректировав текст лекции, 
например, подтвердив ранее озвученную инфор-
мацию: «Да, да, лектор может вести диалог с ау-
диторией, основываясь на полученной от нее не-
вербальной информации». 

Для реализации интерактивной лекции в 
формате аутопоэсис, необходимо вычленить в 
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аудитории «контрольных» реципиентов и осуще-
ствлять за ними наблюдение. При фиксации из-
менения невербалики, от мелкой, например, ми-
мической, до крупной, например, наклон слуша-
теля к соседу, необходимо идентифицировать 
причину ее проявления (усталость, несогласие, 
тревожность и т.п.), и соответственно ситуации 
на нее отреагировать.  

Интерактивная лекция в формате аутопо-
эсис помогает работать и с коммуникационными 
трудностями. Если в ходе лекции возникает 
коммуникационная трудность, например, «шум в 
аудитории», лектор может использовать эту 
трудность с целью демонстрации излагаемого им 
материала. 

Лекция «есть ли вопросы?» В лекционной 
традиции современной российской высшей шко-
лы, по окончании лекции необходимо обратиться 
к аудитории с вопросом: «Есть ли вопросы?» Это 
и делает лекцию интерактивной в виде лекции 
«есть ли вопросы?». К сожалению, в большинст-
ве случаев этот вопрос является формальным и 
всего лишь служит сигналом к окончанию лек-
ции. Формализация подобного вопроса происхо-
дит по нескольким причинам. Во-первых, что-то 
непонятное для слушателей может возникнуть 
как в начале, так и в середине лекции. По окон-
чании же лекции это непонимание может зату-
шеваться. Во-вторых, необходимо учитывать 
усталость аудитории к окончанию лекции, что 
также препятствует вопросам к лектору.             
И, в-третьих, режим вопрошания – это особый 
режим – непонимания или критики. Его необ-
ходимо «включить». Ведь аудитория, согласно 
лекционному дискурсу, находится в режиме 
понимания и согласия. То есть аудитории все 
ясно, а то, что неясно, – сознанием пропуска-
ется. 

Считая интерактивную лекцию в формате 
«есть ли вопросы?», весьма продуктивной, пред-
лагаем ее модификацию, позволяющую более 
полно раскрыть ее потенциал. Для этого предла-
гаем использовать несколько приемов. 

Обращаться к аудитории с вопросом «Есть 
ли вопросы?» можно не только по окончании 
лекции. Этот вопрос можно задавать по оконча-
нии каждого информационного блока. Например, 
согласно плану лекции, она разбита на четыре 
блока. Соответственно, по окончании каждого 
блока можно обратиться к аудитории с вопро-
сом: «Есть ли вопросы?». При этом шанс полу-
чить вопрос от аудитории существенно повыша-
ется. При этом лектор получает еще несколько 
бонусов. Так происходит отбивка одного инфор-
мационного блока от другого, а значит, речь вос-

принимается более структурированной. Кроме 
того, переход от монологического к диалоговому 
режиму способствует отдыху аудитории. 

Еще один прием, повышающий результа-
тивность лекции «есть ли вопросы?» – это побу-
ждение аудитории к задаванию вопросов. Побу-
дить аудиторию можно двумя приемами. Первый 
прием – установление лектором следующего 
правила: «Если от аудитории нет вопросов, лек-
тор задает вопросы сам любому слушателю». 
Второй прием – лектор обращается к любому 
слушателю с предложением задать вопрос лекто-
ру. Если слушатель отвечает в том ключе, что у 
него нет вопросов, лектор говорит, что задать 
вопрос лектору это не просьба, а задание слуша-
телю. Последний обязан сформулировать вопрос 
лектору по прослушанному материалу. 

И конечно, по окончании лекции необхо-
димо задать вопрос: «Какие вопросы возникли 
по ходу лекции?» Если вопросов не последовало, 
необходимо применить один из озвученных 
приемов побуждения к задаванию вопросов. По-
сле ответа на вопросы целесообразно провести 
рефлексию, то есть обратиться к аудитории с 
предложением: «Как вам лекция: понравилась, 
не понравилась? Если понравилась, что именно? 
Если не понравилась то, что необходимо в лек-
ции изменить?» 

Интерактивные вставки. При подготовке 
планируются места во временной ткани лекции 
для общения с аудиторией. В свою очередь, эти 
интерактивные вставки могут быть нескольких 
видов. 

Обращение к личному опыту аудитории. 
После освещения лектором какого- либо поня-
тия или явления, он обращается к аудитории с 
просьбой поделиться своим опытом проявления 
в их жизни этого понятия или явления. Напри-
мер, в ходе лекции о жизни древнегреческого 
ритора Демосфена было введено такое понятие, 
как «инсайт». Так, прослушивание Демосфеном 
речи адвоката Калистрата привело к озарению 
(инсайту), в результате которого Демосфен 
пришел к убеждению о необходимости заняться 
риторикой. После изложения материала, лектор 
обращается к аудитории: «А у кого в жизни был 
подобный инсайт?» Помимо подключения ин-
терактива, этот прием дает еще один бонус – 
прикрепление лекционного материала к опыту 
слушателей, что, в свою очередь, помогает 
лучше освоить и запомнить рему (новую ин-
формацию). 

Составление понятия. В каждой лекции 
минимум одно понятие. Составление этого поня-
тия может быть проведено в интерактивном ре-
жиме. Для этого лектором предлагаются и рас-
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сматриваются поочередно признаки исследуемо-
го понятия. Эти признаки выносятся на доску. 
Затем аудитории предлагается из этих признаков 
составить искомое понятие. Для этого дается не-
сколько минут, после чего по желанию один из 
слушателей озвучивает составленное им поня-
тие. В качестве примера приведем использование 
такого приема на лекции дисциплины «Между-
народное право» по теме «Право международ-
ных организаций [2]. 

В ходе лекции были даны следующие при-
знаки международной организации: 

1. Правосубъектность. 
2. Конвенционный базис. 
3. Компетенции. 
4. Структура. 
5. Штаб-квартира. 
Преподаватель попросил слушателей со-

ставить свое определение понятию «междуна-
родные организации», в результате было пред-
ставлено следующее понятие: «Международные 
организации – это субъекты международного 
права, имеющие конвенционный базис, обла-
дающие компетенцией и определенной структу-
рой, которые имеют в обязательном порядке 
свою территорию, а именно штаб». Конечно, не-
которые элементы этого определения довольно 
спорны, но цель лектора достигнута, слушатель 
сам, как из конструктора, составил свое опреде-
ление. 

Полемическая вставка. После изложения 
какого-либо спорного положения, лектор обра-
щается к аудитории с вопросом: «Кто не согла-
сен с тем, что я сказал?» Если есть несогласный 
или несогласные, то им дается время для изло-
жения своего несогласия. По окончании крити-
ческой речи, лектор встраивает ее в контекст 
лекции. 

Совместный поиск информации. Некото-
рые части лекции могут быть запланированы для 
совместного поиска информации. Лектор ис-
пользует аудиторию в качестве информационно-
го ресурса. Например, тема лекции «Топос» (об-
щее место в риторике). После дачи понятия «то-
пос», лектор переходит к изложению корпора-
тивного топоса, то есть общего места для опре-
деленного круга лиц. При демонстрации этого 
вида топоса, лектор может обратиться к студен-
ческой аудитории с вопросом: «Кто может 
предложить общий топос студентов-юристов?» 
На доску выносятся предложенные варианты, 

происходит проверка их понимания, а также 
краткая критика предложенных вариантов. В 
итоге в ходе подобного интерактива, лектор и 
его аудитория получают перечень корпоратив-
ных топосов. 

Интерактивные вставки в нашей лектор-
ской практике показали свою высокую эффек-
тивность. Сочетание монологической (основной 
текст лекции) и диалогической (интерактивная 
вставка) части способствует не только удержа-
нию внимания аудитории, но и делает лекцию 
не столь утомительной и для самого лектора. 

Совместная лекция является вариацией 
интерактивной вставки в формате совместного 
поиска информации. Только если интерактивные 
вставки занимают в совокупности от 20 % до 
40 % времени отведенной для лекции, то доля 
интерактива в совместной лекции может дости-
гать 90 %. 

В начальной части совместной лекции 
объявляется ее тема, даются основные ее поня-
тия и задаются рамки предстоящего интерак-
тивного исследования. В качестве демонстра-
ции приведем сценарий совместной лекции, 
посвященной системе прав и свобод человека. 

После объявления темы «Права и свобо-
ды человека и гражданина», лектором было 
дано понятие «субъективное право» как вид и 
мера возможного поведения. Затем были рас-
крыты все признаки этого понятия. Вслед за 
этим на доске была изображена арка, которая 
представляла темпоральную схему жизни че-
ловека: рождение (правая оконечность арки), 
пик жизни (вершина арки) и смерть (левая 
оконечность арки). 

По окончании информационной части сту-
дентам было предложено выбрать одно право 
человека. К примеру, студент выбрал право на 
образование. Ему предлагается публично разо-
брать это право, исходя из признаков субъектив-
ного права, то есть ответить на следующие во-
просы: 

1. Какое благо предоставляет право на об-
разование (вид поведения)? 

2. Какая мера права на образование, то есть 
чем оно ограничивается (мера поведения)? 

3. Является ли право на образование пра-
вом или обязанностью (возможное поведение)? 

4. На каком этапе человеческой жизни это 
право наиболее актуально? 
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При ответе на последний вопрос на «арке 
человеческой жизни» отмечается место, где 
право на образование наиболее актуально. По 
этой схеме исследуются остальные субъектив-
ные права человека. В результате может быть 
опрошена вся аудитория, а на доске появляется 
схема, из которой видно на каком этапе челове-
ческой жизни актуализируются те или иные 
права человека. 

Предложенные приемы инерактивизации 
лекции от «легкого» интерактива в формате лек-
ции риторического вопроса до формата совмест-
ной лекции приближающийся по форме к семи-
нарскому занятию, могут применяться как по 
отдельности, так и комплексно, но в любом слу-

чае они приведут к улучшению таких показате-
лей лекции, как доступность, запоминаемость и  
вовлеченность аудитории. 
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Интересы любого государства, будь то 

экономические, политические, социальные и 
иные, всегда определяли направление политики 
государства. Вопрос об определении государст-
венного интереса возник достаточно давно и по 
сей день остается дискуссионным. Подходов к 
определению и содержанию государственного 
интереса в современной науке очень много.  

Если говорить обобщенно, то в узком 
смысле большинство ученых воспринимают «го-
сударственный интерес» как комплекс мер по 
выживанию государства как системы, т.е. сохра-
нению его территориальной целостности, основ-
ных институтов правления, политической неза-
висимости (суверенитета), существующей эко-
номической модели, культурной национальной 
самобытности, обеспечению экономического 
развития и процветания, поддержанию опти-
мального демографического баланса и достойно-
го уровня жизни населения. 

