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Секция 1. «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ 
И ИСТОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА»

ПРАВОВАЯ НАУКА О ПРОБЛЕМАХ 
СОВРЕМЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Степаненко Р.Ф., д-р юрид. наук, зав. кафедрой теории и истории 
государства и права, Университет управления «ТИСБИ», г. Казань 

Наука, как известно, является высшей формой и особым видом 
интеллектуальной, творческой и познавательной деятельности, изуча-
ющими континуум взаимодействия природы, человека и общества в 
сфере естествознания, техники, культуры и социума в целом. Наука 
отлична от обычного познания и образования, прежде всего, целями 
и результатами своих исследований, механизмы формирования и обо-
снования которых выходят за рамки наличной практики и социально-
го опыта. Ей свойственны системность организации познавательного 
процесса, конституирование и верифицируемость знаний, для полу-
чения которых наука использует особые средства – научный аппарат, 
методы и способы (теоретические и эмпирические) и другое, важное, 
целесообразное и перспективное для решения поставленных целей 
и задач в телеологических и аксиологических смыслах. Что касается 
последнего, то «ценностные установки составляют основание этики 
– науки, запрещающей умышленное искажение истины в угоду тем 
или иным социальным целям» [1] или отдельным идеологическим, по-
литическим, экономическим и иным предпочтениям.

Не является в этом смысле исключением и правовая наука, изу-
чающая отдельные кризисные явления в правовой реальности, в том 
числе юридическом образовании, при познании и разъяснении кото-
рых ученые-правоведы не склонны нивелировать множество проблем 
данной сферы, будучи чрезвычайно озабоченными происходящими в 
рассматриваемой области процессами деструктивного свойства.

Как отмечает Председатель Конституционного Суда Российской 
Федерации В.Д. Зорькин: «Запрет на драматизацию превращается на 
нынешнем этапе в источник глубочайшего социального и политиче-
ского неблагополучия… Ведь если драматичность (а порой и трагич-
ность) происходящего очевидна для всех, но об этом нельзя говорить, 
то что прикажете делать? Понятно что! Или молчать, или лгать». [2]

К сожалению, с достаточной степенью обоснованности данное 
положение можно отнести к специфике реформирования как совре-
менного образования в целом, так и особенностей функционирования 
в новых условиях юридического образования.
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Несколько иначе, чем в образовании, складывается характер 
современной постнеклассической правовой научной рационально-
сти, которая имеет перспективы и демонстрирует некоторые успехи в 
междисциплинарном взаимодействии правовых и социокультурных, 
естественно-научных и иных исследовательских практиках для даль-
нейшей их интеграции в опыт изучения юридической реальности. 
При этом практико-ориентированный подход всегда был и остается 
одним из условий осуществления научных исследований и разработок 
правоведов в содержательном и функциональном смыслах.

Однако обучение и воспитание современного юриста в сфе-
ре правоприменения и, вероятно, законодательствующего субъекта 
должны постулироваться, по мнению профессора Всероссийско-
го государственного университета юстиции Российской Федерации 
О.Ю. Рыбакова, на основе общих правовых идей, взглядов, идеалов, 
принципов, ценностей. Право, по мнению автора, представляет собой 
единую социальную ценность, а права и свободы человека являются 
высшей ценностью, если следовать духу и смыслу Конституции Рос-
сийской Федерации. В этом же заключается миссия конструктивной 
и прогностической системной правовой идеологии и политики, [3] в 
том числе правовой образовательной политики.

Прогностическая (футуристическая) функция правовой науки 
реализуется и экстраполируется, в первую очередь, при построении 
стратегий правовой образовательной политики, имеющей своей це-
лью подготовку образованных юристов общества будущего. В алго-
ритмах ее обоснования реактуализируются и становятся особенно 
актуальными взгляды, идеи и положения известных российских и 
зарубежных мыслителей, а также современных ученых-юристов на 
проблемы образования, область изучения которых в настоящее время 
представляется достаточно проблематичной и требующей принятия 
отдельных концептуальных решений.

Правовая образовательная политика, значение которой суще-
ственно возрастает в транзитивные периоды переустройства государ-
ственных образований, должна иметь, на наш взгляд, своей целью 
синергийную направленность в организации и упорядочении про-
цессов: а) обучения; б) воспитания; в) просвещения; г) творческого 
и научно-исследовательского опыта; д) самообразования и т.д. Для 
этого важно одновременное сочетание преемственности и академиз-
ма высшего юридического образования с инновационными проекта-
ми, целесообразность которых имеет смысл для повышения качества 
знаниевого пространства.

Между тем, по мнению доктора юридических наук, профессора 
Московского университета МВД России В.П. Малахова, сегодняшнее 
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юридическое образование сконцентрировано на учебном процессе и 
его организационно-техническом обеспечении. Однако этого эле-
мента в понятии образования вполне достаточно, как отмечает автор, 
в том случае, когда «речь идет о начальном и среднем образовании, но 
оно совершенно недостаточно (если не неприемлемо), если речь идет 
об образовании высшем». [4]

Если, в широком смысле образованность вообще – это интел-
лектуально-духовное состояние человека, то суть юридического обра-
зования состоит в обретении понимания права. Однако чем больше 
в образовательном процессе роль отводится методическому обеспе-
чению дисциплин, тем меньше становятся возможности подготовки 
по-настоящему образованного юриста, резюмирует автор. [5]

Как справедливо замечает профессор Российского университета 
дружбы народов М.В. Немытина, при трансляции знаний в аудиторию 
перед преподавателем встает ряд вопросов, а именно:

1. Что преподавать?
2. Как преподавать?
3. Кому преподавать? [6]
Наиболее важным, с точки зрения теоретического правоведения, 

формирующего профессиональное правосознание, правовоззрение, 
правовую этику и правовую культуру будущих юристов, представля-
ется первый вопрос, относящийся к наполнению содержанием про-
цесса юридического образования.

Второй вопрос – сопровождение содержания юридического обра-
зования методическим и организационно-техническим инструментарием 
– формой, образовательной техникой, направленными, как представля-
ется, сугубо на обеспечение стандартов образования, активно популяри-
зируемых чиновниками, к сожалению, не всегда достаточно компетентно 
представляющими содержание правовой науки, образования и практики.

Третий вопрос, хотя и не являющийся первостепенным в обра-
зовательном процессе, в то же самое время косвенно влияет на его 
качество. Здесь все зависит от личных профессиональных возможно-
стей преподавателя, способного или не способного заинтересовать и 
«увлечь» за собой обучающегося, научить его понимать и думать, из-
лагать собственные взгляды на проблемы юриспруденции.

Компетентностный подход, активно пропагандируемый сегодня 
во всех сферах образования и, зачастую, критикуемый субъектами, его 
внедряющими, на самом деле представляется весьма полезным с точ-
ки зрения «научения навыкам и умению» использовать полученные 
в вузах знания в практической деятельности. Однако, как видится, в 
первую очередь он должен быть обращен к субъектам Министерства 
образования и иных структур, формирующим представление об этих 
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компетенциях. Во вторую очередь, компетентностный подход должен 
быть ориентирован на деятельность самого профессорско-преподава-
тельского состава. 

В этом сегменте обнаруживают себя и другие достаточно про-
тиворечивые проблемы: каким образом обучающий, не имея прак-
тических навыков и умений, может определять и обучать студентов 
инструментальным способностям и возможностям (компетенциям) 
применения их в трудовой деятельности? Каким образом высокопро-
фессионально формулировать, а тем более осуществлять цели и зада-
чи правовой образовательной политики, не имея при этом высокого 
уровня теоретической подготовки, научного опыта у практикующих 
юристов? В этом контексте актуализируется уже проблема кадровой 
образовательной политики.

В первом случае становится актуальным известный афоризм  
Г.Гегеля о том, что желание иметь инструмент познания до процесса 
познания столь же несуразно, как мудрое намерение того схоласта, 
который хотел научиться плавать, прежде чем броситься в воду, [7] 
необходимо заметить, что нельзя учить плавать, не умея этого делать.

С другой стороны, вряд ли представляется возможной эффектив-
ная юридическая деятельность правоприменителя, и, в особенности, 
законодателя, без полноценного правовоззрения и правопонимания, 
формулируемых учеными-правоведами в современной юридической 
науке на основе глубоких теоретических знаний о праве вообще. Об-
учение догме права позитивистской аналитической юриспруденцией 
советского периода исчерпало самое себя, в том числе, как отмечалось 
ранее, по причине признания приоритета личности над приоритетом 
государства, закрепленном в Основном законе России. Преодоление 
стереотипного мышления юристов той эпохи при помощи, в первую 
очередь, изучения трудов классиков русской правовой мысли и объек-
тивации их взглядов и идей в современном правоведении принципи-
ально меняет алгоритмы построения и изучения нормативных юриди-
ческих и теоретико-правовых конструкций в их диалогизме или, точ-
нее, синергии. Здесь требуется дополнительное правовое образование 
или переподготовка практикующего юридического сообщества.

Следует сделать важную оговорку, разъясняющую смысл поня-
тия «синергия». Синергия – это не только взаимодействие, как верно 
отмечают Ю.В. Голик и А.И. Коробеев, синергия – это указание на 
совместность действия, приводящего к созданию нового качества, 
[8] в том числе в сфере юридического образования.

В данном контексте мы можем обосновывать необходимость со-
вместного действия юридической науки и значимых для нее общена-
учных сфер, правового образования и практики уже не столько в кон-
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вергентном подходе, сколько с точки зрения конгрегации, т.е. слияния 
кумулятивного опыта этих областей деятельности в едином процессе 
функционирования высшего университетского образования. По суще-
ству здесь речь идет о синергийной юриспруденции, гипотезы и про-
блемы обоснования и развития которой мы последовательно излагаем 
в своих работах. [9]

Для достижения синергии (конгрегации) в правовой образователь-
ной политике отечественному юридическому профессорскому сообществу 
необходимо, по точному выражению профессора Московского государ-
ственного юридического университета им. О.Е. Кутафина В.Н. Синюкова, 
восстанавливать утраченный авторитет русского, российского права и «пе-
рестать поверхностно-политически слоняться по Европам». [10]

Цифилизационные процессы, в том числе в сфере информацион-
ных технологий, конечно, оказывают заметное влияние на изменения 
социокультурного, в том числе правового пространства. Но, как отмечал 
известный российский философ и правовед, академик Д.А. Керимов: 
«Цивилизацитя и культура не только не совпадающие величины, но на 
определенном витке общественного развития они далеко расходятся 
между собой; … нельзя ломать, корежить собственную страну лишь с 
целью механического повторения чужого опыта, превращая ее в пустое 
пространство, открытое для любого экспериментирования над собой… 
Из такого копирования ничего, кроме вреда, не получится». [11]

Главной ценностью России и, хочется надеяться, образованной 
России, по мнению Президента Российской Федерации В.В. Путина, 
должно стать присутствие духа патриотизма, который способен при-
вести страну к новым вершинам. [12]

Однако воспитание патриотизма – это отнюдь не простая декла-
ративная процедура. Это сложнейшая кропотливая работа, в том чис-
ле одна из задач современного отечественного образования, базирую-
щегося на уважении к историческому достоянию всего позитивного в 
российской государственности и, прежде всего, права как разумной и 
справедливой меры равенства и свободы. [13]
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СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

Аввакумова Е.С., магистрант; 
Солдатова А.В., канд. юрид. наук, доцент, 

Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Как известно, гражданское общество является одной из предпосы-
лок создания правового государства. В настоящее время в России, встав-
шей на путь построения правового и социального государства, проблема 
становления гражданского общества является особо актуальной. 

Правовое государство – это не просто государство с демократиче-
ским строем, это особая правовая форма организации и деятельности по-
литической власти и, соответственно, ее взаимоотношений с индивидами. 



9

В качестве основных признаков правового государства можно 
выделить: гарантированность свободы личности, ее основных прав 
и интересов; взаимную ответственность государства и личности; го-
сподство права во всех сферах общественной жизни и верховенство 
правового закона, наличие реального разделения властей. «В совре-
менных условиях реализация гармонии в сфере личности и государ-
ства предполагает наличие соответствующей программы, экономиче-
ских возможностей и механизмов, что позволит реализацию правовых 
стратегий развития России». [2, c. 16]

В Основном законе Российской Федерации (ст. 1) закреплено, 
что Россия является демократическим федеративным правовым госу-
дарством с республиканской формой правления. [1] Однако в реаль-
ности дело обстоит не совсем так. По сути, названная норма провоз-
глашает цель, на пути к достижению которой находится современное 
российское государство. При этом нерешенных проблем, препятству-
ющих построению истинно правового государства, остается доста-
точно много. Основная из них, как видится, состоит в неразвитости 
институтов гражданского общества.

Традиционно под гражданским обществом понимается система 
независимых от государства общественных институтов и отношений, 
которые призваны обеспечить условия для самореализации отдель-
ных индивидов, удовлетворения частных интересов и потребностей. 
[3] Гражданское общество, не являясь элементом государства, тем не 
менее, тесно связано с ним. Оно составляет необходимую основу по-
литической демократии. Еще И.Кант указывал на то, что о правовом 
порядке и правовом государстве можно говорить лишь там, где обще-
ство – независимо от государства – располагает средствами и санкци-
ями для того, чтобы заставить соблюдать своих членов определенные 
нравственные и поведенческие нормы. 

В современной юридической литературе выделяют следующие 
основные характеристики гражданского общества: 

1) наличие легально приобретенной частной собственности, за-
щищаемой законами;

2) экономическая свобода, множественность собственности и 
собственников, рыночные отношения;

3) высокий уровень нравственности и гражданской культуры, 
отражающий возможность каждого члена общества принимать ответ-
ственность на себя в различные периоды общественного развития;

4) развитая демократия, основанная на уважении отдельной личности;
5) признание, защита естественных прав и свобод личности, 

равенство всех и каждого перед законом и правосудием, реализация 
принципа формального равенства;
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6) свобода вероисповедания;
7) многопартийность, политический, идеологический плюрализм, 

свобода мнений, слова, печати, наличие сети средств массовой информа-
ции, тотально не принадлежащих одному собственнику или учредителю;

8) доступность организации политических партий, участия в об-
щественных движениях, формирования общественных объединений 
по потребностям и интересам граждан;

9) наличие социального мира, солидарных отношений между 
различными социально-профессиональными группами;

10) невозможность вмешательства государства в частную жизнь 
индивидов;

11) наличие горизонтальных взаимосвязей между различными 
структурами гражданского общества, их развитая самоорганизация;

12) наличие легитимного, гласного, открытого механизма раз-
решения возникающих вопросов между государством и обществом, 
эффективных и отвечающих потребностям граждан органов местного 
самоуправления. [5, с. 432-433]

Если провести анализ указанных характеристик применительно к 
российскому обществу, обнаружится множество проблем с реализацией 
практически каждой их них. При этом следует отметить, что проблемы 
эти связаны не только с деятельностью государства, но и с обществом. 
К сожалению, даже предоставленные и гарантированные государством 
возможности для самовыражения проявления инициативы граждан да-
леко не всегда ими используются. Одной из причин сложившейся си-
туации является достаточно низкий уровень самосознания, правового 
сознания, культуры, а зачастую и отсутствие четкой гражданской пози-
ции. Изменить такое положение дел не представляется возможным без 
целенаправленной политики государства и помощи активных предста-
вителей нашего общества (общественных деятелей, деятелей культуры, 
политики, средств массовой информации и т.д.).

Определяющим моментом становления гражданского общества 
является социальная ответственность. Ее роль заключается в том, что 
ответственность как социальный феномен определяет пределы допу-
стимой деятельности отдельных индивидов, групп, организаций в об-
ществе. Это особенно важно в российских условиях, где традиционно 
высоко оценивается роль государства и крайне сложно проходит про-
цесс разграничения общественного, государственного и личного. Го-
воря об ответственности как об объективном явлении общественной 
жизни, прежде всего имеется в виду функция отражения в обществен-
ном и индивидуальном сознании совокупности «общественно-долж-
ных», нормативных требований к личности и формам ее жизнедея-
тельности, обусловленных спецификой социального развития. [4]
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Таким образом, гражданское общество и правовое государство яв-
ляются взаимообусловленными понятиями. «В современных условиях 
особенно важны формирование и воспроизводство партнерско-довери-
тельных отношений между государством и человеком с учетом реалий, 
сложностей, динамики общественных преобразований». [2, c. 16] В на-
стоящее время в нашей стране немало проблем с формированием граж-
данского общества, решение которых во многом, на наш взгляд, зависит 
от повышения гражданской культуры, что не представляется возможным 
без активного участия государства. В частности, только государство об-
ладает монопольным правом на законотворческую деятельность, направ-
ленную, в числе прочего, на совершенствование правового регулирова-
ния общественных отношений, в рамках которых возможны расширение 
сферы и возможности участия граждан в управлении обществом, повы-
шение их интереса и инициативы в данной области. 
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РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В РОССИИ. СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Алекберова А., студентка; 
Степаненко Р.Ф., д-р юрид. наук, зав. кафедрой теории и истории 
государства и права, Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Один из самых выдающихся мыслителей России периода импе-
рии – великий реформатор, граф, русский политический деятель Ми-
хаил Михайлович Сперанский однажды сказал: «Нормальное функ-
ционирование органов управления возможно только в том случае, 
если они несут ответственность за свои действия. И никакие частные 
реформы не дадут результатов, так как на данном этапе развития Рос-
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сии необходима новая система управления. А начать надо с выработки 
Конституции, основного уложения государства».

В те далекие времена идеи и замыслы этого человека многими 
были встречены негативно, даже с агрессией, но никто не мог пред-
видеть, что намерения графа Сперанского, хотя и не сию минуту, но 
осуществятся, открывая для страны совершенно другое будущее...

Конституция в СССР – важнейший нормативно-правовой акт 
Советского государства, его основной закон, выражающий волю тру-
дящихся и закрепляющий коренные начала советского общественного 
и государственного строя. [2] Данное определение было сформули-
ровано А.Я. Сухаревым в юридическом энциклопедическом словаре, 
изданном в 1984 г.

Согласно более современному толкованию, данному в большом юри-
дическом словаре (под ред. С.А. Яковлевича и В.Е. Крутских, 2000 г.): Кон-
ституция РФ – основной закон государства, который имеет высшую 
юридическую силу, прямое действие и применяется на всей террито-
рии Российской Федерации. [1] Принята нынешняя Конституция все-
народным голосованием (референдумом) 12 декабря 1993 г.

Разительные отличия в двух этих определениях, которые, каза-
лось бы, призваны раскрывать суть одного и того же явления, обу-
словлены тем, что каждое из них было сформулировано в определен-
ное историческое время. 

Преобразование их содержания связано со сменой политической 
идеологии и курсов, зарождением новых взглядов, с такими масштаб-
ными процессами, как разрушение и преобразование целой державы, 
появление на руководящих постах видных политических деятелей с 
абсолютно иными политическими позициями. Но чтобы полностью 
постигнуть суть формирования такого сложного феномена, как Кон-
ституция, стоит все же вернуться вглубь эпох, дабы проследить за-
рождение конституционных идей на самых первых этапах.

Как всем известно, первым идеей выработки главного уложения 
государства – Конституции – загорелся граф Михаил Михайлович 
Сперанский, который считал, что без конституции не получится вы-
работать новую систему управления страной, предшествием которой 
и станет такой закон. Граф считал, что фундаментальной частью бу-
дущих реформ должно стать разделение властей на законодательную, 
исполнительную и судебную. Как считал государственный деятель, 
законодательную ветвь власти должен был воплощать новый для тех 
времен орган – Государственная Дума, выборное учреждение, без со-
гласования с которым ни один закон не мог вступить в силу. Судебная 
власть должна была передаваться Сенату, который, в свою очередь, 
освобождался бы от других обязанностей, а исполнительная власть, 
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согласно задумке Михаила Михайловича, должна была сосредото-
читься в руках губернских и окружных учреждений и министерств. 
Помимо разделения властей, граф предусматривал создание Государ-
ственного Совета – «вершину своей государственной организации и 
ее последнее звено, в коем все части законодательной, судной и испол-
нительной власти в главных их отношениях соединяются и через него 
восходят к державной власти». 

Невозможно не заметить, что хотя идеи Сперанского были до-
статочно радикальными, места отмене крепостного права в них нет. 
Но и этому есть объяснение: Михаил Михайлович Сперанский имел 
в планах не внезапное, а медленное и постепенное ограничение вла-
сти помещиков над закрепощенными крестьянами. Все нововведения 
политика-реформатора имели одну цель, сводились лишь к одному 
– ограничение монархии, превращение монархии самодержавной в 
монархию конституционную, что не могло не навести большинство 
его современников на определенные мысли, в основном – негативные: 
зачем ограничивать сильную власть императора, благодаря которой, 
по мнению многих, страна и оставалась единой и сильной?

По сути, результатом этих проблемных сфер стало то, что то не-
многое, что Александр I решился реализовать из планов графа, пе-
ретерпело изменения и большие отступления от изначальных планов 
Сперанского, а вскоре граф, который сделал для страны столько, ка-
залось бы, невозможного (например, кодификация законодательства – 
колоссальный труд, на мой взгляд, аналогов которому, возможно, нет), 
был сослан в Нижний Новгород.

Одним из очередных документов, где обосновывались преобра-
зования Российской Империи, стала «Русская правда» Павла Ивано-
вича Пестеля. Это был программный документ крупного объединения 
декабристов – Южного общества, полное название которого звучало 
так: «Заповедная государственная грамота великого народа россий-
ского, служащая заветом для усовершенствования России и содержа-
щая верный наказ как для народа, так и для Временного Верховного 
Правления».

П.И. Пестель работал над проектом данной конституции десять 
лет, и этот документ стал результатом по-настоящему кропотливой 
работы. Глава Южного общества, как признавался сам, «имел склон-
ность к политическим наукам», а его обширные познания в политике 
и в современной политической мысли позволяли ему работать над 
таким законопроектом, который, по его мнению, отвечал требовани-
ям нового времени. В то же время название документа – «Русская 
правда» – говорило о том, что Павел Иванович Пестель не забывал 
об историческом прошлом своей Родины, подчеркивал национальные, 
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традиционные особенности страны. По представлению главы Южно-
го общества, без готового законопроекта Конституции никакая рево-
люция невозможна. 

«Русская Правда», – писал он в своем проекте, – есть наказ или 
наставление Временному верховному правлению для его действий, а 
вместе с тем и объявление народу, от чего он освобожден будет и чего 
вновь ожидать может... Она содержит обязанности, на верховное прав-
ление возлагаемые, и служит для России ручательством, что Времен-
ное правление единственно ко благу Отечества действовать будет».

Декабристы формулировали две главные задачи – дезинсекция 
крепостничества и свержение самодержавной власти императора. 
Крепостничество должно было быть уничтоженным в корне и без 
всякого раздумья, а революционеры считали, что отмена крепостни-
чества должна стать главной задачей Временного Верховного правле-
ния. Пестель ставил свободу человека выше всяких иных ценностей и 
считал, что личная свобода человека «есть первое и важнейшее право 
каждого гражданина и священнейшая обязанность каждого прави-
тельства» и именно на этом будет основываться процветание России 
в будущем.

Вторая задача членов Южного общества состояла в полной и 
безжалостной ликвидации самодержавной власти, а сами члены Юж-
ного общества даже были сторонниками совершения цареубийства, 
полного уничтожения всех представителей царского дома.