Классифицировать государственные инте-
ресы можно по различным основаниям: по сфе-
рам общественной жизни (политические, эконо-

мические, идеологические), по продолжительно-
сти (временные, постоянные), по степени важно-
сти для государства (основные, второстепенные), 
по географической направленности (глобальные, 
региональные, локальные) и т.д. Оснований для 
классификаций также можно выделить доста-
точно много. 

И в целом можно сказать, что государст-
венный интерес – категория абстрактная и 
субъективная, так как ее содержание не явля-
ется постоянным и все время меняется в зави-
симости от многих факторов, таких как: эко-
номика конкретного государства и мировая 
экономика, место государства в мировом со-
обществе, национально-культурные традиции, 
и многое другое. Все эти факторы являются в 
большей и меньшей степени изменчивыми с 
течением времени. Но существует категория 
факторов, которые оказывают существенное 
влияние на интересы любого государства и 
имеют исторический, более фундаментальный 
характер. Это географические и пространст-
венные условия, присущие конкретной терри-



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                                         ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  № 1 2016 

 

98 

тории Земной поверхности, на которой распо-
лагается то или иное государство. 

Вопросами влияния географических фак-
торов на политику государства занимается наука 
геополитика. Термин «геополитика» в 1916 г. 
первым в науке ввел шведский профессор Ру-
дольф Челлен. Само объединение слов «гео» и 
«политика» подразумевает существенную связь 
между географическим пространством и полити-
кой государства. 

Таким образом, государственные интере-
сы, обусловленные географическими и про-
странственными факторами государства, приня-
то назвать геополитическими. 

В научной литературе понятие геополити-
ческих интересов трактуется широко и много-
планово. Оно используется при рассмотрении 
политических позиций государств, в оценке их 
места в системе международных отношений, а 
также определении основных направлений их 
деятельности.  

По мнению К. В. Сивкова, геополитические 
интересы есть необходимые (выгодные) для раз-
вития данного субъекта международной политики 
цивилизационные (глобальные) условия [1]. 

На наш взгляд, такая позиция является 
спорной, как минимум потому что в исходя из 
данного определения,  геополитические интере-
сы присущи субъектам только в рамках между-
народных отношений.  

Помимо этого с понятием «геополитиче-
ский интерес» часто ассоциируют исключи-
тельно военно-стратегические интересы, экс-
пансию, гегемонию, цели доминирования, а 
также защиты от них и укрепления безопасно-
сти. Т.е. считается, что геополитический харак-
тер носят интересы, связанные, с одной сторо-
ны, с экспансией, а с другой – с целями обеспе-
чения безопасности [2]. 

Безусловно, характеристики, на которых 
делают акцент авторы указанных точек зрения 
являются неотъемлемыми при определении сущ-
ности и содержания геополитических интересов, 
но далеко не являются исчерпывающими. 

Во-первых, геополитика включает как 
внешнюю, так и внутреннюю политику государ-
ства с точки зрения географических и социаль-
ных факторов. В этой связи нельзя, на наш 
взгляд, рассматривать реализацию геополитиче-
ских интересов государства только как внешне-
политическую деятельность.  

Во-вторых, спектр интересов, обусловлен-
ных географическими и природными условиями 
достаточно широк и не ограничивается только 
вопросами военно-стратегического, оборонного 
характера. 

Такие обстоятельства, как неравномерное 
распределение населения и трудовых ресурсов 
по территории государства, различный уровень 
экономического развития регионов, объективно 
связаны с природно-климатическими условиями, 
обеспеченностью ископаемыми и другими при-
родными ресурсами, поэтому и демографические 
и социально-экономические интересы тоже, без 
сомнения, относятся к категории геополитиче-
ских, и реализовываться они могут как при осу-
ществлении внешней, так и внутренней политики.  

Например, неравномерное размещение 
производительных при определенных условиях 
может служить экономической основой регио-
нального сепаратизма и создавать угрозу терри-
ториальной целостности страны. А сохранение 
территориальной целостности страны является 
одним из важнейших интересов государства как 
в рамках геополитики так и вне ее. 

Также сложно не согласиться с точкой зре-
ния, что политика каждого государства будет 
зависеть от характера границ, обеспеченности 
ископаемыми и другими природными ресурсами, 
островного или сухопутного расположения, кли-
мата, рельефа местности, распределения трудо-
вых ресурсов на пространстве государства, дос-
тупностью хозяйственного использования при-
родных ресурсов, наличием их в пограничных 
государствах и т.п. [3]. 

Таким образом, на наш взгляд, геополити-
ческие интересы разумнее определить как слож-
ное многоуровневое образование, которое фор-
мируется и является результатом объективных 
процессов как под прямым, так и опосредован-
ным воздействием множества факторов, к числу 
которых относятся географические, природно-
климатические, демографические, социально-
политические, экономические, военно-
политические, этнические, нравственно-эти-
ческие и иные условия, культурные, националь-
ные, религиозные традиции и т.д. Реализация 
указанных интересов осуществляется различны-
ми методами и в различных формах, как в рам-
ках внешней, так и внутренней политики госу-
дарства. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 34 Конституции 

РФ [1] каждый имеет право на свободное ис-
пользование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не запрещен-
ной законом экономической деятельности. 
Данная норма развивает принцип свободы эко-
номической деятельности, закрепляя субъек-
тивное право на свободное осуществление 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности [4].  

В то же время свобода экономической дея-
тельности не может быть абсолютной и идти 
вразрез с иными правами человека и гражданина, 
безопасностью государства. Для целей такого 
ограничения и существует форма государствен-
ной регистрации субъектов предприниматель-
ской деятельности [4]. 

Государственная регистрация и внесение 
соответствующей записи в ЕГРЮЛ, по смыслу 
п. 3 ст. 49 Гражданского кодекса РФ [2] опреде-
ляет момент возникновения и прекращения у 
юридического лица правоспособности. 

По состоянию на 1 октября 2014 г. в ЕГРЮЛ 
содержались сведения о 4 643 104 юридических 
лицах [7]. Очевидно, что такое количество юри-
дических лиц свидетельствует о значительном 
количестве граждан РФ, вовлеченных в пред-
принимательскую деятельность и экономический 
оборот на территории РФ.  

В то же время предпринимательская дея-
тельность является временной, и рано или позд-
но всем ее субъектам придется добровольно или 

принудительно прекратить ее осуществление. В 
противовес содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о 
действующих юридических лицах, достоверно 
известно, что к настоящему времени 3 988 941 
организаций ликвидированы по различным ос-
нованиям [7]. 

Исходя из комплексного анализа законода-
тельства, можно сделать вывод, что правоспо-
собность юридического лица прекращается в 
связи с реорганизацией (ст. 57 ГК РФ), ликвида-
цией (ст. 61 ГК РФ) и исключением из ЕГРЮЛ 
(ст. 21 ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» [3]). 

Законом о государственной предполагается 
достаточно простая процедура государственной 
регистрации прекращения юридического лица, 
как при его реорганизации, или ликвидации.  

Однако на практике возникают вопросы 
относительно законности отказов в государст-
венной регистрации прекращения юридического 
лица. Эти вопросы в своих исследованиях рас-
сматривали Е. В. Трофимова [5], В. Н. Ткачев [6] 
и другие ученые.  

По итогам анализа существующей судеб-
ной практики было установлено следующее. 

1. В соответствии со ст. 14 Закона о госу-
дарственной регистрации для реорганизации не-
обходимо иметь сведения о представлении в 
Пенсионный фонд РФ предусмотренной законо-
дательством отчетности. Данный факт может 
подтверждаться как документом, свидетельст-
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вующим о получении ПФР соответствующей 
отчетности, так и при помощи представления 
самим ПФР таких сведений по запросу регистри-
рующего органа.  

Анализ судебной практики показывает, 
что, несмотря на наличие четкого указания Зако-
на о государственной регистрации о способе 
подтверждения факта представления отчетности 
в ПФР, судебные органы говорят о возможности 
представления заявителем любого документа, 
способного указать на наличие/отсутствие факта 
представления требуемой законодательством РФ 
отчетности. Такой вывод следует сделать из По-
становления Двенадцатого арбитражного апел-
ляционного суда по делу № А12-24206/2013 [8], 
Постановления ФАС Поволжского округа по де-
лу № А12-17562/2013 [8]. 

Полагаем, что такой подход не является 
верным, поскольку нарушает публичные права и 
интересы и позволяет недобросовестным лицам 
«уводить» задолженности по уплате обязатель-
ных платежей, фактически растворяя ее и не по-
зволяя ее взыскать, поскольку юридические лица 
при массовой реорганизации (в которой участ-
вуют несколько юридических лиц), фактически 
перестают существовать. Более того, такая трак-
товка законодательства позволяет заявителю 
злоупотреблять правом на представление любого 
документа, поскольку, не принимая рассматри-
ваемую позицию, судебные органы фактически 
позволяют заявителю представлять любой доку-
мент, содержащий информацию о направлении 
рассматриваемых сведений, при этом, возможно, 
не отражающий действительность.  

Еще более интересным обстоятельством 
представляется, что анализ мотивировочной час-
ти указанных выше судебных актов, а также 
иных подобных, говорит о том, что органы ПФР 
указывали на отсутствие факта представления 
таких документов заявителем.  

В целях разрешения данной проблемы 
предлагаем внести изменения в ст. 14 Закона о 
государственной регистрации, выражающиеся в 
указании того, что форма документа, подтвер-
ждающего направление спорных сведений, ут-
верждается уполномоченным органом, перед ко-
торым у заявителя (как у страхователя) возника-
ет обязанность отчитываться в соответствии с ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» и ФЗ «О дополнительных страхо-
вых взносах на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной поддержке формиро-
вания пенсионных накоплений». 

2. Известный интерес представляют дела, 
возникающие в связи с государственной регист-

рацией ликвидации юридического лица при на-
личии сведений о задолженности перед бюдже-
том. В судебно-арбитражной практике отсутст-
вует единообразие по данному вопросу. 

Так, при рассмотрении дела № А25-1785/2012 
суды не приняли в качестве доказательства на-
личия задолженности перед бюджетом решение 
по итогам проведенной налоговой проверки, ко-
торое не вступило в законную силу на дату отка-
за заявителю в государственной регистрации 
юридического лица в связи с его ликвидацией 
(Постановление ФАС Северо-Кавказского округа 
от 12.11.2012 г. [8]). 

В то же время в рамках дела А12-1140/2014 
суды апелляционной и кассационной инстанцией 
поддержали позицию регистрирующего органа, 
указавшего на невозможность государственной 
регистрации ликвидации, при наличии сведений 
о задолженности, даже при условии, что отказ 
был вынесен на основании не вступившего в за-
конную силу решения налогового органа о при-
влечении к налоговой ответственности по ре-
зультатам выездной налоговой проверки (Поста-
новление Арбитражного суда Поволжского ок-
руга от 18.08.2014 г. [8]).  

Из всего сказанного следует, что к настоя-
щему времени нельзя признать должным законо-
дательное регулирование вопроса государствен-
ной регистрации прекращения деятельности 
юридического лица, хотя бы потому, что по дан-
ному вопросу существует противоречивая су-
дебная практика. 

В этой связи полагаем целесообразным 
принять новообразованным Верховным Судом 
РФ соответствующее разъяснение по вопросу 
возможности ликвидации юридического лица 
при наличии у него задолженности перед бюд-
жетом, а также времени ее образование. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с противодействием экстремистской 
деятельности в Российской Федерации. В статье рассматриваются основные тенденции, факторы ее развития 
как угрозы национальной безопасности. Исследуются проблемы развития правовых основ противодействия 
экстремизму. Акцентируется внимание на необходимости совершенствования государственно-правового меха-
низма по противодействию экстремизму в Российской Федерации. Доказывается, что социуму будет невозмож-
но побороть проявления экстремизма без совершенствования нормативно-правовой базы и искоренения из нее 
недоработок. 
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STATE OF THE RUSSION LEGISLATION IN THE SPHERE OF COUNTERACTION  
OF EXTREMIST ACTIVITY 
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Abstract. The article is devoted to the study of issues related with fight against extremist activity in the Russian 

Federation. The article examines the main tendencies of extremism, the factors of its development as a threat to national 
security. The problems of the development of the legal frameworks of counteraction against extremism  focuses on the 
need of improving the state-legal mechanism to counter extremism in the Russian Federation. It is proved that the socie-
ty will not be able to overcome extremism if it not improve regulatory framework and eliminated defects. 

Keywords: extremism; Russian legislation; threats to national security; legislation on extremism and terrorism; 
state – legal mechanism to counter extremism. 

 
Угроза экстремизма заняла одно из глав-

ных мест в общей системе угроз национальной 
безопасности Российской Федерации, что нашло 
отражение в утвержденной Указом Президента 
РФ от 12 мая 2009 г. № 537 Стратегии Нацио-
нальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года [2]. 

Экстремизм сегодня представляет собой 
усиливающийся в своей остроте и динамике фак-
тор общественно-политической жизни страны, 
который носит масштабный, насильственный 
характер и угрожает многим видам безопасности 
государства (общественной, экономической, 
внутриполитической, социальной и другим). 
Следует сказать, что рост экстремизма чреват  

особо тяжелыми и разрушительными последст-
виями для всего конституционного строя нашей 
страны, ее территориальной целостности и поли-
тической стабильности. Необходимо заметить, 
что за последнее время произошел существен-
ный рост разнообразия организационных форм 
экстремистских структур (как легальных, так и 
нелегальных); экстремизм «переродился», чис-
ленность преступлений, совершаемых по моти-
вам национальной, расовой, религиозной и иной 
социально опасной вражды и ненависти, возрос-
ла; расширилась практика проведения массовых 
демонстративных акций силового давления и, 
конечно же, активное использование преступни-
ками сети Интернет в целях пропаганды экстре-
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мисткой идеологии и т.д. Все вышеперечислен-
ное ужасает, в связи с чем в настоящее время 
стоит острая необходимость совершенствования 
всего государственно-правового механизма в 
сфере противодействия экстремизму в Россий-
ской Федерации.  

Так, основу государственно-правового ме-
ханизма в сфере противодействия экстремизму в 
Российской Федерации составляют такие зако-
нодательные акты, как Конституция РФ, Феде-
ральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности», 
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Федеральный 
конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ 
«О чрезвычайном положении», Федеральный 
закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ, а так-
же кодексы, прежде всего, «Уголовный кодекс 
Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
и «Кодекс Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ. В вышеперечисленных законодатель-
ных актах имеется огромный потенциал мер пра-
вового противодействия экстремизму, но он не 
используется в полной мере в силу существую-
щих пробелов и недоработок на законодательном 
уровне, в связи с чем и правоприменительная 
деятельность не столь эффективна, как того бы 
хотелось. В качестве примера хотелось бы оста-
новиться и рассмотреть некоторые «правовые 
пробелы», допущенные законодателем. 

Прежде всего, следует сказать, что в Феде-
ральном законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» [4] 
отсутствует четкий понятийный аппарат, что 
приводит к разночтениям и кривотолкам. В зако-
не не прописано, какие конкретно действия могут 
расцениваться как экстремистские, а какие не 
могут. Не дано четкого понятия, что такое экс-
тремизм. Как верно высказался известный пуб-
лицист Валерий Выжутович «… хорошо бы для 
начала дать максимально недвусмысленное оп-
ределение экстремистской деятельности, чтобы 
широкое толкование этого понятия нельзя было 
использовать против законопослушных граж-
дан. Когда нет юридически безупречного поня-
тия "экстремистская деятельность", можно лю-
бого человека, критикующего власть, обвинить 
в экстремизме» [6]. Чтобы подобного не проис-
ходило, необходимо сформировать четкий по-
нятийный аппарат и закрепить его в законе, 
привнести конкретику, которая на данный мо-
мент отсутствует. 

Вместе с тем важным представляется 
уточнить содержание экстремисткой деятельно-
сти на основе строгого отчета выработанных в 

науке признаков экстремизма во избежание рас-
ширительного толкования этой деятельности. 
Например, есть основания для того, чтобы уточ-
нить содержание п. 1 ст. 1 Федерального закона 
«О противодействии экстремисткой деятельно-
сти», где в качестве одного из ее элементов ука-
зано «публичное заведомо ложное обвинение 
лица, замещающего государственную должность 
Российской Федерации, в совершении им в пе-
риод исполнения своих должностных обязанно-
стей деяний, указанных в настоящей статье и 
являющихся преступлением» [4]. Указанное дея-
ние, характеризуемое законом как элемент экс-
тремисткой деятельности, по мнению соискателя 
не содержит всех основных признаков экстре-
мизма. Изъятие данного положения из круга 
проявлений экстремизма было бы обоснован-
ным, поскольку в Уголовном кодексе РФ уже 
существует необходимая норма – ст. 128.1 Кле-
вета. 

В ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности» имеют-
ся и иные недостатки, например, данный закон 
не предусматривает никаких мер по борьбе с го-
сударственным экстремизмом (его еще называют 
политическим), тем самым у социума (общества) 
нет никакой защиты от возможного произвола со 
стороны должностных лиц (государственных 
служащих, чиновников). В законе сказано: «про-
тиводействие экстремистской деятельности осу-
ществляется по следующим основным направле-
ниям: выявление, предупреждение и пресечение 
экстремистской деятельности общественных и 
религиозных объединений, иных организаций, 
физических лиц» [4], – про должностных лиц и 
государственные структуры ничего не сказано. 
Таким образом, область регулирования данного 
федерального закона сужена, что является пря-
мым нарушением прав граждан. 

Целесообразным и обоснованным пред-
ставляется также уточнение включенного в ст. 1 
данного Федерального закона другого элемента 
экстремисткой деятельности, а именно наруше-
ния прав, свобод и законных интересов человека 
и гражданина в зависимости от его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языко-
вой принадлежности или отношения к религии. 
По мнению соискателя, требуется более четкое 
раскрытие признаков экстремистского характера 
указанных действий, поскольку такие нарушения 
могут иметь и иной – неэкстремистский харак-
тер. Заслуживает при этом внимания и ст. 136 
УК РФ, устанавливающая уголовную ответст-
венность за совершение аналогичных деяний. 
Таким образом, имеет место быть «рассогласо-
ванность». Еще одним примером может послу-
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жить ст. 13.15 Кодекса об административных 
правонарушениях, в которой урегулировано на-
казание за «публичное распространение выра-
жающих явное неуважение к обществу сведений 
о днях воинской славы и памятных датах России, 
связанных с защитой Отечества, либо публичное 
осквернение символов воинской славы России, в 
том числе совершенные с применением средств 
массовой информации и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей (в том числе сети 
"Интернет")» [1]. УК РФ ст. 214 в свою очередь 
так же предусматривает наказание за практиче-
ски одноименное деяние – «вандализм, оскверне-
ние зданий или иных сооружений, порчу имуще-
ства на общественном транспорте или в иных 
общественных местах и за те же деяния, совер-
шенные группой лиц, а равно по мотивам поли-
тической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды ли-
бо по мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы» [3]. Факти-
чески получается, что за одно и тоже деяние (так 
как осквернение символов воинской славы не 
что иное, как осквернение зданий и иных соору-
жений, законодатель указал «иные сооружения», 
следовательно, к ним можно причислить и воен-
ные музеи, и памятные сооружения с воинской 
символикой, и т.д.) предусмотрена и админист-
ративная ответственность, и уголовная ответст-
венность. Тем самым законодатель сам создает 
двусмысленные ситуации, провоцирующие пра-
воохранительные органы на самостоятельное 
толкование норм закона, что является совершен-
но недопустимым и ведет систему к краху.  

Думается, что целесообразно было бы уси-
лить возможности действующего законодатель-
ства, дополнив его нормами направленными на 
преодоление противоречий в нормативно-
правовой базе.   

Хотелось бы отдельное внимание уделить 
«ответственности», прописанной в законе. Так, в 
законе за умышленные деяния по распростране-
нию экстремистских материалов не предусмот-
рено уголовной ответственности, что является 
существенным упущением со стороны законода-
теля. В законе предусмотрены лишь меры адми-
нистративной ответственности, и то лишь при 
условии массового распространения экстремист-
ских материалов (ст. 20.29 КоАП). А учитывая 
то, что информационный экстремизм с каждым 
днем все более возрастает и представляет серь-
езную угрозу как безопасности и жизненно важ-
ным интересам личности, так и общества и госу-
дарства в целом, то думается, что законодателю 
следует ужесточить ответственность в отноше-
нии распространения экстремистских материа-

лов (это касается  распространения информации 
в сети Интернет). 

В уточнении и дополнении по целому ряду 
направлений нуждается и Федеральный закон от 
26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях» [5]. Так, за нарушение 
законодательства о свободе совести, свободе ве-
роисповедания и о религиозных объединениях 
предусмотрена лишь административная ответст-
венность (ст. 5.26 КоАП), однако, учитывая со-
циальную опасность ряда указанных в законе 
деяний, речь должна идти и об уголовной ответ-
ственности, но таковой в законе не прописано. 