Согласно проекту Пестеля, предполагался ввод разделения вла-
стей на законодательную, власть в которой передавалась Народному 
вече, исполнительную, органом власти в которой становилась Дер-
жавная дума, и блюстительную, которая призывалась осуществлять 
контроль за исполнением положений конституции и выступать гаран-
том того, что законодательная и исполнительная ветви власти не будут 
выходить за рамки своей компетенции. Центральным органом блю-
стительной власти должен был стать, согласно задумке Пестеля, Вер-
ховный собор. Однако этим планам не суждено было осуществиться. 
Ситуация в стране неизбежно вела к свержению имперской власти и 
революции 1917 г.

Первая Конституция (Основной закон) Российской Социали-
стической Федеративной Советской Республики была принята после 
революционных событий. В ней был собран и суммирован весь пре-
дыдущий опыт строения государственной власти в России. Консти-
туция была принята V Всероссийским съездом Советов на заседании 
от 10 июля 1918 г. Общеизвестным является тот факт, что Консти-
туция 1918 г., будучи первой, принятой после Октябрьской револю-
ции, не опиралась на принцип преемственности конституций, а была 
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базирована на лозунгах большевиков и декретах Советской власти  
1917-1918 гг. По своему характеру Конституция 1918 г. была консти-
туцией революционного типа. Состоял основной закон из 6 разделов 
и включал в свой состав 7 глав и 90 статей. В своей первой Консти-
туции Советская власть желала обрести свой фундамент и укрепить 
свои основы. Помимо этого, Конституция РСФСР 1918 г. была при-
звана навязать населению страны единую идеологию и не допустить 
существования политического многообразия, им отрицаемого. 

Конституция 1918 г. имела классовый характер и закрепляла 
власть пролетариата, а отдельные группы населения и некоторые от-
дельные лица вовсе были лишены каких-либо прав. Например, избира-
тельного права были лишены душевнобольные, граждане, связанные 
родственными узами с семейством Романовых, а также осужденные. 
Кроме всех перечисленных, не принимая во внимание представителей 
«эксплуататорского класса», права избирать были лишены духовные 
деятели, бывшие служащие полиции и даже жандармерии и охранни-
ки. Первая Российская Конституция закрепила федеративное устрой-
ство страны и утвердила Всероссийский съезд Советов в качестве 
высшего органа, созывавшегося 2 раза в течение года. Помимо этого, 
в Основном Законе 1918 г. открыто признавалось применение насилия 
в отношении некоторых групп граждан (в ст. 3 Конституции РСФСР 
1918 г. говорилось об уничтожении некоторых групп граждан, параз-
итических слоев общества и о беспощадном подавлении эксплуатато-
ров). В последующих Конституциях эти положения будут устранены. 

Еще одна особенность первого Основного Закона состоит в том, 
что в его составе нет раздела, в котором говорилось бы о субъектах 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. 
Причина этого – отсутствие деления страны на субъекты. По сути, 
Конституцию 1918 г., как и некоторые последующие Конституции 
России, можно назвать в достаточной степени декларативными. Наше 
наблюдение основывается на том, что не все принятые нормы соблю-
дались. Однако некоторые из задумок Сперанского, такие как разде-
ление властей, учреждение министерств и Государственной Думы, 
вскоре реализовались на практике, открывая пути для дальнейшего 
демократического преобразования российской государственности.

Принятие каждой конституции в России знаменовало новый 
этап развития страны. Существующие концепции совершенствова-
лись и углублялись, внося немаловажные изменения в жизнь обще-
ства. Изучение эволюции конституционно-правовой мысли является 
одной из важных сфер познания теоретического правоведения, в том 
числе при осуществлении сравнительно-правового анализа Основно-
го Закона Российской Федерации.
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ПРАВО И РЕЛИГИЯ: 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ахмадуллин А.А., студент, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Ход исторического развития и изменение форм общественного 
строя фиксируют факты перемен в системе социальной регуляции, 
в том числе осуществляемые при помощи права. При этом важным 
остается понимание того, что «роль права в системе социальной ре-
гуляции как раньше, так и теперь является ведущей, универсальной 
и, можно сказать, уникальной». [3] Стадии правогенеза, опосредо-
ванные через эволюцию политической, социально-экономической, 
духовно-нравственной сфер жизни общества, взаимодействуя между 
собой, порождают формирование необходимых моделей поведения в 
определенном историческом времени и пространстве. [2]

Религия и право взаимодействуют с исторических времен. В 
настоящее время все общественные и религиозные отношения ре-
гулируются нормами законодательных актов, что является одним из 
признаков правового государства. Российская Федерация – светское 
государство. Такая формулировка закреплена в ст. 14 Конституции РФ 
и закрепляет принцип построения и функционирования государства. 
Данный факт является важным отражением развитого правового де-
мократического светского государства. 

Нормы Основного Закона занимают ведущее место во внутриго-
сударственном механизме правового регулирования. [3, c. 18] Обосо-
бление религиозных объединений от государства имеет большое юри-
дическое значение. Прежде всего, это взаимное невмешательство ре-
лигиозных объединений в дела государства и, в свою очередь, невме-
шательство государства в дела религиозных объединений, действу-
ющих законно на территории страны. Государство придерживается 
нейтралитета в сфере свободы религиозных верований и убеждений. 
Оно также не вмешивается в осуществление гражданами их консти-
туционных свобод совести и вероисповедания. Религиозные объеди-
нения не вмешиваются в государственные дела, не участвуют в дея-
тельности политических партий, в выборах органов государства и т.д.
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Но определенные формы взаимодействия между ними существу-
ют. Государство в соответствии с законом охраняет индивидуальные 
и коллективные права и свободы верующих, законную деятельность 
их объединений. Последние имеют право участвовать в культурной 
и социальной жизни общества. Система отношений между государ-
ством и религиозными объединениями не является изолированной от 
всей остальной системы общественных отношений, а является ее ча-
стью, испытывая на себе влияние многих социальных процессов. Ре-
лигиозные объединения являются частью, институтами гражданско-
го общества, верующие являются точно такими же полноправными 
гражданами РФ, как и неверующие, поэтому светский характер госу-
дарства не предполагает полной изоляции религиозных объединений 
от общественной жизни, от социальных процессов, и прежде всего в 
сферах культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты 
и пр. [4]

Анализируя юридическую литературу и комментарии к ст. 14 
Конституции РФ, можно обратить внимание, что теоретики в боль-
шинстве случаев упускают констатацию факта равенства религиоз-
ных объединений перед законом. По нашему мнению анализ этого 
феномена заслуживает отдельного внимания.

«Исповедь – раскрытие верующим своих грехов священнику и 
получение от него прощения именем Христа». [5]. Данное опреде-
ление отражает глубокорелигиозный характер самого действия. Бес-
спорно, для верующего человека исповедь может являться одним из 
способов снять с себя моральное давление и облегчить себе жизнь, 
очистив, таким образом, свою совесть. Священник, согласно рели-
гиозным догмам, обязан хранить тайну исповеди, что заслуживает 
уважения. Также священнослужитель, согласно пп. 3 п. 3 ст. 69 осво-
бождается от допроса в качестве свидетеля об обстоятельствах, став-
шими известными из исповеди. В таком случае возникает вопрос о 
конституционности данного подпункта указанной выше статьи.

В ст. 6 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» раскрывается по-
нятие «религиозное объединение», а также порядок их образования. 
Данный факт наводит на мысли, что любая заинтересованная группа 
лиц может создать свое религиозное объединение, и в таком случае 
граждане, считающиеся священнослужителями образованной органи-
зации, также освобождаются от допроса об обстоятельствах, ставших 
известными из исповеди. 

Освобождение священнослужителей от дачи свидетельских по-
казаний может существенно влиять на ход дела, что приведет к не-
объективному решению суда. К сожалению, коллизии и пробелы в 
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позитивном праве очень часто имеют место быть, а подобного рода 
феномены лишь увеличивают их количество. Логично следует вывод, 
что данная норма никак не отражает светский характер государства, 
что напрямую противоречит Конституции РФ.
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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА НОРМЫ ПРАВА: 
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

Ахмадуллин А.А., студент;
Степаненко Р.Ф., д-р юрид. наук, зав. кафедрой теории и истории 
государства и права, Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Традиционно в теории права и государства под нормой права 
понимается «общеобязательное правило, из которого вытекают права 
и обязанности участников общественных отношений, чьи действия 
призвано регулировать данное правило в качестве образца, эталона, 
масштаба поведения». [1] 

Однако полное представление о норме права дает именно ее це-
лостное восприятие, уяснение всех элементов логической структуры 
и общенаучного содержания. Структура нормы права представляет 
собой ее внутреннее строение, внутреннюю форму, способ связи и 
порядок расположения составляющих ее структурных элементов. [2] 

По своей структуре, с точки зрения формальной логики, каждая 
норма включает в себя три элемента: гипотезу, диспозицию и санкцию.

Гипотеза представляет собой часть правовой нормы, содержа-
щую указание на конкретные жизненные обстоятельства, при наличии 
которых действует данная норма права; диспозиция – это элемент нор-
мы права, устанавливающий права и обязанности участников данных 
правоотношений; санкция представляет собой такую часть правовой 
нормы, в которой определяются последствия ее нарушения или неис-
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полнения, предусматриваются меры государственного воздействия в 
отношении ее нарушителей.

Все нормы права обычно в учебной литературе подразделяются 
на следующие категории:

1. Отправные, то есть исходные – определяют основы правового 
регулирования общественных отношений. В свою очередь, они делят-
ся на: нормы – начала – конституционные положения, закрепляющие 
основы экономического, политического и государственного устрой-
ства; нормы – дефиниции – предписания, содержащие определение 
правовых понятий и категорий; коллизионные нормы – предписания, 
принимаемые с целью устранения коллизий либо устанавливающие 
порядок разрешения противоречий между юридическими нормами. 

2. Нормы – правила поведения – нормы непосредственного ре-
гулирования поведения людей, общественных отношений. [3] Также 
они классифицируются на материальные и процессуальные нормы. 

Нормы материального права закрепляют права и обязанности 
субъектов прав, их правовое положение. Процессуальные нормы, в от-
личие от материальных, закрепляют процессуальные формы осущест-
вления и защиты предусмотренных материальными нормами прав.

В процессе дискуссии о понимании права именно по этой про-
блеме сформировались две основные позиции: одни теоретики счита-
ют, что право состоит из норм, изложенных в законах и иных источни-
ках права (нормативное, «узкое понимание права»); другие включают 
в содержание права не только нормы, но и субъективные права, пра-
восознание, практику реализации права, законность и правопорядок, а 
также моральные явления («широкое понимание права»). [4]

Структура юридической нормы в описанном нами виде и в со-
ответствии с теорией норм Г.Кельзена представляет собой идеальную 
модель (объект), не интерпретируемую в качестве реального отобра-
жения правовой действительности. Существуют теоретические про-
блемы и дискуссии относительно признания двух – и трехчленной 
структуры правовой нормы. В частности, охранительные нормы со-
держат диспозицию и санкцию, например: организация либо содержа-
ние притонов для потребления наркотических средств наказывается 
лишением свободы на срок до 4-х лет.

Четыре элемента в структуре нормы права выделяет Г.Блэкстон 
– это объявительная, повелительная, способствующая и наказательная 
части. [5]

Отличную от многих иных позицию предлагает Б.И. Пугинский, 
считая что нет необходимости определять структуру нормы права. По 
мнению автора, норма права – это цельное правовое установление, 
конституированное в виде, допускающем его самостоятельное при-
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менение в регулировании однородных ситуаций в сфере правовых от-
ношений. [6]

Говоря о содержании нормы права, которое в позитивистском 
понимании есть оценка правового поведения, в составе которого объ-
ективируются так называемые статутные права и обязанности, следу-
ет отметить абсолютную корреляцию с позитивистским содержанием 
права в целом. Они, следовательно, соотносятся как единичное и об-
щее, значительным образом разнясь с иными типами правопонима-
ния, прежде всего в интегративной юриспруденции, филисофско-пра-
вовой, социолого-правовой, психолого-правовой и иных школах.