Так, рассматривая государственно-
правовой механизм в сфере противодействия 
экстремизму в Российской Федерации и анали-
зируя нормативно-правовые акты, являющиеся 
основой данного механизма, и которые приме-
няются сегодня в борьбе с экстремизмом, можно 
сделать вывод, что существующий механизм в 
целом многогранен и обладает достаточно пол-
ным набором правовых норм, позволяющих 
осуществлять борьбу с экстремизмом, однако 
имеющийся потенциал мер правового противо-
действия экстремизму не всегда может исполь-
зоваться в полной мере в силу вышеупомянутых 
неточностей и пробелов, которых в «законода-
тельном арсенале» бесчисленное множество, и 
некоторые из которых были рассмотрены выше.  

По мнению соискателя, при совершенство-
вании государственно-правового механизма в 
сфере противодействия экстремизму необходимо 
учитывать следующие обстоятельства, которые 
должны быть минимизированы в процессе со-
вершенствования деятельности государства в 
данной сфере, а именно: 

- противоречия и неточности в правовой 
оценке экстремизма как антиобщественного яв-
ления; 

- несформированность общегосударствен-
ной системы мер противодействия экстремизму, 
адекватной целям снижения уровня опасности 
экстремизма в РФ; 

- слабое использование в противодействии 
экстремизму потенциала различных институтов 
формирующегося гражданского общества в 
стране  (общественно-политические организа-
ции, культурные центры, общественные прием-
ные и др.); 

- недостаточную включенность различных 
государственных органов различного уровня и 
компетенции в процесс предупреждения экстре-
мизма; 

- недостаточную четкость в определении 
сфер ответственности, распределения полномо-
чий различных государственных органов испол-
нительной власти. 

Указанные выше факторы, характери-
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зующие состояние государственно-правового 
механизма противодействия экстремизму, сви-
детельствуют о необходимости его качествен-
ного совершенствования.  

При совершенствовании государственно-
правового механизма в сфере противодействия 
экстремизму в РФ (внесении изменений, искоре-
нении пробелов) необходимо учитывать также 
основные факторы и характерные особенности 
экстремизма, такие как: 

- длительный и комплексный характер; 
- разнообразие форм проявления экстре-

мизма; 
- сложная и изменяющаяся структура экс-

тремизма, обуславливающая способность экс-
тремистских организаций действовать разнопла-
ново (непредсказуемо); 

- возрастающая роль в экстремисткой дея-
тельности агитационно-пропагандистских форм 
и методов ее осуществления; 

- постоянное обновление тактики экстре-
мистских структур на основе учета происходя-
щих в социуме изменений (использование воз-
никающих негативных социальных процессов и 
общественных реакций); 

- многообразие организационных форм (ле-
гальных и нелегальных), активное использование 
статуса общественных политических и неполити-
ческих структур для вовлечения населения в экс-
тремистскую деятельность. Отмеченные выше 
факторы и характерные особенности, относящие-
ся к экстремизму как деструктивному явлению и 
угрозе безопасности России, по мнению соискате-
ля должны быть обязательно учтены при совер-
шенствовании государственно-правового меха-
низма в сфере противодействия экстремизму. 

Наше государство на всех его уровнях вла-
сти должно четко понимать, что для того, чтобы  
искоренить в РФ экстремистскую деятельность 
или хотя бы ее минимизировать, необходимо: 

- четко определить роль различных орга-
нов исполнительной власти (в том числе право-
охранительных органов и спецслужб), органов 
местного самоуправления, общественных объе-
динений в противодействии экстремизму. В ре-
шении этого вопроса необходимо, по мнению 
соискателя, исходить из многоплановости экс-
тремизма как угрозы безопасности России, ха-
рактера и содержания его составляющих. Прин-
ципиальное значение при этом должен иметь, 
как нам представляется, учет существующей 
классификации экстремизма по его идейно-
политической направленности (политический, 
этнонациональный, религиозный экстремизм), по 
его содержанию, формам и методам (насильст-
венный, информационно-пропагандистский и 
организационный экстремизм), а также по стату-
су субъектов противодействия;  

- создать государственный орган способ-
ный эффективно осуществлять координационные 
функции в деятельности по противодействию 
экстремизму на федеральном уровне и уровне 
субъектов Российской Федерации. Возможен 
вариант возложения этих функций на уже суще-
ствующие органы государства; 

- проводить постоянный мониторинг дей-
ствующего законодательства в сфере противодей-
ствия экстремизму, с привлечением не только 
специалистов в области права, но и в других не 
менее значимых областях науки (социологии, 
экономики, психологии и др.), с целью принятия 
новых нормативных актов в сфере противодейст-
вия экстремизму и совершенствования уже суще-
ствующих. Система мониторинга в сфере проти-
водействия экстремизму в последующем должна 
охватить различные отраслевые и основные ре-
гиональные подсистемы, обеспечивая комплекс-
ное видение и отслеживание причин и условий 
возникновения и распространения экстремизма. 
(Формирование системы мониторинга экстремиз-
ма в России может явиться серьезной предпосыл-
кой организации целенаправленной, системной и 
непрерывной деятельности государства и общест-
ва в сфере противодействия экстремизму). 

Необходимо:  
- ужесточить ответственность за соверше-

ние правонарушений, затрагивающих сферу экс-
тремизма (особенно это касается информацион-
ного экстремизма в сети Интернет); 

- продумать политико-правовую страте-
гию противодействия экстремисткой деятель-
ности, которая бы дала четкие правовые ориен-
тиры для разграничения и упорядоточения дея-
ний экстремистской направленности. 
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Местное самоуправление, определяемое в 

ст. 12 Конституции РФ [1] как одно из основ 
конституционного строя России, обеспечивает 
самостоятельное решение населением вопросов 
местного значения, владение, пользование и рас-
поряжение муниципальной собственностью (п. 1 
ст. 131 Конституции РФ).  

В соответствии со ст. 49 Федерального за-
кона о местном самоуправлении 2003 г. эконо-
мическую основу местного самоуправления со-
ставляет находящееся в муниципальной собст-
венности имущество [3]. 

Ст. 50 Федерального закона о местном са-
моуправлении определяет перечень имущества, 
которое может находиться в собственности му-
ниципальных образований: 

1) имущество, предназначенное для реше-
ния установленных Федеральным законом 
№ 131-ФЗ вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного само-
управления, в случаях, установленных федераль-
ными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации, а также имущество, предназна-
ченное для осуществления отдельных полномо-
чий органов местного самоуправления, передан-
ных им в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 15 
Федерального закона № 131-ФЗ; 

3) имущество, предназначенное для обес-
печения деятельности органов местного само-

управления и должностных лиц местного само-
управления, муниципальных служащих, работ-
ников муниципальных предприятий и учрежде-
ний в соответствии с нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципаль-
ного образования; 

4) имущество, необходимое для решения 
вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения; 

5) имущество, предназначенное для реше-
ния вопросов местного значения в соответствии 
с чч. 3 и 4 ст. 14, ч. 3 ст. 16 и чч. 2 и 3 ст. 16.2 
Федерального закона № 131-ФЗ, а также имуще-
ство, предназначенное для осуществления пол-
номочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с чч. 1 и 1.1 ст. 17 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ. 

За рамками нашего исследования оставим 
вопросы управления и распоряжения собствен-
ности, которая передается муниципальным обра-
зованиям, однако муниципальной не является. 

Федеральный закон № 131-ФЗ также опре-
деляет принципы и особенности владения, поль-
зования и распоряжения муниципальным иму-
ществом. 

1. Органы местного самоуправления от 
имени муниципального образования самостоя-
тельно владеют, пользуются и распоряжаются 
муниципальным имуществом. 

2. Органы местного самоуправления впра-
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ве передавать муниципальное имущество во 
временное или в постоянное пользование физи-
ческим и юридическим лицам, органам государ-
ственной власти Российской Федерации (органам 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации) и органам местного самоуправления 
иных муниципальных образований, отчуждать, 
совершать иные сделки. 

3. Муниципальные образования могут соз-
давать муниципальные предприятия и учрежде-
ния, участвовать в создании хозяйственных об-
ществ, в том числе межмуниципальных, необхо-
димых для осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения. 

Доходы от использования муниципального 
имущества, а также от сдачи его в аренду и про-
дажи поступают в местные бюджеты муници-
пальных образований в соответствии с Бюджет-
ным кодексом РФ [2], региональными и муници-
пальными правовыми актами. 

Очевидно, что управление и распоряжение 
муниципальным имуществом требует соответст-
вующего контроля, в первую очередь, финансо-
вого контроля. 

В литературе муниципальный финансовый 
контроль определяется с разных сторон. Так, му-
ниципальный финансовый контроль определяется 
как деятельность органов муниципального фи-
нансового контроля по выявлению, предупрежде-
нию и пресечению нарушений при осуществле-
нии операций с бюджетными средствами, кредит-
ными ресурсами, муниципальной собственно-
стью, включающая контроль за рациональностью 
и эффективностью их использования [10, с. 114]. 

По мнению С. М. Мироновой, муници-
пальный финансовый контроль – сфера муници-
пальной правовой деятельности, которая вклю-
чает в себя контроль за формированием и испол-
нением бюджетов, эффективным использовани-
ем муниципальных средств и управлением му-
ниципальной собственностью, проведение экс-
пертно-аналитических мероприятий по финансо-
во-бюджетным вопросам, осуществляемых кон-
трольно-счетными органами, созданными пред-
ставительными органами местного самоуправле-
ния, а также в системе местных администрациях 
в пределах компетенции соответствующих орга-
нов [8, с. 87].  

Муниципальный финансовый контроль 
осуществляют специально создаваемые для этого 
контрольно-счетные органы, создание которых 
предусмотрено Бюджетным кодексом РФ, а так-
же ст. 38 Федерального закона о местном само-
управлении № 131-ФЗ. 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
(ред. от 04.03.2014) «Об общих принципах орга-

низации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» [4] определяет основ-
ные полномочия контрольно-счетного органа 
муниципального образования, к которым в том 
числе относятся и полномочия по контролю за 
управлением и распоряжением муниципального 
имущества: 

- контроль за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственно-
сти, в том числе охраняемыми результатами ин-
теллектуальной деятельности и средствами ин-
дивидуализации, принадлежащими муниципаль-
ному образованию; 

- оценка законности предоставления муни-
ципальных гарантий и поручительств или обес-
печения исполнения обязательств другими спо-
собами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности. 

Внешний муниципальный финансовый 
контроль осуществляется контрольно-счетными 
органами в отношении органов местного само-
управления и муниципальных органов, муници-
пальных учреждений и унитарных предприятий 
соответствующего муниципального образования, 
а также иных организаций, если они используют 
имущество, находящееся в муниципальной соб-
ственности соответствующего муниципального 
образования. 