Например, Р.Ф. Степаненко понимает под правом (общее), а в 
узком смысле – под нормой права – единичную гуманную и разумную 
меру справедливости, равенства, установленную в правиле поведе-
ния. [7] Здесь норма права предстает уже не как чисто юридическая, а 
теоретическая правовая конструкция, выстраиваемая в русле гносео-
логической функции правоведения.

Кроме того, в зависимости от объема и содержания функций, 
выполняемых нормами права, различают, как отмечалось, учреди-
тельные (отправные) и нормы права – правила поведения. Последние, 
доминирующим образом изучаемые юридическим позитивизмом, 
разъясняются нами выше, а отправные нормы с точки зрения их со-
держания и структуры требуют гораздо более широкого толкования, 
зависящего, как отмечено, от типа правопонимания.
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Термин «нигилизм» произошел от латинского слова «nihil», что 
означает «ничто», «ничего». В современном толковом словаре этот 
термин рассматривается как «полное отрицание всего, полный скеп-
тицизм». [6] Следует отметить, что нигилизм может существовать в 
различных сферах человеческой жизни: политической, религиозной, 
нравственной и т.д. Правовой нигилизм – разновидность социально-
го нигилизма, противостоящая законности и правопорядку. Актуаль-
ность проблемы обусловлена тем, что непризнание права как социаль-
ной ценности имеет негативные проявления во всех сферах жизни об-
щества, имеет сложные причины возникновения и требует разработки 
действенных методов преодоления. [7]

Под правовым нигилизмом принято принимать негативное или 
скептическое отношение к праву, недооценку или полное отрица-
ние его регулирующей социальной роли. В юридической литературе 
приводятся и другие определения. Так, профессор В.И. Гойман опре-
деляет правовой нигилизм как сформировавшееся в общественном 
сознании или психике человека устойчиво пренебрежительное или 
иное негативное отношение к праву, выражающееся в отрицании его 
социальной ценности и конструктивной роли в жизни общества. [2] 
Однако во всех дефинициях правового нигилизма подчеркиваются от-
рицательное отношение к праву, игнорирование законов, недооценка 
их регулирующей роли.

В современной юридической науке отмечаются сложный харак-
тер правового нигилизма и разнообразные формы его проявления. 

Профессор В.А. Туманов выделяет пассивную и активную фор-
мы правового нигилизма. Для пассивной формы характерны безраз-
личное отношение к праву, явная недооценка его роли и значения. 
Активная форма юридического нигилизма выделяется враждебным 
отношением к праву. 

Профессор Н.И. Матузов выделяет следующие формы правово-
го нигилизма:

а) умышленное нарушение законов и иных нормативно-право-
вых актов;

б) массовое несоблюдение и неисполнение юридических пред-
писаний;

в) издание противоречивых правовых актов;
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г) подмена законности целесообразностью;
д) конфронтация представительных и исполнительных структур;
е) нарушение прав человека;
ж) теоретическая форма правового нигилизма (в научной сфере, 

в работах юристов, философов и др.). [4]
Исследователи правового нигилизма среди причин (истоков) пра-

вового нигилизма чаще всего называют особенности исторического 
развития отдельных народов и общества в целом, расхождение между 
декларативными положениями законов и действительностью, право-
вую демагогию и некоторые другие. Однако при исследовании проблем 
правового нигилизма необходимо учитывать, что причины появления 
и развития данного явления очень сложны и заключаются не только в 
изъянах права и его расхождении с реальностью, но и в самом человеке. 

В этой связи определенный интерес представляют выделяемые в 
психологии пять форм правового нигилизма: [5]

– Инфантильная форма – самая «безобидная», присущая, пре-
жде всего, детям. В раннем возрасте у человека еще нет достаточных 
правовых знаний для того, чтобы судить о законности своих действий. 
Инфантильный нигилизм встречается и у взрослых людей, которые 
в силу своего примитивного сознания не могут здраво воспринимать 
правовые реалии.

– Следующая форма – фрустрационный нигилизм, как правило, 
вытекает из правового идеализма. Правовой идеализм – это перео-
ценка роли права, убежденность в том, что с помощью права можно 
решить все проблемы. Человек становится субъектом данной формы 
нигилизма, когда его безопасность становится выше юридических 
предписаний, моральных норм, интересов других людей и т.д. 

– Мстительная форма правового нигилизма свойственна субъек-
там, которым представляются агрессивными действия, причинившие 
им вред, что пробуждает чувство мести. В таких ситуациях граждане 
берут на себя защиту своих естественных прав и интересов, выполняя 
функции государственных органов, но при этом они нарушают закон. 
Как и фрустрационный, мстительный нигилизм исходит из необходи-
мости самозащиты. К мстительным нигилистам относятся футболь-
ные фанаты, которые готовы за любимую команду нарушать закон. 
Желая отомстить за себя и своих близких, люди тем самым наносят 
вред всему обществу и государству в целом. 

– Возмещающая форма правового нигилизма характерна для 
лиц, которые имеют определенные трудности в жизни с достиже-
нием поставленных целей ввиду отсутствия необходимых для этого 
способностей и таланта. Как правило, право и закон воспринимаются 
ими как препятствие. 
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– Регрессивный правовой нигилизм является крайней формой, 
в основе которой лежит «жажда» убивать, уничтожать. Субъекты ре-
грессивного правового нигилизма достигают крайней степени само-
любия и деструктивности. Таких людей мало, но разрушительный 
эффект от их действий огромен. 

Поскольку формы проявления правового нигилизма разнообраз-
ны, то разнообразны и пути его преодоления. В юридической литера-
туре указываются различные пути искоренения правового нигилизма, 
при этом отмечается, что данный процесс длительный, трудный, тре-
бующий больших усилий со стороны как государства, так и общества 
в целом. Искоренение правового нигилизма невозможно без проведе-
ния научно обоснованной правовой политики, сориентированной на 
человека, на приоритет его прав и свобод, без утверждения в обще-
стве идеи господства правовых ценностей, правовых средств разре-
шения любых конфликтов; без воплощения в жизнь режима законно-
сти и правопорядка. «Правовая политика в современном Российском 
государстве являет собой универсальное и комплексное средство для 
эффективной защиты прав и свобод личности». [5, c. 105] Конечно же, 
преодолеть обозначенную проблему помогут повышение эффектив-
ности деятельности правоохранительных органов, повышение общей 
и правовой культуры населения, совершенствование законодатель-
ства. Так, профессор С.С. Алексеев отмечает: «Когда в буржуазных 
странах появлялась проблема правового нигилизма, ей уделялось при-
стальное внимание и все делалось для ее преодоления. Право в этих 
государствах является основой общества, а целью их общества было 
построение гражданского общества и правового государства. Поэтому 
все устаревшие и неэффективные законы заменялись совершенными 
и действенными нормами права. Благодаря своевременным усилиям 
властей в странах Западной Европы сейчас либо не возникает про-
блема правового нигилизма, либо она находится на низшем уровне. 
Право почитается гражданами и, что очень важно, властью, они безу-
коризненно выполняют его предписания». [1]

Таким образом, проблема правового нигилизма очень сложна 
и имеет многогранный характер. С развитием общественной жизни, 
ее усложнением могут появляться новые причины и новые формы 
данного социально-правового явления, вследствие чего необходимо 
проводить более глубокие междисциплинарные исследования в целях 
возможной разработки эффективной системы мер его преодоления.
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В современном обществе на протяжении последних лет остро 
ощущаются недооценка моральных норм и духовных ценностей, рост 
числа противоречий на религиозной и национальной почве. Упадок 
духовных ценностей затрагивает многие сферы общества, также он 
является одной из причин ослабления благополучия страны, демогра-
фической обстановки, состояния здоровья населения, роста престу-
плений, самоубийств и постепенной потери «семьи» как института 
и др. Все эти проблемы, возможно, могут решаться традиционными 
религиями, авторитет которых, несмотря на межконфессиональные 
конфликты, со временем только повышается. 

Так, в России традиционные религии исторически оказывали 
и оказывают большое влияние на общественное сознание, социаль-
ную сферу, систему ценностей нашего общества. К примеру, во вто-
рой половине XVII в.: «Продолжали набирать силу ранее возникшие 
тенденции: превращение сословно-представительной монархии в 
абсолютную, ослабление русской православной церкви и секуляри-
зация общественной жизни. Проходившие в этот период процессы 
подготовили и в известном смысле сделали неизбежными реформы  
Петра I. Важнейшим фактором, определившим формирование свет-
ской культуры в России, стало европейской Просвещение, в ходе кото-
рого науки и искусство вызывали негативную реакцию в консерватив-
ной части правящего класса (особенно в церковной среде)». [1, с. 7]
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На протяжении многих веков на территории России проживали 
представители разных конфессий. Они во многом отличались друг от 
друга, например традициями, культурой, религией, однако это не ме-
шало им уживаться мирно на одной территории. Следует отметить, 
что люди с определенными взглядами, установками, традициями бе-
режно относились к ним и не заимствовали их у других народов, при 
этом проявляя уважительное отношение к иной культуре.

В настоящее время в соответствии со ст. 14 Конституции Рос-
сийской Федерации [2] наша страна является светским государством, 
где никакая религия не может устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от 
государства и равны перед законом. Логично предположить, что в 
таком государстве религия и основанные на ней объединения, груп-
пы, сообщества ни в коем случае не должны оказывать влияние на 
деятельность государства. Однако история показывает, что в разных 
регионах религия играет разную роль в выполнении государственных 
функций. Например, в таких республиках как Дагестан или Татарстан, 
ислам тесно взаимодействует с правом. Именно от этой степени взаи-
модействия религии и государства зависит обеспечение стабильности 
как отдельных регионов, так и страны в целом. К тому же практи-
ка последних десятилетий показывает, что решение многих острых 
социальных проблем, например, таких как наркомания, алкоголизм, 
демография и многие др., невозможно без поддержки и активного со-
действия представителей традиционных конфессий. В связи с этим 
можно говорить о взаимодействии и сотрудничестве государства и 
религии. Следует отметить, что в данном случае большую роль игра-
ет равенство всех конфессий перед государством, поскольку одной из 
основных причин межконфессиональных конфликтов является пере-
несение на религиозную почву политических и национальных про-
тиворечий. История отдельных регионов нашей страны, например, 
Северного Кавказа, говорит о том, что любая проблема (экономиче-
ская, политическая, социальная) может приобрести религиозно-по-
литическое значение. Следовательно, закономерным является вывод 
о чрезвычайной важности грамотного правового регулирования об-
щественных отношений, так или иначе связанных с религией, в том 
числе межконфессиональных отношений.

Вышеупомянутая ст. 14 Конституции России фактически не рас-
крывает содержания принципа светскости государства. Для воплоще-
ния свободы совести человека и гражданина необходимо правильное 
понимание данного признака нашего государства. Как представляет-
ся, основой раскрытия данного принципа является осознание его вза-
имосвязи с принципом свободы совести и вероисповедания.
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Регулирование правоотношений в области прав человека на 
свободу совести и свободу вероисповедания и правовое положение 
религиозных организаций определяются Законом РФ № 125-ФЗ от 
29.09.97 г. (ред. от 28.11.2015 г.) «О свободе совести и о религиозных 
объединениях». [3] Главные принципы взаимодействия государства и 
религиозных организаций, порядок регистрации религиозных органи-
заций, создания банка данных религиозных организаций, основные 
требования, предъявляемые к ним, вопросы религиозного воспитания 
детей и деятельности иностранных проповедников определены имен-
но этим Законом.