Непосредственно на уровне муниципаль-
ного образования полномочия по осуществлению 
финансового контроля за управлением и распо-
ряжением муниципальным имуществом опреде-
ляется муниципальными нормативно-правовыми 
актами. 

Так, Уставом города Волгограда преду-
смотрено создание контрольно-счетной палаты 
Волгограда – контрольно-счетного органа Волго-
града, и определены его полномочия по контро-
лю за управлением и распоряжением муници-
пальным имуществом: 

- контроль за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственно-
сти Волгограда, в том числе охраняемыми ре-
зультатами интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации, принадлежащи-
ми Волгограду; 

- оценка законности предоставления муни-
ципальных гарантий и поручительств или обес-
печения исполнения обязательств другими спо-
собами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями 
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за счет средств бюджета Волгограда и имущест-
ва, находящегося в муниципальной собственно-
сти Волгограда [5]. 

Как видно из представленного перечня 
полномочий, он полностью повторяет нормы фе-
дерального законодательства. 

Непосредственно свою деятельность Кон-
трольно-счетная палата Волгограда осуществля-
ет на основе Положения о контрольно-счетной 
палате, а также Положения о бюджетном про-
цессе в Волгограде, утвержденных Волгоград-
ской городской Думой [6, 7]. 

На примере контрольно-счетной палаты 
Волгограда рассмотрим, каким образом осуще-
ствляется деятельность по контролю за управле-
нием и распоряжением муниципальным имуще-
ством. 

Анализ существенных нарушений, уста-
новленных в 2014 г., показывает, что неэффек-
тивное использование муниципальной собствен-
ности составляет значительную долю нарушений 
(38,68 % от общей суммы существенных нару-
шений) [9]. 

При этом сравнительный анализ сущест-
венных нарушений при использовании муници-
пальной собственности Волгограда, установлен-
ных в ходе проведения контрольных мероприя-
тий в 2012–2014 гг., показывает, что в 2014 году 
сумма неэффективного использования муници-
пальной собственности уменьшилась по сравне-
нию с 2013 г. на 98,3 млн. руб., но увеличилась 
по сравнению с 2012 г. на 67,5 млн. руб. (или в 
2,8 раза) [9]. 

Одним из основных показателей финансо-
вого контроля является не столько количество 
выявленных нарушений, сколько само преду-
преждение их возникновения. Так, в 2013 г. по 
результатам проведения мероприятий по контро-
лю за устранением нарушений и реализацией 
предложений палаты предотвращено нарушений 
в части управления муниципальной собственно-
стью на сумму 1 988,3 тыс. руб., так как неис-
пользуемое МУП «ВКХ» имущество передано в 
хозяйственное ведение муниципальному унитар-
ному предприятию «Городской водоканал г. Вол-
гограда» (5 зданий насосных станций общей ба-
лансовой стоимостью 1 296,2 тыс. руб., нежилое 
помещение насосной станции балансовой стои-
мостью 336,9 тыс. руб., технологические трубо-
проводы общей балансовой стоимостью 114,5 тыс. 
руб., оборудование насосных станций общей ба-
лансовой стоимостью 240,7 тыс. руб.).  

Структурными подразделениями админи-
страции Волгограда, муниципальными учреж-
дениями и предприятиями по результатам ме-
роприятий по контролю за устранением нару-

шений и реализацией предложений, проведен-
ных в 2014 г. устранено финансовых наруше-
ний на сумму  26 515,3 тыс. руб., из них воз-
мещено 24 141,2 тыс. руб., в том числе:  

- взыскана в доход бюджета Волгограда 
задолженность по арендной плате за пользование 
объектами муниципального нежилого фонда 
Волгограда за период 2010–2012 гг. в общей 
сумме 14 451,6 тыс. руб.;  

- взыскана сумма задолженности по дого-
ворам купли-продажи земельных участков в 
сумме 4 339,3 тыс. руб.;  

- поступила в доход бюджета Волгограда 
взысканная в судебном порядке с подрядных 
организаций сумма неустойки в размере            
2 698,9 тыс. руб. за просрочку исполнения обяза-
тельств по муниципальным контрактам на ре-
монт автомобильных дорог общего пользования 
Волгограда;  

- поступила сумма арендной платы за му-
ниципальные земельные участки, ранее оши-
бочно зачисленная в областной бюджет, в раз-
мере 2 220,4 тыс. руб.;  

- взыскана неустойка за нарушение усло-
вий договоров в сумме 293,1 тыс. руб. по резуль-
татам 5 контрольных мероприятий;  

- взыскано департаментом по рекламе ад-
министрации Волгограда с подрядчика завыше-
ние стоимости материалов при выполнении 
услуг по муниципальному контракту в сумме 
84,5 тыс. руб.;  

- зачислены в доход бюджета Волгограда 
денежные средства в размере 38,5 тыс. руб. от 
реализации бездокументарных акций ООО «Ба-
калда», ранее состоящих на учете МУ «Горэко-
лес»;  

- взысканы и другие задолженности по до-
говорам. 

Устранено нарушений в части управле-
ния муниципальной собственностью на сумму 
34 236,4 тыс. руб., в том числе:  

- обеспечено эффективное использование 
предоставленных в аренду муниципальных не-
жилых помещений общей балансовой стоимо-
стью 7 184,6 тыс. руб.;  

- приняты меры к использованию по це-
левому назначению МУП «ДРСУ № 1» основ-
ных средств общей балансовой стоимостью         
2 050,7 тыс. руб.;  

- списано с баланса МУП «ДРСУ № 1» 
неиспользуемое, непригодное к эксплуатации 
имущество общей балансовой стоимостью        
1 667,5 тыс. руб.;  

- изъято из оперативного управления де-
партамента по рекламе администрации Волго-
града и закреплено на праве оперативного 
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управления за МУ культуры «Волгоградский му-
зыкальные театр» муниципальное имущество 
общей стоимостью 1 323,8 тыс. руб.;  

- зарегистрировано право оперативного 
управления на нежилое помещение балансовой 
стоимостью 192,2 тыс. руб.;  

- оформлены документы о списании мате-
риальных ценностей МБУ ЖКХ ТЗР админист-
рацией ТЗР (сосны новогодней, песка) общей 
стоимостью 111,1 тыс. руб.;  

- устранено неэффективное использова-
ние муниципального имущества Волгограда на 
20 632,8 тыс. руб., в том числе:  

- включены в состав имущественной каз-
ны 95 объектов внешнего благоустройства и 
озеленения общей балансовой стоимостью                
16 994,3 тыс. руб. и др. [9]. 

По фактам выявленных нарушений адми-
нистрацией Волгограда структурными подразде-
лениями администрации Волгограда и руководи-
телями учреждений привлечено к дисциплинар-
ной ответственности 27 чел. (объявлены выгово-
ры, замечания, приняты другие меры воздейст-
вия). 

В 2014 г. Контрольно-счетная палата Вол-
гограда продолжила осуществлять контроль за 
сохранностью объектов муниципального недви-
жимого имущества, переданных в залог для 
обеспечения обязательств муниципального уни-
тарного предприятия «Волгоградское комму-
нальное хозяйство». Реализация данного меро-
приятия (в форме проведения ежемесячного мо-
ниторинга) является исполнением поручения 
Волгоградской городской Думы, указанного в 
решении Волгоградской городской Думы от 
29.03.2013 № 74/2218.  

В ходе мониторинга сохранности объектов 
муниципального недвижимого имущества, пере-
данных в залог для обеспечения обязательств 
муниципального унитарного предприятия «Вол-
гоградское коммунальное хозяйство» по кредит-
ному договору, в 2014 г. установлены следую-
щие недостатки:  

- увеличение дебиторской задолженности 
МУП «ВКХ»;  

- увеличение как общей кредиторской за-
долженности МУП «ВКХ», так и кредиторской 
задолженности перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями;  

- увеличение разницы между кредиторской 
и дебиторской задолженностями;  

- снижение в течение 2014 г. финансовой 
устойчивости предприятия;  

- необеспеченность финансовыми показа-
телями достаточной степени сохранности муни-
ципального имущества, находящегося в хозяйст-
венном ведении МУП «ВКХ» и имущества, пе-

реданного в залог для обеспечения обязательств 
по кредитному договору;  

- неэффективное использование финансо-
вых средств, дополнительно затраченных на оп-
лату процентов по кредитному договору [9]. 

Реализации практических мер по устране-
нию нарушений и недостатков, как и положи-
тельного влияния краткосрочного плана развития 
предприятия на повышение его финансовой ус-
тойчивости, эффективности финансового управ-
ления предприятием и улучшение финансовых 
показателей, обеспечивающих сохранность му-
ниципального имущества, в отчетный период 
обеспечено не было. 

Анализ деятельности контрольно-счетной 
палаты Волгограда по контролю за управлением 
и распоряжением муниципальным имуществом 
позволяет сделать вывод, что причинами нару-
шений и недостатков, выявленных в ходе меро-
приятий внешнего муниципального финансового 
контроля, являются:  

- недостаточный уровень муниципального 
управления;  

- неэффективное управление муниципаль-
ным имуществом, в том числе не обеспечиваю-
щее не только его самовосстановление, но и со-
ответствующий уровень неналоговых доходов 
бюджета Волгограда;  

- отсутствие контроля исполнения дого-
ворных обязательств;  

- низкий уровень ведения бухгалтерского 
учета;  

- недостаточный уровень исполнительской 
дисциплины.  

В целом следует сделать вывод, что дея-
тельность контрольно-счетных органов по кон-
тролю за управлением и распоряжением муни-
ципальным имуществом является достаточно 
важной и необходимой, поскольку от эффектив-
ности финансового контроля зависит наполняе-
мость местных бюджетов, что, в свою очередь, 
приводит к повышению благосостояния жителей 
муниципального образования. 

Совершенствование муниципального фи-
нансового контроля, осуществляемого контроль-
но-счетными органами, предполагает выработку 
путей повышения качества планирования за счет 
установления периодичности проведения кон-
трольных мероприятий по аудиту эффективности 
использования муниципальных средств при ре-
шении вопросов местного значения, а также пу-
тей обработки и оценки результатов проведен-
ных мероприятий посредством анализа и систе-
матизации нарушений и недостатков с позиции 
оценки эффективности использования муници-
пальных средств и качества муниципального 
управления. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

И ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

М. В. Юшин 

Аннотация. Проблеме правового воспитания граждан со стороны государства и органов местного само-
управления на настоящий момент уделяется недостаточно внимания. И причина не только в недооценке степе-
ни ее серьезности, но и в затягивании разработки, принятия соответствующих нормативных актов и создания 
действенных механизмов по реализации правового воспитания. 

Ключевые слова: правовое воспитание, самосознание, правовая информация, правосознание, правовая 
культура. 