Правовое регулирование деятельности религиозных объедине-
ний в Российской Федерации осуществляется не только на уровне фе-
дерального законодательства, но и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Однако думается, что для обеспечения нормальных межконфес-
сиональных отношений недостаточно лишь наличия качественной 
нормативно-правовой базы. В целях развития дружественных взаимо-
отношений между различными конфессиями, в первую очередь, нужно 
стремиться к повышению уровня правосознания и культуры отдельно 
взятого гражданина или человека, саморазвитию в духовной сфере, 
приучать с малых лет к толерантному поведению в обществе, семье и 
других сферах. Для такой великой многонациональной страны, как Рос-
сия, не менее важным условием мира и стабильности являются выра-
ботка и воспитание сильного национального самосознания. [4] 

Таким образом, Россия – это страна с уникальным народом, 
структура которого сложна и многообразна. Правовое регулирование 
вопросов, связанных с религией, в нашей стране нельзя признать со-
вершенным. Однако важное условие создания эффективной правовой 
основы межконфессиональных отношений, гарантирующих мир и 
согласие в нашем государстве, – это признание на конституционном 
уровне светского характера Российской Федерации. Данное положе-
ние свидетельствует о равенстве всех конфессий перед государством, 
что составляет фундамент для их равноправного взаимодействия и 
уважительных взаимоотношений. Рассмотренный принцип обеспе-
чил закрепление права каждого человека и гражданина на свободу 
слова, мнения, вероисповедания, и, что самое главное, единствен-
ным ограничением здесь может выступать только право. Эффектив-
ное правовое регулирование рассматриваемых общественных отно-
шений наряду с повышением уровня индивидуальной, групповой и 
общенациональной культуры, в том числе правовой, могут составить 
крепкую основу мирных и доброжелательных межконфессиональных 
отношений.
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ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНФЛИКТОЛОГИИ

Галиаскаров Р., студент;
Степаненко Р.Ф., д-р юрид. наук, зав. кафедрой теории и истории 
государства и права, Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Существуют разные подходы к такому термину, как «конфликт», 
который может означать «столкновение», «серьезное разногласие» 
либо «спор». Конфликты, которые возникают как жизни общества, 
так и в жизни государства, ничего положительного не приносят. Не-
смотря на то, хотим мы этого или нет, конфликты в нашей жизни не-
избежны. А значит, и задача состоит в том, чтобы можно было снизить 
количество конфликтов, искать методы и способы их урегулирования 
и разрешения. Наука, которая изучает конфликтные ситуации и кон-
фликтные состояния, механизмы их урегулирования и воздействия на 
них, называется конфликтологией.

В обыденной жизни имеется борьба между людьми либо со-
циальными группами за свои повседневные, жизненные интересы и 
свои потребности, но все равно нужно всегда стремиться к тому, что-
бы было как можно меньше противоречий и разногласий как в жизни 
общества, так и в жизни государства. Конфликтология же и есть такая 
наука, которая как раз занимается рассмотрением взаимоотношений 
между людьми, возникающих при столкновении их интересов и про-
тиворечий.

Противоречия в природе, обществе, государстве, борьба между 
людьми и социальными группами являлись предметом размышлений 
и дискуссий большого количества философов на протяжении многих 
столетий. Однако до конца XIX века данный конфликт рассматривал-
ся только в общем, целом плане, оставляя вне поля зрения и специфи-
ческие особенности конфликта как явления, характерного для разных 
сфер человеческой жизни.
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В современной теории права в последние годы выделилось са-
мостоятельное новое научное направление, такое как юридическая 
конфликтология. «Как отрасль знаний юридическая конфликтология 
изучает не только природу, сущность и динамику развития юриди-
ческих (правовых) конфликтов, но и правовые механизмы их преду-
преждения и разрешения». [1]

Нередко юридическая (правовая) конфликтология трактуется 
как комплексное, межотраслевое, междисциплинарное научное на-
правление правовой мысли. 

Юридические (правовые) конфликты понимаются как в узком, 
так и в широком смысле. 

«Юридический (правовой) конфликт в узком смысле – это есть 
противоборство субъектов права с противоречивыми правовыми ин-
тересами, возникающее в связи с созданием, применением, измене-
нием, нарушением или толкованием права. Юридический (правовой) 
конфликт в широком смысле – это социальный конфликт, который за-
вершается юридическим способом». [2, с. 424-425]

Юридическому (правовому) конфликту присуще и характерны 
две важнейшие функции: во-первых, это отражение правовой дей-
ствительности, в том числе и ее деформации: недостатки в правовой 
системе, несовершенство законодательства либо судебной практики 
– все это представляет собой информационную функцию; во-вторых, 
это влияние на изменения правовой действительности, то есть, это так 
называемая динамическая функция.

Иначе говоря, конфликтная ситуация тесно взаимосвязана с 
определением самой структуры юридического конфликта, то есть по-
явлением, прежде всего, противоборствующих субъектов – основных 
участников конфликта.

Субъектами юридического (правового) конфликта могут быть 
как физические, так и юридические лица. Сторонами же юридическо-
го (правового) конфликта также могут являться: в частности, долж-
ностные лица, органы государства и, в общем, само государство в це-
лом. Государство в основном выступает стороной конфликта в межго-
сударственных отношениях и в отношениях, которые взаимосвязаны с 
личностью. А индивид может быть субъектом конфликта в абсолютно 
разных правоотношениях.

В выстроенной иерархии юридического (правового) конфликта 
выделяется также и объект, то есть то, на что направлено противо-
борство субъектов. Естественно, объ ектами будут выступать те об-
щественные отношения, которые подпадают под пра вовое регулиро-
вание. Но объектами же могут быть и реальные ценности, ресурсы, 
действия, их результаты и многое другое.
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Поскольку юридические (правовые) конфликты – многофактор-
ные явления, они проявляются в разных причинах и в разных услови-
ях. Стоит отметить 4 группы факторов, которые влияют на возникно-
вение и развитие юридических (правовых) конфликтов: [1, с. 427-429]

1) глобальные, то есть факторы мирового общественного разви-
тия, которые включают в себя взаимосвязь социально-экономических, 
национально-религиозных, экологических и иных факторов (резкий 
и глобальный миграционный наплыв беженцев в страны Европы; по 
официальным данным только за 2015 г. было подано в среднем 700-
800 тыс. заявлений о предоставлении убежища, хотя в реальности 
приток людей гораздо больше, уже сегодня можно сказать, что это на-
стоящая «демографическая революция»);

2) общесоциальные – это те факторы, которые определяются 
характером, типом и особенностями организации данного общества 
либо государства (например, митинги протеста дальнобойщиков про-
тив введения Минтрансом РФ непомерных сборов за проезд по фе-
деральным трассам, так называемая платная система «Платон»; во-
дители утверждают, что данная «реформа» приведет к резкому росту 
цен на перевозимую продукцию и станет последствием завышенного 
тарифа, который спровоцирует повышение цен на услуги);

3) локальные, то есть те факторы, которые зависят от конкретно-
го проявления различ ных факторов на уровне конкретной территории 
или организации (примером тому может служить вооруженный кон-
фликт на востоке Украины – боевые действия на территории Донец-
кой и Луганской областей, начавшиеся в апреле 2014 г. между воору-
женными силами Украины, отрядами ополчения и добровольческими 
военизированными формированиями);

4) случайные – это те факторы, которые определяются случайным 
стечением обстоятельств (например, газовый кризис в Турции «Го-
лубой поток», прекращение поставок российского газа по Западно-
му газопроводу в области Стамбула и Мраморного моря образовали 
энергетическую катастрофу: сокращение объема газа, который идет 
на выработку электроэнергии, и др.).

Также стоит выделить субъективную и объективную стороны 
юридического (правового) конфликта: 

– Субъективная сторона представляет собой внутреннюю психо-
логическую часть, в том числе мотивационный процесс в конфликте, 
который формируется на базе актуальной потребности, интереса, по-
становки цели, проявления воли субъектов конфликта.

– Объективная сторона юридического (правового) конфликта 
предполагает различные поведенческие формы противоборства – 
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юридически значимые действия, юридически нейтральные, сочета-
ние тех и других.

Базовым элементом юридической (правовой) конфликтологии 
являются управление конфликтами, способы их разрешения, юриди-
ческие процедуры и механизмы правового разрешения. Инструменты, 
используемые по управлению и разрешению юридических (правовых) 
конфликтов, достаточно разнообразные. [4, с. 202]

Они включают:
1) ограничение конфликтов с целью их раннего предупреждения 

и распространения;
2) перевод конфликтного состояния из деструктивной, (разру-

шительной) формы в позитивную;
3) создание посреднических государственных и общественных 

органов;
4) неформальные способы разрешения конфликтов, в частности 

ведение переговоров в целях достижения согласия и договоренности 
(например, коллективные переговоры на производстве), принятие аль-
тернативных решений и др.

Большую роль в предупреждении юридических (правовых) 
конфликтов играет их прогнозирование. Юридическим прогнозиро-
ванием является систематическое, постоянно ведущееся исследова-
ние будущего состояния государственно-правовой действительности 
и процессов, проводимое специальными научными учреждениями и 
коллективами. Эти прогнозы предполагают установление вероятно-
го возникновения конфликтного юридическо го отношения. Все это 
в совокупности позволяет организовать эффективную профилактику 
юридического (правового) конфликта. Огромное значение приобре-
тают выявление и устранение крупных политических, со циально-
экономических конфликтов, которые разрушают как жизнь общества, 
так и жизнь государства. [1, с. 429] В связи с этим особое значение 
приобретает определение правовых основ, условий формирования со-
циального согласия при активной позитивной гражданской позиции 
личности. [3]

Также стоит уделить свое внимание важным факторам, которые 
способствуют разрешению проблемы юридической (правовой) кон-
фликтологии:

1) усовершенствование законодательства;
2) укрепление правопорядка и законности;
3) повышение уважения к закону и праву в целом;
4) повышение престижа правовых ценностей в обществе;
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5) развитие общественного, группового и индивидуального пра-
восознания, повышение правовой культуры и развитие гражданского 
общества.

Изучение современного состояния юридической (правовой) кон-
фликтологии позволяет сделать следующий вывод, что предмет исследо-
вания и понятийный аппарат юридической (правовой) конфликтологии 
недостаточно разработаны. Исходя из всего вышесказанного, необхо-
димо провести определенные фундаментальные исследования, которые 
будут способны разобраться в природе и специфике юридических (пра-
вовых) конфликтов, а также роли права в их разрешении; стоит проана-
лизировать причины их зарождения и на этой основе овладеть навыками 
и технологией предупреждения конфликтов или их минимизирования.
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В своей юридической сущности правовая доктрина на основе на-
циональной и международной преемственности знания социально-пра-
вовых закономерностей функционирования права теоретически моде-
лирует исходные параметры должного и справедливого правомерного 
поведения человека, социальной группы, общества, государства. Она 
как специфический теоретико-правовой инструмент (идеологический 
источник права) представляет собой проверенные на практике и научно 
обоснованные юридически значимые конструкции (фундаментальные 
положения, принципы, аксиомы), закрепленные в научных текстах, 
правовых позициях Конституционного суда Российской Федерации, 
Верховного Суда Российской Федерации, документах международного 
права, а также частично легализованные в праве. [1]
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Правовая доктрина рационально объясняет практику, социаль-
ную целесообразность ее правового регулирования и в силу этого яв-
ляется интеллектуальной основой правомерного поведения субъектов 
права. Она в наименьшей степени подвержена влиянию социальных 
факторов, в том числе влиянию ситуационной политической конъюн-
ктуры, и способна: 1) дополнять и усиливать регулятивный потенциал 
права; 2) вместе с другими идеологическими средствами через твор-
ческий ресурс правосознания человека эффективно осуществлять 
разноуровневое воздействие на любую практику, прежде всего прак-
тику оптимизации механизма государства и повышения качества его 
функционирования. 

Правовая доктрина воздействует на статику и динамику меха-
низма государства. В статике государство как относительно самостоя-
тельный институт (универсальная корпорация) на макроуровне состо-
ит из элементов:

– государственные институты и ветви власти (институциональ-
ный элемент);

– государственные чиновники и служащие (субъектный эле-
мент);

– материальные ресурсы – казна (материальный элемент);
– система правовых норм, регулирующих структуру государства 

и его деятельность, а также внеправовые нормы: кодексы этики, кор-
поративные нормы, обычаи, традиции (нормативный элемент);

– государственная идеология: цели, задачи, программы деятель-
ности государства (идеологический элемент);

– объекты-ценности создаваемые государством (ценностный 
элемент);

– исторически сложившаяся корпоративная культура как внутри 
государства, так и культура взаимоотношений государства и общества 
(культурологический элемент).

В структуре правовой доктрины есть конструкции, связанные с 
устройством государства. Именно эта составляющая правовой док-
трины непосредственно оказывает влияние на механизмы государства 
в статике, особенно в процессе модернизации и реформирования го-
сударства в периоды нестабильности социума. [2]

В динамике элементами механизма государства как системо-
образующего института жизнедеятельности общества являются: 
1) на микроуровне – конкретные правоотношения и внеправовые 
отношения, которые возникают в конкретной ситуации, той или 
иной конкретной практике (практике выборов, налоговой практи-
ке и пр.); 2) на макроуровне – виды социально-правовой деятель-
ности, прежде всего законодательной, исполнительной, судебной. 
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Правовая доктрина содержит конструкции, которые влияют на 
эффективность деятельности государства как на микро-, так и ма-
кроуровне. 

Правовая доктрина выступает универсальным идеологическим 
источником практически для всех основных элементов механизма го-
сударства. В законодательной власти при принятии, изменении либо 
отмене нормативных правовых актов необходимо доктринальное обо-
снование таких модификаций; при осуществлении исполнительной 
власти правовая доктрина помогает определить баланс между различ-
ными административно-правовыми институтами и границы разумно-
го правоприменения, а также способствует надлежащему толкованию 
права; в ходе реализации судебной власти правовая доктрина служит 
точкой опоры при определении границ судейского усмотрения, в част-
ности при пробелах в праве.

Проведено исследование исторических особенностей эволюции 
правовой мысли в рамках правовой доктрины, на основании которого 
сделан вывод о том, что доктрина по своим формально-содержатель-
ным и функциональным признакам может быть отнесена к идеологи-
ческим источникам права не только в исторической ретроспективе, 
но и применительно к практике функционирования права в современ-
ном российском обществе и государстве. Это выражено, во-первых, в 
том, что правовая доктрина, как и юридические источники, является 
формально определенной; во-вторых, основана на позитивном опы-
те практики, точно и глубоко отражает ее закономерности развития; 
в-третьих, возможность и допустимость ее применения построены 
на уважении и авторитете мнения общеизвестных и признанных уче-
ных-юристов; в-четвертых, реализация правовой доктрины осущест-
вляется на различных уровнях правовой системы, особенно на госу-
дарственном уровне, в том числе путем ее воплощения в норматив-
но-правовых актах. [2]

В работе сделан вывод о перспективах развития современной 
правовой доктрины в России. Ее формирование и дальнейшее во-
площение возможны не только в процессах, связанных с функциони-
рованием государственного механизма, но и в рамках производства 
научной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, а 
также последующего мониторинга их реализации. Правовая доктри-
на важна для уместного употребления доктринальных положений и 
терминов как средств юридической техники, в частности, имеет зна-
чение создание словарей законодательной, правовой, правоохрани-
тельной лексики и терминологии. Необходима работа по созданию 
сборников наименее спорных в научном отношении и устоявшихся 
во времени выдержек из трудов ученых-юристов с приведением наи-
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более актуальных для современности идей. Реализация доктриналь-
ных положений должна осуществляться, прежде всего, посредством 
расширения в этом направлении функций научных учреждений и 
сообществ юристов.
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ПРАВО И МОРАЛЬ КАК СОЦИАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ: 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Гимальдинова Р., студентка; Солдатова А.В., канд. юрид. наук, доцент, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Вопрос о соотношении права и морали в юридической науке 
всегда являлся дискуссионным и противоречивым. В настоящее вре-
мя, когда перемены происходят во всех сферах жизни российского об-
щества, что не может не отражаться на таких значимых социальных 
регуляторах, как право и мораль, обозначенная проблема приобретает 
особую актуальность.

Сложность поставленной задачи заключается и в отсутствии 
единообразного понимания категорий «право» и «мораль». В теории 
существует несколько концепций права. На одной из них нам бы хо-
телось остановиться подробнее, а именно на естественно-правовой, 
наиболее видными представителями которой являются Г.Гроций, 
Б.Спиноза, Ж.-Ж. Руссо, И.Кант и др. Основное положение данной 
теории заключается в необходимости различать право и закон. Источ-
ником права являются «объективные ценности и требования челове-
ческого бытия», [5, с. 153], а источник закона – «то, что он создается 
государством». На вопрос, что относится к указанным ценностям и 
требованиям, у представителей естественно-правовой концепции не 
было единого мнения. [4, с. 311] Например, для Аристотеля вполне 
естественным является рабство, [1, с. 68], а для мыслителей Нового 
времени каждый человек свободен по своей природе. Дж. Локк есте-
ственным признавал право частной собственности, в то время как 
Платон его отвергал. Однако все трактовки естественно-правовой те-
ории схожи в своем стремлении разработать критерии оценки так на-
зываемого позитивного права. Следовательно, можно утверждать, что 
естественное право выступает неким идеалом, к которому необходи-
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мо стремиться, и по существу отождествляется с моралью [8, С. 150].
Соответственно, действующие законы должны обязательно иметь в 
своей основе нравственные ценности.

Рассматривая понятие морали, можно сказать, что оно пред-
ставляется более сложным для понимания, чем право. Анализ многих 
философских произведений показывает, что в основе морали, как и 
в основе права, находятся некие ценности, которые являются непре-
менным атрибутом мировоззрения человека и формируются в ходе 
познания окружающего мира. Данные ценности призваны дать чело-
веку общий поведенческий ориентир в жизни. В литературе можно 
встретить разделение ценностных установок философских учений на 
два типа: «человек для морали» и «мораль для человека». [2, с. 65] В 
первом случае мораль рассматривается как самоцель, довлеющая над 
индивидами; во втором – мораль сообразуется с потребностями инди-
видов. Например, к первому типу можно отнести воззрения Канта, ко-
торый утверждал, что принцип счастья «подводит под нравственность 
мотивы, которые, скорее, подрывают и уничтожают весь ее возвышен-
ный характер, смешивая в один класс побуждения к добродетели и 
побуждения к пороку и научая только одному – как лучше рассчиты-
вать». Следовательно, мораль по Канту нельзя рассматривать только 
как способ достижения практического результата, ведь моральным яв-
ляется не то, что полезно, а то, что исходит по доброй воле. Напротив, 
согласно классической формулировке И.Бентама моральным является 
то, что «приносит наибольшее счастье наибольшему количеству лю-
дей». Схожую позицию занимал Эпикур, рассматривавший принцип 
счастья в качестве основы морали. Однако под «счастьем» подразуме-
валось счастье конкретного индивида, а не «наибольшего количества 
людей», поэтому он строил свою философию, не обращаясь к пробле-
мам социальной жизни.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что философы при-
держивались, в принципе, одного идеала – общего блага, иными сло-
вами, счастья всех или большинства людей. Право и мораль в древ-
ности понимались как независимые от частных мнений феномены, 
данные самой природой вещей, которая постигается человеческим 
разумом, благодаря чему проясняются пути достижения общего блага.

Соотношение права и морали включает в себя такие компонен-
ты, как единство, различия, противоречия, а также взаимодействие. 
Единство права и морали заключается в том, что они представляют 
собой разновидности социальных норм и обладают общими чертами, 
свойственными всем социальным нормам. Как право, так и мораль 
регулируют общественные отношения, то есть имеют общий объект. 
У них есть общие цели и задачи – упорядочение и совершенствование 
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общественной жизни, защита прав и свобод человека. В качестве об-
щего признака можно назвать нормативность, то есть установление 
рамок дозволенного поведения субъектов общественных отношений. 
К отличительным особенностям права и морали можно отнести раз-
личные источники, способы их установления, методы обеспечения, 
форму их выражения. Право и мораль различаются по характеру и 
способам воздействия на сознание и поведение людей [7]. Если пра-
во оценивает поведение людей с точки зрения их юридических прав 
и обязанностей: правомерного – неправомерного, законного – неза-
конного, наказуемого – ненаказуемого, то мораль рассматривает по-
ступки с позиций добра и зла, похвального и постыдного, честного и 
бесчестного, благородного и неблагородного и т.д. Другими словами, 
у права и морали разные критерии оценки.

Говоря о взаимодействии права и морали, следует отметить, что 
они тесно взаимосвязаны. Закономерно даже утверждать о глубоком 
взаимопроникновении этих социальных регуляторов. Как свидетель-
ствует история, в случае, когда нравственные начала вступают в про-
тиворечие с правовыми установками, происходят законодательное за-
крепление новых моральных норм, изменение или отмена противоре-
чащих им правовых актов. Так, были преодолены рабство, крепостни-
чество, неравенство мужчин и женщин. [7] В подавляющем большин-
стве случаев право не противоречит моральным установкам, однако, 
как правило, закрепляет минимум нравственности. [3] Представляет-
ся, что мораль придает нормам права большую эффективность. Цен-
ности морали и права отражаются в современной правовой политике 
России, что очень важно для обеспечения прав и свобод личности. [6]

Таким образом, право и мораль поддерживают друг друга в упо-
рядочении общественных отношений, формировании общей и право-
вой культуры индивида, его мировоззрения и правосознания.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКТА

Гурьянова Д., магистрант; Солдатова А.В., канд. юрид. наук, доцент, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Общеизвестно, что правоотношения – это динамичное явление, 
правоотношения возникают, изменяются и прекращаются, что обу-
словлено реальными жизненными обстоятельствами. «Жизненные 
факты, признаваемые гипотезой юридической нормы за условия воз-
никновения юридических отношений, принято называть на техниче-
ском языке правоведения юридическими фактами. Юридический факт 
– это всякое обстоятельство, предусматриваемое гипотезой юридиче-
ской нормы и влекущее за собой, как следствие, возникновение, равно 
изменение и прекращение юридического отношения». [3, с. 107-108]

Впервые термин «юридический факт» в научный оборот ввел 
Ф.К. фон Савиньи, который в своем труде «Система современного рим-
ского права» в 1840 г. писал: «Я называю событие, вызывающее воз-
никновение или окончание правоотношений, юридическими фактами».

Большой вклад в развитие теории юридических фактов внес-
ли российские ученые-юристы: Е.В. Васьковский, Д.Д. Гримм,  
Н.М. Коркунов, Г.Ф. Шершеневич и др.

Как отмечает О.А. Красавчиков: «Исследуя юридические факты, 
всегда необходимо иметь в виду, что факты – это явления, наступившие 
или, по крайней мере, длящиеся до настоящего момента». [1, с. 15]. 

По своей социальной природе юридические факты – это обыч-
ные жизненные обстоятельства, которые сами по себе не обладают 
свойством вызывать юридические последствия. Такое качество при-
дается им юридическими нормами. Однако под влиянием закономер-
ностей общественного развития с определенным фактом могут пере-
стать связываться правовые последствия. Ввиду сказанного юридиче-
ские факты имеют глубокую общественную природу и представляют 
собой еще один выход права на практику, еще один канал связи права 
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с социальной сферой. Таким образом, юридические факты – это не 
просто юридические, а общественно-юридические явления.

Юридические факты – это всегда явления, определенным обра-
зом выраженные (объективированные) вовне. В качестве юридических 
фактов не могут выступать мысли, идеи, иные явления внутренней ду-
ховной жизни человека. При этом законодатель придает юридическое 
значение субъективной стороне поступков, но только в том случае, если 
элементы субъективной стороны проявили себя вовне. [2]

Юридические факты вызывают правовые последствия только во 
взаимодействии с правовыми нормами, «запуская» их в действие. В 
этом плане юридические факты в механизме правового регулирова-
ния можно рассматривать как звенья, связующие нормы права и пра-
вовые отношения.