 
PROBLEMS OF ENSURING AVAILABILITY OF LEGAL INFORMATION  

AND INCREASE OF LEGAL LITERACY OF THE POPULATION  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

M. V. Yushin 

Abstract. The problem of legal education of citizens from the state and local governments, currently, is paid not 
enough attention. And the reason not only in underestimation of degree of its gravity, but also a tightening of develop-
ment, adoption of the relevant regulations and creation of effective mechanisms on realization of legal education. 

Keywords: legal education, consciousness, legal information, sense of justice, legal culture. 
 
В настоящее время проблемы правового 

воспитания, подъема его уровня приобретают ха-
рактер неотложных и требуют принятия карди-
нальных мер, от успешной реализации которых во 
многом зависит успех государственно-правового 

строительства в Российской Федерации.  
Однако система правового воспитания в 

России еще не сформирована, ее отсутствие от-
рицательно сказывается на осуществлении поли-
тической и правовой реформы, состоянии закон-
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ности и правопорядка. В этих кризисных услови-
ях наблюдается рост числа преступлений и дру-
гих правонарушений, в основе которых лежит не 
только сложная экономическая ситуация, паде-
ние нравов в обществе, но и во многом низкий 
уровень правового воспитания населения. Пра-
вовое сознание основной массы россиян, осо-
бенно молодого поколения, сформировалось и 
формируется в момент кризиса. Серьезные по-
трясения, произошедшие в политической и эко-
номической системах российского общества, 
привели к существенному изменению качества 
жизни. Непосредственным результатом отсутст-
вия правового воспитания является кризис цен-
ностей, на которые ориентировалось общество. 
Общество в настоящее время, как никогда ранее, 
нуждается в новом ценностном сознании, отве-
чающем современным реальностям. Возникла 
острая необходимость в формировании позитив-
ного правосознания.  

Решение актуальных задач государствен-
ной политики в сфере правового воспитания 
возможно только на основе целенаправленного, 
фундаментального и всестороннего исследова-
ния теоретических и практических проблем в 
данной сфере, что предполагает новые подходы 
к организации правового воспитания, необходи-
мость научно обоснованных решений в этой об-
ласти, разработку общей концепции организации 
механизма правового воспитания, направленного 
на формирование правовой культуры в россий-
ском обществе.   

 Правовое воспитание есть планомерный, 
управляемый, организованный, систематический 
и целенаправленный процесс воздействия на 
сознание, психологию граждан Российской Фе-
дерации всей совокупности многообразных пра-
вовоспитательных форм, средств и методов, 
имеющихся в арсенале современной правовой 
деятельности, с целью формирования в их право-
сознании глубоких и устойчивых правовых зна-
ний, убеждений, потребностей, ценностей, при-
вычек правомерного поведения. 

Правовое воспитание можно определить, 
как систему мер, направленных на формирова-
ние правовых идей, норм, принципов, представ-
ляющих ценность в мировой и национальной 
правовой культуры.  

Конкретные цели правового воспитания 
можно выразить следующими понятиями: право-
вое информирование, правовое обучение, а также 
вовлечение личности в деятельность государст-
ва, т.е. фактически применение полученных зна-
ний на практике. 

Правовое информирование возможно при 
распространенности и доступности информации. 

Этому способствует просвещение населения че-
рез печатную продукцию, средства массовой ин-
формации, телекоммуникационные технологии 
(Интернет), общение с юридически образован-
ными людьми, обращение в публичные центры 
правовой информации, консультации. Сюда же 
можно отнести лекции на предприятиях, в орга-
низациях и учреждениях, пропаганду, занятия в 
системе повышения квалификации, театральные 
постановки, кино и телевидение – все это методы 
правового воспитания граждан.  

СМИ, с одной стороны, захламлены пере-
дачами и статьями, в которых обсуждаются те 
или иные правовые явления, происходящие в 
стране, а с другой стороны, подача материала 
превращается больше в шоу с интересными дей-
ствующими лицами, где форма преобладает над 
содержанием (сериал «Улицы разбитых фона-
рей», «Мировой судья», «Человек и Закон»). Пе-
редачи же более серьезные «Парламентский час» 
в большинстве своем недоступны пониманию 
населения именно из-за недостатка базовых зна-
ний о праве каждого члена общества.  

В современной России в области правосоз-
нания сложилась интересная ситуация. Нельзя 
сказать, что народ совершенно безграмотен в 
области права, нельзя сказать, что правовой ни-
гилизм охватил полностью сознание наших гра-
ждан, но приходится констатировать, что знаний 
основ юриспруденции в образовательном багаже 
основной массы населения недостаточно.   

Знания о праве рядового гражданина сво-
дятся к тому, что юрист назвал бы обычным пра-
вом, т.е. те нормы, которые соблюдались давно, 
всегда и которые актуальны и верны именно по-
тому, что им беспрекословно следовали все чле-
ны общества, не задумываясь об их истоках. Это, 
например, твердая уверенность и знание того, 
что выход на работу в законный выходной день 
оплачивается особо, что в подтверждение покуп-
ки продавец должен давать товарный/кассовый 
чек, что если вас затопили соседи сверху, они 
должны возместить ущерб, и что если вас грабят – 
нужно звонить «02». Это те знания, которые ус-
ваиваются из поколения в поколение и считают-
ся обыденными. 

Юридические знания человека должны 
быть связаны с его профессиональной деятель-
ностью. Если человек занимается бизнесом, в его 
же интересах разбираться в содержании сделок, 
понимать суть отношений. Экономика – это 
форма, а юридическая подноготная – это конст-
рукция. Если человек военный – здесь ли ни 
быть юридически подкованным?! Если он пре-
подаватель или социальный работник, он всегда 
должен знать, как защитить интересы свои и 
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своих подопечных, и это актуально для любой 
профессии и деятельности.  

Государство, заинтересованное в повыше-
нии правовой культуры общества, занимается 
правовой пропагандой – распространением среди 
населения правовой информации. На вооружение 
берутся СМИ, политические и правовые активи-
сты (устраивают митинги, встречи, раздают 
брошюры юридического содержания для изуче-
ния, предоставляют различную, часто даже разо-
блачительную информацию в сети Интернет). 

Правовое просвещение следует понимать 
как целенаправленную и систематическую дея-
тельность государства и общества по формиро-
ванию и повышению правового сознания и пра-
вовой культуры в целях противодействия право-
вому нигилизму и обеспечения процесса духов-
ного формирования личности, без которого нель-
зя обойтись, реализуя идею построения в России 
правового государства. 

Соответствующий уровень правового соз-
нания и правовой культуры предполагает нали-
чие правовой подготовки и системы убеждений, 
характеризующихся признанием права, понима-
нием необходимости следовать его предписани-
ям, владение умениями и навыками реализации 
права. Полученные в ходе правового просвеще-
ния знания должны превратиться в личное убеж-
дение, в прочную установку строго следовать 
правовым предписаниям, а затем – во внутрен-
нюю потребность и привычку соблюдать право-
вой закон, проявлять правовую и политическую 
активность. 

Право на правовое просвещение является 
составной частью права на образование и пони-
мается как совокупность устанавливаемых и ох-
раняемых государством и его органами правовых 
норм, обеспечивающих гражданам возможность 
ознакомления с разного рода сведениями, затра-
гивающими или могущими затронуть их жиз-
ненные интересы в правовой сфере, а также воз-
можность ознакомления с достижениями в об-
ласти права и свободного пользования ими. На-
званное право реализуется через целенаправлен-
ную деятельность учреждений и организаций, 
входящих в состав системы просвещения. 

Все граждане имеют право на получение 
информации, затрагивающей их интересы, на 
пользование достижениями в области права не-
зависимо от их пола, возраста, этнической или 
национальной принадлежности, семейного по-
ложения, состояния здоровья, уровня доходов и 
каких-либо иных обстоятельств. 

Данное право распространяется на всех 
граждан и признается всеми, кого это касается 
или может касаться, на всей территории страны. 

Государственные органы всех уровней и 
органы местного самоуправления являются ор-
ганизациями-гарантами, обеспечивающими реа-
лизацию права граждан на правовое просвеще-
ние на подведомственной им территории. В этих 
целях они предпринимают следующие действия: 

 разрабатывают и осуществляют политику 
в сфере правового просвещения; 

 издают правовые акты, обеспечивающие 
развитие и работу сети учреждений просвещения 
и эффективность просветительской деятельно-
сти; 

 оказывают финансовую помощь всем за-
регистрированным просветительским организа-
циям и учреждениям, независимо от того, кто 
является их учредителем; 

 осуществляют контроль за неукоснитель-
ным соблюдением права на правовое просвеще-
ние, выявляют и пресекают случаи дискримина-
ции в этой области; 

 осуществляют общий контроль за качест-
вом просветительских программ и их соответст-
вием принципам просветительской деятельности. 

В систему просвещения входят следующие 
типы учреждений и организаций со свойствен-
ными каждому из них задачами: 

 исследовательские центры, вырабаты-
вающие рекомендации по формированию поли-
тики в сфере просвещения и по содержанию про-
светительских программ; 

 просветительские учреждения и органи-
зации, работающие по проектам и программам 
различной направленности; 

 учреждения, организующие просвети-
тельскую деятельность на определенной терри-
тории; 

 государственные и неправительственные 
органы управления общенационального, регио-
нального и местного уровня, координирующие 
развитие просветительской деятельности и обес-
печивающие правовые, финансовые и организа-
ционные предпосылки ее эффективности; 

 негосударственные правозащитные ин-
ституты, оказывающие населению юридическую 
помощь; 

 волонтерские организации; 
 средства массовой информации.  
«Развитие правового государства, форми-

рование гражданского общества и укрепление 
национального согласия в России требуют вы-
сокой правовой культуры, без которой не могут 
быть в полной мере реализованы такие базовые 
ценности и принципы жизни общества, как вер-
ховенство закона, приоритет человека, его не-
отчуждаемых прав и свобод, обеспечение на-
дежной защищенности публичных интересов», – 
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так начинается текст «Основ государственной 
политики Российской Федерации в сфере разви-
тия правовой грамотности и правосознания 
граждан», подписанный Президентом РФ 
04.05.2011 года.   

Юридическая грамотность, в свою очередь, 
включает два компонента: с одной стороны, – 
это знание нормативных актов, касающихся, 
прежде всего, прав и свобод граждан и обязанно-
стей государственных органов; с другой – уме-
ние и возможность применения имеющихся зна-
ний на практике. Естественно, идеалом граждан-
ского общества в этом случае становится сооб-
щество юристов. Однако на практике это невоз-
можно, поэтому неотъемлемым условием фор-
мирования гражданского общества становится 
развитая система юридических консультаций, 
доступных для большинства населения. 