Таким образом, юридические факты являются важной составля-
ющей, определяющей существование и динамику правоотношений.

Существует множество оснований, по которым классифицируют 
юридические факты. Например, В.Н. Протасов выделяет следующие 
виды:

– По характеру порождаемых юридических последствий их де-
лят на правообразующие, правоприменяющие и правопрекращаю-
щие. При этом один и тот же факт для разных правоотношений может 
иметь различные правовые последствия.

– По характеру связи с индивидуальной волей участников право-
отношения выделяют юридические деяния (действия и бездействие) и 
юридические события. [4, с. 96]

Юридические деяния – это юридические факты, у которых по-
рождаемые ими правовые последствия зависят от воли людей. Напри-
мер, договоры в гражданском праве, правонарушения в уголовном 
праве и т.п. Юридические деяния по признаку того, как они согла-
суются с предписаниями юридических норм, разграничиваются на 
две основные разновидности – правомерные деяния и неправомерные 
(противоправные) деяния, которые составляют правонарушения и 
объективно противоправные (невиновные) деяния.

Юридические события – это юридические факты, возникнове-
ние которых не зависит от воли людей. Юридические события могут 
быть абсолютными и относительными. Абсолютные события вообще 
не связаны с волей человека (например, стихийное бедствие). Отно-
сительными считаются события, которые зависят от воли не участни-
ков именно данного правоотношения, а других субъектов. Например, 
убийство для уголовного правоотношения является юридическим 
деянием, а для гражданского правоотношения наследования смерть 
лица в данном случае выступает как юридическое событие.
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В зависимости от волевой направленности правомерные дей-
ствия разделяют на индивидуальные акты (совершаются с целью вы-
звать определенные правовые последствия), юридические поступки 
(нормы права связывают с ними правовые последствия независимо 
от волевой направленности в силу самого факта деяния) и резуль-
тативные действия (правовые последствия связываются не с самим 
действием, а с его результатом, например, результатом творческой де-
ятельности).

По характеру действия юридические факты делят на факты 
однократного действия (истечение срока, нанесение материального 
ущерба) и факты-состояния (состояние в родстве, состояние нетрудо-
способности).

В зависимости от степени сложности бывают единичные юриди-
ческие факты и фактические составы (системы юридических фактов).

В целом юридические факты играют важную и активную роль в 
правовой системе, они «сцепляют» нормы права с реальными обще-
ственными отношениями посредством придания юридического значе-
ния тем или иным жизненным обстоятельствам. Таким образом, при-
давая тому или иному обстоятельству статус юридического факта или 
лишая его такового, можно существенным образом влиять на дина-
мику развития социальных процессов, направлять их в нужное русло.

В заключение хотелось бы отметить, что правовая природа 
юридического факта чрезвычайно разнообразна и важна, так как от 
верного установления и классификации выраженного вовне события, 
деяния зависит фактическое установление (изменение, прекращение) 
правоотношения.
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Ключевым фактором в сфере государственного управления, ко-
торый может либо отвергать, либо оправдывать конкретные формы 
деятельности управленцев, считается эффективность. Следовательно, 
большую часть проблем, с которыми встречается государственное 
управление, можно объединить в общую и актуальную на региональ-
ном, федеральном, межгосударственном уровнях, а именно, в пробле-
му эффективной организации работы системы административно-госу-
дарственного управления. В условиях постиндустриального общества 
актуальность данной проблемы особенно возрастает.

Ввиду того, что понятие эффективность государственного управ-
ления имеет большую теоретическую и практическую значимость, 
проблемы, которые связаны с его концептуализацией, разработкой 
методов его эффективности, а также оценки и измерения, рассматри-
ваются во всех общественных науках.

Государственное управление как вид деятельности осуществляет-
ся государственными органами и при помощи государственной власти. 
Главная роль здесь принадлежит политическому руководству и полити-
ке, которая является концентрированным выражением общественных 
интересов различных социальных групп и отдельных граждан.

Для обозначения эффективности управления используют та-
кие понятия, как «частичная и полная эффективность». «Частичная 
эффективность» характеризуется показателями результативного ре-
шения либо какой-то части проблем, либо отдельных составляющих 
общей цели. «Полная эффективность» характеризуется показателями 
успешного решения всего комплекса проблем, которые образуют об-
щую и конечную цель управляющего субъекта.

Понятие «полная эффективность» используется для оценки си-
стемы государственного управления. После того, как определяется по-
нятие «эффективность государственного управления», необходимо вы-
яснить, каковы же критерии данной эффективности. По определению, 
критерий эффективности государственного управления – это признак 
или совокупность признаков, на базе которых оцениваются как сама си-
стема управления в целом, так и отдельные управленческие решения.

Эффективность государственного управления необходимо оце-
нивать как для органов государственной власти, так и для общества в 
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целом. Обществу оценка эффективности государственного управления 
позволяет проводить контроль качества деятельности государственных 
органов. Руководителям же и госслужащим оценка эффективности 
управления позволит усовершенствовать процесс управления.

Оценка как термин происходит от понятия «ценность». По-
нятие «ценность» указывает на общую значимость тех или иных 
социальных и природных явлений. В качестве объектов оценки эф-
фективности управляющей деятельности рассматриваются виды об-
щественных отношений, процессы, конкретные акты деятельности, 
жизненные средства и т.д. Их называют «предметные ценности». 
Любые объекты подвергаются оценке. Это означает, что определяет-
ся их общественное значение в соответствии с идеалами, ценностя-
ми, нормами, принципами, концепциями, которые приняты в данном 
обществе.

Для каждой политической системы управления государством ха-
рактерна своя иерархия ценностей. Данная иерархия обусловлена, с 
одной стороны, основами жизни государства и интересами общества 
– с другой стороны. [3] Следует отметить, что развитие общества и 
государства предполагает неизбежную трансформацию ценностей. В 
Российском государстве кардинальные ценностные преобразования 
происходили неоднократно вследствие масштабных политических со-
бытий ХХ века (революция 1917 г., прекращение СССР 1992 г. и др.), 
которые коснулись базовых институтов российского общества, таких 
как политические права человека, семейно-брачные и трудовые отно-
шения и др. [5, с. 196]

Для современного Российского государства «важным обстоя-
тельством предстает формирование общества, в котором действует 
система социальной поддержки и правовой безопасности индивида. В 
таком обществе права человека становятся критерием эффективности 
власти и управления. Права человека понимаются как ценность». [6, 
c. 15] Из общего многообразия ценностей многие ученые выделяют 
отдельную группу ценностных ориентиров государственного управ-
ления, которые направлены на обеспечение жизнедеятельности наи-
менее защищенных категорий граждан. [4, с. 126-127; 5-6, с. 17-19] 
В Российском государстве сегодня базовыми ценностями являются: 
политическая демократия, суверенитет государства, его целостность, 
безопасность, правовой закон, политические и социальные права 
и свободы человека, свободный труд, основанный на многообразии 
собственности на средства производства, плюрализм и многие другие. 
Вышеобозначенные ценности естественно заложены в критериях эф-
фективности главных направлений деятельности государства, а так-
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же принимаемых правящим субъектом решений. Базовые ценности, 
формируемые правящими элитами, политическими лидерами, про-
веряются историческим опытом и закрепляются правом, становятся 
общезначимыми и имеют объективный характер по отношению к чле-
нам общества и управляющим субъектам.

Принципы государственного управления лежат в основе крите-
риев эффективности управления, так как они являются объективно 
обусловленными нормативными требованиями, которые выработаны 
практикой социального и государственного управления, а также сред-
ствами регулирования связи между целями и результатами управлен-
ческой деятельности.

Критерии эффективности государственного управления опре-
деляются на основе субъективных ценностей, которые выражены в 
идеологии общественно-государственного строя, а также в страте-
гических целях правящего субъекта, таких как: политический курс, 
политические установки, нормы политического управления, которые, 
в свою очередь, отражают общие национально-государственные ин-
тересы.

Среди критериев эффективного государственного управления 
выделяют:

1) общественные потребности, интересы и ценности;
2) ценности, цели, принципы и концепции государственного 

управления;
3) нормативно-правовую базу системы управления.
Эти критерии представляют собой переменные, которые опреде-

ляются общественно-государственным строем, политическим режимом 
и той конкретной средой (исторической и природной), в которой данное 
общество живет. В своей совокупности они представляют механизм ре-
агирования поведения государства как сообщества людей на изменения 
внешней среды и внутреннего его состояния, а также систему контроля 
над внешними и внутренними процессами изменений. [2]

С теоретической точки зрения оценка эффективности государ-
ственного управления служит для того, чтобы выявить соответствие 
результатов решений и действий критериальным признакам, которые 
отражают общезначимые и официально признанные в данном обще-
стве ценности, интересы и нормы.

В зависимости от того, что принимают за главный признак эф-
фективности государственного управления, выделяют три группы 
критериев эффективности: ценностно-рациональный, целерациональ-
ный и прагматический. [1] Если эффективность управления определя-
ется по признаку соответствия результатов решений и их последствий 



43

государственным ценностям, такой критерий называется ценност-
но-рациональным критерием. Если эффективность управления опре-
деляется по признаку соответствия результатов исполнения решений 
поставленным целям и практическим задачам, которые определены 
в государственных программах, то данный критерий называется це-
лерациональным. Если же эффективность управления определяется 
по типу «затраты-выпуск» или «затраты-результат», такой критерий 
называют прагматическим. [1]

Тем не менее, имеется одно общее требование для каждого из 
этих критериев, а именно: результаты государственного управле-
ния должны соответствовать принципам управления, обществен-
ным интересам, конкретным государственным ценностям, целям и 
нормам.

Таким образом, на эффективность государственного управле-
ния влияет процесс взаимодействия различных факторов, с одной 
стороны, и совокупность результатов управленческой деятельности 
в разных сферах общественной жизни – с другой. Важно, что про-
блема не заканчивается рассмотрением и анализом общих критериев 
эффективности, так как для каждой сферы управления (политической, 
экономической, социальной и др.) имеются свои специфические кри-
терии, которые тоже требуют анализа. 
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Опубликование Земского Положения 1864 г. широко приветство-
валось обществом и прессой. Земская реформа объединила вокруг 
себя различные течения общественной мысли, каждое из которых 
связывало с ней свои надежды. Для исследователей были характерны 
оптимистические и идеалистические воззрения на общественное са-
моуправление. По своему значению создание земства ставилось ими 
на второе место после реформы 1861 г. Содержание многих статей 
сводилось к разбору Положения 1864 г. и прогнозированию возмож-
ных результатов реформы. В создаваемой системе местного самоу-
правления исследователей, прежде всего, интересовала организация 
правительственного контроля над деятельностью земских органов, 
т.е. насколько закон гарантировал самостоятельность и независимость 
их положения.

В конце XIX – начале XX вв. вопрос о взаимоотношениях го-
сударственной администрации и общественного земского самоуправ-
ления превратился в предмет острой полемики в научных трудах и 
отечественной публицистике. Условно в этой полемике, по мнению 
историка Л.А. Жуковой, можно выделить три основных направления 
политической мысли: либеральное, консервативное и марксистское. 
[3, с. 13] В частности, в русском либерализме отношение к данной 
проблеме было неоднозначное. В 60-70-е гг. XIX в. земство рассма-
тривалось в контексте ожидаемого коренного преобразования госу-
дарственного управления, привязывалось к этому событию, без чего 
его существование казалось лишенным политического смысла и исто-
рической перспективы. В этот период признанные лидеры либерализ-
ма в России К.Д. Кавелин и Б.Н. Чичерин выступали за ограничение 
полномочий земств, считая их органами местного дворянского сепа-
ратизма. По их мнению, провести успешные реформы могла только 
сильная государственная власть. А.Д. Градовский придерживался не-
сколько иной точки зрения. В соответствии с ней наиболее оптималь-
ной является единая система местного управления, сочетавшая в себе 
принципы выборности и правительственного назначения. [2] 

Важным этапом в формировании либерального направления 
историографии проблемы явились 80-90-е гг. XIX в. Консерватив-
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но-охранительное реформаторство Александра III вызвало появление 
в печати работ известных публицистов К.К. Арсеньева, Е.А. Звягин-
цева, М.Д. Загряцков и др., в которых подвергалась критике рефор-
ма 1890 г. В них ставился широкий спектр вопросов о расширении 
прав местного самоуправления, отмене административного контроля 
за целесообразностью их действий, введении бессословного земства, 
отмене имущественного ценза и перестройке земской избирательной 
системы на принципах всеобщего избирательного права.