В условиях, когда, как утверждают социо-
логи, очень многие категории граждан не могут 
себе позволить оплачивать юридические услуги, 
значительно возрастает роль бесплатных юриди-
ческих клиник, ориентированных на социально 
незащищенные слои населения: пенсионеров, 
инвалидов, безработных, многодетные семьи, 
матерей-одиночек и т.д. Именно эти категории 
часто оказываются первыми жертвами собствен-
ной правовой неграмотности и тогда они теряют 
надежду выйти из тяжелой жизненной ситуации. 
Таким образом, организация бесплатной юриди-
ческой помощи является существенным допол-
нением к существующим социальным льготам. 

В то же время широкое распространение 
юридических консультационных пунктов позво-
лит активно бороться с правовым нигилизмом, к 
сожалению, имеющим довольно широкое рас-
пространение в России. Ведь одна из главных 
причин этого явления – неверие гражданина в 
способности Закона защитить его интересы и 
права законным образом, в соответствии с пред-
писанными процедурами. Одной из общих при-
чин этого является отсутствие широкого общест-
венного доступа к официальным документам и 
иной актуальной правовой информации. В рам-
ках реализации правовых актов Президента и 
Правительства Российской Федерации на сего-
дняшний день в государстве создана основа еди-
ной системы информационно-правового обеспе-
чения деятельности органов государственной и 
муниципальной власти. Целостная система ин-
формационно-правового обеспечения всего на-
селения пока еще отсутствует. В этих условиях 
назрела необходимость разработки комплекса 
мер концептуального, методологического, орга-
низационного и правового характера по созда-
нию такой системы. 

На современном этапе развития нашего 
общества может быть как никогда ранее повы-
шается потребность в достоверной, полной и 
своевременной правовой информации. Помимо 
причин общего характера (необходимость укре-
пления правовых и демократических основ госу-
дарства, повышение уровня законности, право-
вой культуры общества и т.д.) такая необходи-
мость диктуется еще и состоянием нашего зако-
нодательства: никогда прежде оно не было столь 
сложным и в определенной мере запутанным. 
Это явление тоже имеет свои причины: в жизни 
нашего общества появились качественно новые 
общественные связи и отношения, требующие 
правового регулирования. 

При общем росте количества принимаемых 
законов остается много сфер жизни общества, 
еще не урегулированных на высшем законода-
тельном уровне, что дает простор ведомственно-
му нормотворчеству.  

Необходимо определить, что конкретно 
могут сейчас предоставить поставщики правовой 
информации. Это важно понимать для принятия 
как организационных, так и технологических 
решений. В зависимости от объема и ограниче-
ний по времени информационный поток может 
передаваться с разной скоростью. А это означает 
разную организационную и техническую реали-
зацию и, соответственно, разные деньги. Что ка-
сается традиционных носителей информации, то 
порядок официального опубликования правовых 
актов разных уровней регламентирован доста-
точно подробно, поэтому особых проблем с дос-
тупом к ним, казалось бы, не должно быть. Од-
нако это не так. 

Из всего объема нормативно-правовой ин-
формации стабильно доступны лишь акты Прези-
дента, Правительства и Федерального Собрания.   

Проблема доступа граждан к правовой ин-
формации имеет два аспекта. Первый из них оп-
ределяется физической возможностью найти и 
получить текст искомого документа. Второй свя-
зан с неизбежной при такой интенсивности нор-
мотворчества множественностью решений по 
конкретным вопросам. Потребитель информации 
вынужден искать все акты, регулирующие кон-
кретный предмет, при этом содержание их быва-
ет противоречиво. Осуществить поиск по бу-
мажным носителям информации практически 
невозможно.  

Недостатки существующей системы рас-
пространения официальной информации: ориен-
тация исключительно на государственные орга-
ны и учреждения, большие финансовые затраты 
на печать и доставку печатных материалов, не-
достаточная оперативность и массовость распро-
странения.  
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Последнее особенно остро проявляется в 
том, что любой сбой в работе почты резко сни-
жает оперативность поступления газет и журна-
лов в регионы. 

Невиданную ранее возможность обеспе-
чить доступность и открытость власти для обще-
ства предоставляет Интернет, и власть обязана 
этой возможностью воспользоваться. Сегодня в 
большинстве развитых стран создаются государ-
ственные интернет-порталы. Эти проекты полу-
чили название «Электронное правительство». В 
России над таким проектом работают Министер-
ство Российской Федерации по связи и информа-
тизации, Министерство экономического разви-
тия и торговли Российской Федерации, другие 
ведомства. 

В конце 1999 г. состоялась презентация 
информационного сервера Правительства Рос-
сийской Федерации: www.government.gov.ru. От-
крыт официальный сайт Совета Безопасности 
Российской Федерации; в июне 2002 г. открыт 
обновленный сайт Президента Российской Феде-
рации: http://www.kremlin.ru. 

Потребность общества в доступе к полной, 
актуальной, достоверной и своевременной ин-
формации чрезвычайно высока. Традиционные 
«бумажные» технологии в условиях повышаю-
щихся информационных нагрузок не могут спра-
виться с возникающими проблемами. Практика 
показывает, что на ведущие позиции вышло рас-
пространение правовой информации в электрон-
ной форме силами как государственных, так и 
коммерческих структур.  

Не будет преувеличением сказать, что в 
этой сфере в России за последние десять лет 
произошли значительные и прогрессивные изме-
нения, которые вызывают оптимизм у любого 
специалиста, работающего с правовой информа-
цией. Действительно видны, с одной стороны, 
кардинальные изменения в экономике и полити-
ке. Это объясняется уникальными возможностя-
ми, которые могут быть предоставлены пользо-
вателю на основе компьютерных технологий. 

Сегодня в России сложилась такая ситуа-
ция, когда более 99 % потребителей правовой 
информации, включая пользователей из всех без 
исключения структур власти и управления, об-
служивается независимыми, негосударственны-
ми производителями. При этом все наиболее 
распространенные справочные правовые систе-
мы были созданы без государственных инвести-
ций [3, c. 313]. Общее число пользователей спра-
вочных правовых компьютерных систем в Рос-
сии в настоящее время не только не уступает, но 
и превосходит аналогичный показатель в веду-
щих странах Европы, даже если учесть поправку 

на число жителей. Современные справочные 
правовые системы предоставляют много воз-
можностей быстро и точно найти необходимый 
документ – от статьи кодекса до публикации на 
нужную тему в профессиональном издании. Од-
нако для решения ряда задач найти один-два до-
кумента недостаточно. Во многих случаях требу-
ется изучить десятки, а то и сотни документов по 
вопросу и, только проанализировав их, прийти к 
какому-то решению в конкретной ситуации. Та-
кая работа может занять несколько часов, а ино-
гда дней, но даже это не дает гарантии, что уда-
стся самостоятельно разобраться во всех аспек-
тах вопроса. 

Проблеме правового воспитания граждан 
со стороны государства и органов местного са-
моуправления на настоящий момент уделяется 
недостаточно внимания. И причина не только в 
недооценке степени ее серьезности, но и в затя-
гивании разработки, принятия соответствующих 
нормативных актов и создания действенных ме-
ханизмов по реализации правового воспитания. 
Причем комплексные, и не просто формальные, 
но фактические меры по правовому воспитанию 
должны быть направлены абсолютно на всех 
граждан – всех возрастов и профессий, а не толь-
ко детей (будущие поколения), в противном слу-
чае не может идти речь о результативности пра-
вового воспитания. 
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Проблемные вопросы в сфере интеллекту-

альной собственности на результаты интеллекту-
альной деятельности работников на протяжении 
всего периода развития интеллектуальной собст-
венности в России требовали своего разрешения, 
разработки и внесения в законодательство норм, 
наиболее полно регулирующих правоотношения 
между работником и работодателем по поводу 
создания и использования служебных объектов 
интеллектуальных прав, что, в свою очередь, 
способствовало развитию науки гражданского 
права. 

Анализ дискуссий об интеллектуальных 
правах работника (и работодателя) позволяет вы-
явить следующие проблемные вопросы, которые 
в них поднимаются: 

- о правовой природе правоотношений; 
- о правовом регулировании прав на слу-

жебные результаты интеллектуальной деятельно-
сти (далее – РИД); 

- о соавторстве и свободном использова-
нии РИД; 

- о выплате вознаграждения автору-работ-
нику; 

- о коллизионном регулировании произве-
дений, изобретений работников; 

- о правовой охране служебных РИД и за-
щите интеллектуальных прав участников право-
отношений. 

Эти и другие, не менее важные проблемы 
исследуются в научных трудах многих авторов, в 
том числе молодых ученых. 

Г. Н. Черничкина рассматривает правовое 
регулирование изобретений работника в россий-
ском патентном законодательстве [1]. 

В журнале «Патенты и лицензии» за 2007 г. 
Е. А. Павловой подвергаются анализу авторские 
права на служебные произведения и произведе-
ния, созданные на средства других лиц. 

Важный вклад в развитие науки граждан-
ского права внес Э. Гаврилов, который исследует 
в своих работах права на служебные РИД, а так-
же секреты производства [2], рассматривает пра-
вовую природу правоотношений в указанной об-
ласти права, их субъектный состав, вопросы, ка-
сающиеся заработной платы и вознаграждения 
работника [3], наследования авторских прав, дает 
правовую оценку нормам, содержащимся в ч. 4 
ГК РФ, Постановлениям Пленумов Верховного 
суда и Высшего арбитражного суда и т.д. 

Вопросы правовой природы правоотноше-
ний в области создания и использования служеб-
ных произведений, правового регулирования 
служебных РИД поднимаются Н. М. Кочановой в 
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научной работе «Служебные объекты в свете 
трудового и авторского права». 

Анализ правовой природы прав на получе-
ние авторских вознаграждений был произведен 
классиком отечественной цивилистики В. А. До-
зорцевым, который в некоторых из своих работ 
разбирает порядок перехода авторских прав [4]. 

Доктор юридических наук В. И. Еременко 
в своей работе «Об имущественных правах на 
произведения науки, литературы и искусства» 
подвергает обсуждению имущественные права 
автора на произведения науки, литературы, ис-
кусства, которые  включают в себя исключитель-
ное право на вознаграждение за использование 
служебного произведения и право следования в 
отношении произведений изобразительного ис-
кусства, авторских рукописей, музыкальных 
произведений [5]. В статье идет речь о перечне 
способов использования произведения, перечне 
контрафактных действий в российском граждан-
ском законодательстве, специфике исключитель-
ного права. 

Также отдельные вопросы выплаты автор-
ского вознаграждения при создании служебных 
произведений были рассмотрены Р. Авдониным, 
юрисконсультом ФГУП «РНИИ КП» в журнале 
«ИС. Авторское право и смежные права», № 7 от 
2009 года. Особое внимание Авдонин уделяет 
служебным программам для ЭВМ, поскольку они 
являются специфическим объектом авторских 
прав, и их правовое регулирование имеет целый 
ряд особенностей, в том числе и в правоотноше-
ниях по созданию служебных РИД, также про-
граммы для ЭВМ являются одним из самых мно-
гочисленных и внедряемых объектов авторских 
прав. 

Из отношений, связанных с созданием и 
использованием служебных произведений, выте-
кают определенные правовые риски, которые 
имеют большое значение для повседневной ра-
боты организации. Проблемы в сфере управле-
ния организацией, связанные со служебными 
объектами авторских прав, исследуются такими 
авторами, как О. Погудин, А. Тарасов в работе 
«Творческая активность персонала и инноваци-
онная среда организации». 

В научной литературе дается анализ мате-
риально-правовых аспектов изобретений работ-
ников. Статья С. Крупко посвящена этой темати-
ке [6]. Автором обговариваются риски, связанные 
со служебным и свободным характером изобре-
тений, предлагаются способы их снижения, а 
также меры по совершенствованию законода-
тельства. Помимо этого Крупко в своей работе 
«Коллизионные вопросы правового регулирова-
ния изобретений работников» [7] рассказывает о 

праве, применимом к правоотношениям работо-
дателя и работника относительно изобретений 
последнего. Автор говорит о сложностях, кото-
рые возникают при решении коллизионных во-
просов. А именно: не во всех национальных пра-
вовых системах содержатся коллизионные нормы 
о праве, которое применяется к отношениям ра-
ботодателя и работника относительно его изо-
бретения, и коллизионные нормы о праве, при-
менимом к договорам между работником и рабо-
тодателем, заключаемым ими по поводу служеб-
ных изобретений; возникает также вопрос о со-
отношении норм о праве, применимом к трудо-
вому договору, и норм о праве, применимом к 
интеллектуальным правам. 

Проблемы совершенствования гражданско-
го законодательства в области интеллектуальных 
прав работников, возникшие после принятия ч. 4 
ГК РФ, широко представлены в научных трудах 
современности. Активно обсуждается проект 
поправок в ГК РФ. 

Е. В. Павлова в своей статье «Актуальные 
проблемы совершенствования части четвертой 
ГК РФ» рассматривает предложения, направлен-
ные на внесение изменений В ГК РФ, а также ряд 
спорных вопросов, выявившихся в ходе их обсу-
ждения. Павлова излагает замечания и обговари-
вает вопросы, которые вызывают положения ч. 4 
ГК РФ, посвященной служебным результатам 
интеллектуальной деятельности, а также резуль-
татам, созданным при выполнении работ по гра-
жданско-правовым договорам, в том числе по 
государственным или муниципальным контрак-
там [8]. 

В научной работе В. И. Еременко, на-
чальника Отдела права Евразийского патентно-
го ведомства, «Развитие института служебных 
произведений в России» показана эволюция 
института служебных произведений, а также 
дана оценка предполагаемым изменениям и 
дополнениям ст. 1295 ГК РФ. Помимо этого        
В. И. Еременко анализирует изменения и допол-
нения, внесенные в главы 70 и 71 ГК РФ и по-
священные вопросам правовой охраны авторско-
го права и смежных прав в России [9], тем самым 
вскрывая ряд проблемных моментов науки граж-
данского права в сфере авторского права (в том 
числе и в области служебных РИД), которые бы-
ли решены, и просвечивая те, которые еще пред-
стоит решить. 

На очевидную неактуальность действующе-
го законодательства для сбалансированного уре-
гулирования правоотношений, связанных с созда-
нием и использованием служебных объектов ав-
торских прав, в своей статье «Правовое регулиро-
вание ноу-хау и служебных результатов интеллек-
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туальной деятельности в свете реформы ГК РФ» 
указывают доктор юридических наук В. В. Орлова 
и руководитель группы практики интеллектуаль-
ной собственности и товарных знаков компании 
«Pepeliaev Group» Ю. А. Яхин Анализируются 
новеллы законодательства, позволяющие постро-
ить сбалансированные отношения между работ-
ником и работодателем, даются рекомендации по 
совершенствованию норм права. 

Важнейший вклад в развитие науки граж-
данского права в области интеллектуальной соб-
ственности внес А. П. Сергеев, заведующий ка-
федрой гражданского права СПбГЭУ, доктор 
юридических наук, профессор. Ученым иссле-
дуются проблемы правового регулирования ин-
теллектуальных прав работников, служебные 
РИД, приводятся важные выводы, которые явля-
ются полезными для изменения судебной прак-
тики в сфере защиты интеллектуальных прав. 

В 2014 г. А. П. Сергеевым. В соавторстве с 
Т. А. Терещенко опубликована научная статья 
«Право авторов служебных объектов интеллекту-
альной собственности на вознаграждение: исто-
рия неправильного выбора». Она посвящена рас-
смотренному в Конституционном Суде РФ во-
просу об обязанностях обладателя прав на слу-
жебную разработку перед ее автором в случае 
утраты патентом силы ввиду неуплаты патентной 
пошлины. В указанной работе даются рекомен-
дации способствующие единообразию судебной 
практики [10].   

Также не меннее интересными и важными 
для науки гражданского права в области интел-
лектуальных прав работников организаций в РФ 
являются работы таких авторов как Т. В. Климо-
вой – «Создание и использование служебных 
произведений», И. А. Панкеева – «Служебное 
произведение: pro et contra», А. И. Лукьяновой – 
«Правовой конфликт: использование служебного 
произведения, соавторство» (в работе рассматри-

вается конфликт интересов участников указан-
ных правоотношений, пути достижения баланса), 
И. Гардеевой – «Проблемы регулирования и ох-
раны служебных произведений» и многих других 
ученых-правоведов. 
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ДАВУДОВ  

Давуд Ахмедович 
– канд. юрид. наук, старший преподаватель 

кафедры гражданского и международного частного права 
Волгоградского государственного университета 
контактная информация: gimchp@volsu.ru 

   
ЕГОРОВ  

Андрей Валерьевич 
– канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин  

Волгоградского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» 
контактная информация: grajd@mail.ru 

   
ЕПИФАНОВ  

Александр Егорович 
 

– д-р юрид. наук, профессор кафедры теории и истории права и государст-
ва Волгоградского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия  
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» 
контактная информация: mvd_djaty@mail.com 

   
ИНШАКОВА  

Агнесса Олеговна 
 

– д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой гражданского и международно-
го частного права Волгоградского государственного университета, 
базовой кафедры ЮНЦ РАН  
контактная информация: ainshakova@list.ru 

   
КАЙЛЬ  

Янина Яковлевна  
 

– канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин  
Волгоградского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»  
контактная информация: Yanika@bk.ru 
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КАРЕВА  
Ирина Александровна 

 

– старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального 
права Волгоградского государственного университета 
контактная информация: iralex_kareva@mail.ru 

   
КОЗЮК  

Михаил Николаевич 
 

– канд. юрид. наук, доцент кафедры теории и истории  
права и государства Волгоградского филиала ФГБОУ ВО  
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте РФ»  
контактная информация: mkozuk@yandex.ru 

   
КОРОСТЕЛЕВА  

Марина Владимировна 
– канд. юрид. наук, доцент кафедры конституционного и административно-

го права Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»  
контактная информация: korostelevamv@mail.ru 

   
КОРОСТЕЛЕВА  

Наталия Владимировна 
– канд. техн. наук, доцент кафедры экологического строительства и город-

ского хозяйства ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный  
архитектурно-строительный университет» 
контактная информация: korostelevanv@mail.ru 

   
КУЗНЕЦОВ  

Игорь Андреевич 
 

– канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой теории и истории права и госу-
дарства Волгоградского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» 
контактная информация: istor@vags.ru 

   
МЕЛЬНИЧЕНКО  
Роман Григорьевич  

– канд. юрид. наук, доцент кафедры теории и истории права и государства 
Волгоградского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»  
контактная информация: romanmelnichenko@yandex.ru 

   
МИРОНОВА  

Светлана Михайловна 
 

– канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой конституционного и администра-
тивного права Волгоградского института бизнеса  
контактная информация: vib@volbi.ru 

   
НИКУЛИНА  

Ольга Владимировна 
– преподаватель кафедры  гражданско-правовых дисциплин 

Волгоградского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»  
контактная информация: grajd@mail.ru 

   
РАХМАНИНА  

Наталья Викторовна 
 

– преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Волгоградского 
филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ»  
контактная информация: nrakhmanina@rambler.ru 

   
РЕШЕТНИКОВ  

Владимир Михайлович  
– канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Волго-

градского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйст-
ва и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
контактная информация: ugolov@vags.ru 

   
РЫЖЕНКОВ  

Анатолий Яковлевич 
 

– д-р юрид. наук, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Волгоградского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»  
контактная информация: 4077778@list.ru 

   
САФАРОВ  

Бахтовар Амиралиевич 
 

– канд. юрид. наук, доцент, депутат Высшего Собрания (Парламента)  
Республики Таджикистан 
контактная информация: bakht-83@mail.ru 

   
СИМОН  

Артур Леонидович 
– канд. юрид. наук, заместитель прокурора города Волжского  

Волгоградской области  
контактная информация: pestican@yandex.ru 
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СЕРГАЧЕВА  
Ольга Александровн, 

 
 

– канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Вол-
гоградского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте РФ»  
контактная информация: grajd@mail.ru 

   
ТУШКАНОВА 

Юлия Сергеевна 
 

– соискатель кафедры конституционного и муниципального права 
Волгоградского государственного университета 
контактная информация: kmp@volsu.ru 

   
УСАНОВА  
Виктория  

Александровна 

– канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Вол-
гоградского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте РФ»  
контактная информация: vau_77@mail.ru  

   
ФИЛИППОВ  

Петр Мартынович 
– д-р юрид. наук, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Волгоградской академии МВД РФ, заслуженный юрист РФ 
контактная информация: kaf_gpp@vgi.volsu.ru 

   
ШАОВА 

 Татьяна Григорьевна 
– канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовно-правовых  дисциплин Волго-

градского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйст-
ва и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
контактная информация: ugolov@vags.ru 

   
ШЕВЧУК  

Ирина Викторовна 
– канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовно-правовых  дисциплин Волго-

градского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйст-
ва и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
контактная информация: ugolov@vags.ru 

   
ШКАРУПИН  

Максим Вячеславович  
 

– магистрант кафедры конституционного и административного права Вол-
гоградского государственного университета 
контактная информация: kmp@volsu.ru 

   
ЮШИН  

Максим Валерьевич 
– магистрант Волгоградского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации» 
контактная информация: istor@vags.ru 
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