В начале XX в., в связи с обострением политической борьбы, 
значительное количество авторов либерального направления начина-
ют рассматривать земские вопросы с точки зрения участия земских 
органов в общественно-политическом движении, считая, что главная 
роль органов самоуправления состоит не в самостоятельном управле-
нии местным хозяйством, а в политическом движении за конституци-
онные реформы. 

В целом же излишняя политизация темы способствовала смеще-
нию приоритетов, т.е. реальное, научное изучение проблемы как бы 
уходило на второй план, а на передний выдвигались задача интерпре-
тации проблемы с точки зрения политической борьбы, своеобразное 
выстраивание земской истории с заранее заданными выводами, вы-
годными для оппозиционных правительству исследователей. Главным 
тезисом либералов было обоснование того, что у земства в России нет 
будущего до тех пор, пока не будет реформирован государственный 
строй на общедемократических началах.

Консервативно-либеральное крыло земского движения, выра-
жая интересы либерального поместного дворянства, придерживалось 
идеи народной монархии и выступало за «самоуправляемую местно 
землю с самодержавным царем во главе». Представители этого на-
правления, как и либералы, пропагандировали идею о «природной 
ограниченности» государственной администрации. Изменить ситуа-
цию сможет выборное народное представительство, «Земская Дума» с 
земским самоуправлением в основе, ликвидирующее, таким образом, 
бюрократическое «средостение» между царем и народом возникшие в 
«Санкт-Петербургский период российской истории».

Консервативное направление представлено работами В.П. Ме-
щерского, И.Л. Солоневича и др.

Марксистская трактовка проблем взаимодействия земского са-
моуправления и коронной бюрократии в конце XIX – начале XX вв. 
наиболее ярко представлена в работах В.И. Ленина, который считал, 
что бюрократические путы душили земство с момента его создания: 
«Земства не имели своих исполнительных органов, они должны были 
действовать через полицию, земства не были связаны друг с другом, 
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земства сразу же были поставлены под контроль администрации». [4, 
с. 35] 

После Октябрьской революции проблемы истории земства в оте-
чественной исторической литературе, потеряв практическую актуаль-
ность, отступили на второй план. Наиболее значимое возвращение к 
данной теме произошло в 70-80-е гг. XX в., когда появились работы, 
изучающие проблемы земского либерализма, политические взгляды 
земской интеллигенции, практические формы земской оппозицион-
ной деятельности.

В конце XX – начале XXI вв. в земствоведении начинают про-
являться новые тенденции. Поднимаются новые вопросы (например, 
изучение роли земств в формировании в Императорской России граж-
данского общества, различные аспекты земской политики), [5] нашед-
шие свое отражение в комплексных исследованиях с привлечением 
новых источников и методов смежных научных дисциплин, прежде 
всего политологии. Так, Л.А. Жукова в своей работе подтверждает 
сложившуюся ранее историографическую концепцию о неизбежно-
сти существования конфликта между органами самоуправления и 
коронной администрацией, стремившейся подчинить себе земство. 
Историк выделяет 3 основных типа конфликтов в сфере земского са-
моуправления: 1) «между самодержавным государством и формирую-
щимся в стране гражданским обществом; 2) в сфере управления меж-
ду бюрократией и земскими учреждениями; 3) между бюрократией и 
земской интеллигенцией». [3, с. 64]

Однако существует ряд авторов, выступающих с ревизией исто-
риографических стереотипов. Исследования А.А. Ярцева, В.Ф. Абра-
мова, К.Мацузато и др. опровергают сложившийся в либеральной и 
советской историографии стереотип, согласно которому земства до-
бились значительных успехов вопреки давлению на них правитель-
ства и отношения земств с государственной администрацией строи-
лись во многом на конфликтной основе. Так, например, А.А. Ярцев 
убедительно доказывает, что «Сенат в конфликтах земств с властью 
ставил органы местного самоуправления в равное положение и даже, 
по мнению многих, благоволил земствам. МВД, с одной стороны, пре-
секало политические игры земств, а с другой – предоставляло зем-
ствам возможность развиваться в рамках предоставленной законом 
хозяйственно-экономической компетенции. 

Анализ земского законодательства показывает, что оно не но-
сило одностороннего характера и не было антиземским. Те законода-
тельные акты, которые произвели негативное впечатление в земской 
среде, были вызваны стремлением правительства наладить эффектив-
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ный контроль за законностью действий земств и сдержать политиче-
ские претензии этих местных хозяйственных учреждений». [1, с. 97]

Изучение земской деятельности в период Первой мировой вой-
ны свидетельствует об активном сотрудничестве государственных и 
общественных органов и приводит ученых к выводу о возросшем вли-
янии земства на государственную политику. Японский исследователь 
К.Мацузато считает, что продовольственный кризис 1916-1917 гг., ме-
жрегиональные конфликты и последующая за этим Февральская ре-
волюция имели в своей основе местный сепаратизм и неудачу органи-
зационной политики, проводимой царизмом, чтобы вовлечь земские 
и городские учреждения в режим тотальной войны. Изучая данный 
период, он пришел к выводу, что «вопреки представлениям русских 
о самих себе, российское (и советское) государственное управление 
характеризовалось и продолжает характеризоваться малоразвитостью 
профессиональной бюрократии и ее прямой зависимости от обще-
ственных институтов». [1, с. 198]
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ 
УСТАНОВЛЕНИЯ МИРОПОРЯДКА: 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Закирзянова А.Р., магистрант; Солдатова А.В., канд. юрид. наук, доцент, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Установление и поддержание миропорядка являются основной 
задачей многих субъектов международного права. К числу между-
народных организаций по установлению миропорядка, как правило, 
относят: ООН, Всемирный банк, НАТО, а также неформальные виды 
кооперации и др. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1303269
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1303269&selid=22024230
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Создание Организации Объединенных наций в 1939-1945 годах 
(далее – ООН) явилось результатом Второй мировой войны, в связи с 
тем, что миру нужна была правовая концепция миропорядка: поддер-
жание и укрепление международного мира и безопасности, развитие 
сотрудничества между государствами. 

Существующая международная правовая система, сложившаяся 
после Второй мировой войны на основе Устава ООН и сопряженных 
с ней международных конвенций, сыграла большую роль в предот-
вращении новых глобальных военных конфликтов и существенно 
расширила сферу обязательного соблюдения прав человека. Однако 
сегодня нельзя не признать, что результаты деятельности ООН в сфе-
ре обеспечения и приведения в действие разработанной концепции 
миропорядка в настоящий момент далеки о того идеала, который был 
разработан ранее. Те проблемы и вызовы мировому правопорядку, ко-
торые ранее относили на счет «холодной войны» и глобального проти-
востояния Восточного и Западного блоков, после распада советского 
блока не исчезли, а получили свое продолжение, но и в иной форме. 
Число и интенсивность вооруженных конфликтов и войн не снижают-
ся, а увеличиваются: переворот и гражданская война на Украине, ре-
волюции на Востоке (Ливия, Египет, Сирия), террористические акты, 
карикатурные статьи на злободневные темы, которые не снижают по-
рога напряженности, а лишь усиливают его, и другие различного рода 
провокации. [2]

Сегодня международный терроризм становится все более се-
рьезной глобальной угрозой, так показывают нынешняя ситуация с 
российским самолетом, теракт во Франции, в Брюсселе, в Пакистане 
и т.д., несмотря на усилия международного сообщества и отдельных 
стран по его обузданию. 

Общество должно признать, что существующая международная 
правовая система, направленная на защиту мирового порядка и безо-
пасности, в настоящее время, увы, не может дать достойные ответы 
на вызовы глобализации. Это связано с ростом и интенсификацией 
глобальных угроз, которые подразумевают, что в соответствующих 
сферах жизни происходят глубокие деформации правового регули-
рования и системные нарушения права, поскольку именно право как 
норма (мера) свободы является необходимой и универсальной фор-
мой социальной жизни и поведения людей. Под угрозой оказались 
сами принципы права – равенство и справедливость – и основанные 
на них основные права человека.

Чаще всего обсуждается острейшая проблема противоречий в 
применении основных принципов международного права, в том числе 
принципа территориальной целостности государств и принципа рав-
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ноправия и самоопределения народов. Отдельные государства и меж-
дународные органы ООН на основе таких противоречивых и, мягко 
говоря, не безусловных интерпретаций принимают решения, которые 
все чаще, увы, «определяются политико-идеологическими пристра-
стиями и сиюминутной грубой прагматической конъюнктурой». [1]

Основные принципы международного права, сформулирован-
ные в Уставе ООН, Декларации о принципах международного права 
1970 г. и Хельсинкском заключительном акте Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе 1975 г., явно недостаточно обеспече-
ны строгой буквой законодательных норм.

Ярким примером таких противоречивых интерпретаций являют-
ся: решения Международного уголовного суда о выдаче ордеров на 
арест президента Судана Омара аль-Башира, решение Международ-
ного суда ООН о признании правомерной Декларации о независимо-
сти Косова, постановление Европейского суда по правам человека от 
17 мая 2010 г. по делу «Кононов против Латвии». [3]

На фоне финансовой политики и торговли можно увидеть, как 
разные страны и их блоки практически без оглядки на глобальные по-
следствия формируют свое законодательство и экономическую поли-
тику в своих собственных, подчас эгоистичных, интересах (примером 
могут служить недавние события, связанные с ЕС и Грецией). Суще-
ствующие глобальные институты, включая Банк международных рас-
четов в Базеле, G8, G20, принимают решения, имеющие паллиатив-
ный и лишь рекомендательный характер. 

В настоящий момент наиболее злободневная тема всех СМИ, 
международных сообществ заключается в борьбе с терроризмом (си-
туация в Сирии, борьба с «Исламским Государством»). Много лет 
не удается заключить всеобъемлющую конвенцию по борьбе с меж-
дународным терроризмом. Одна из важных причин – недостаточная 
юридическая проработанность проблемы разграничения терроризма 
и национально-освободительной борьбы. Другая причина, о чем го-
ворит множество опубликованных документов, весьма прискорбное 
использование терроризма спецслужбами ряда держав в качестве ин-
струмента борьбы со своими геополитическими и геоэкономически-
ми противниками. 

Особая острота международной правовой проблематики за-
ключается в том, что глобальные вызовы, стоящие перед нами в раз-
личных сферах человеческой деятельности, вовсе не изолированы в 
указанных сферах, они порождают негативные последствия, которые 
нарастают как «снежный ком» и выливаются в масштабные экономи-
ческие, политические и другие кризисы.
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Спасение современной концепции правового миропорядка со-
стоит в том, чтобы мировая система, отвечающая современным тре-
бованиям, была построена именно цивилизованными государствами 
и именно для обеспечения их национальной и глобальной безопас-
ности. Однако встает вопрос о возможности серьезного ущемления 
национально-государственных суверенитетов стран, решать который 
тоже необходимо. 

Наиболее правильным решением проблемы восстановления 
и приведения в действие правовой концепции миропорядка, на наш 
взгляд, является совершенствование международного права на основе 
адаптации различных внутригосударственных и регионально-блоко-
вых норм в целях их превращения в международные нормы – един-
ственный механизм обеспечения устойчивого мира, что возможно 
только при активном содействии международных организаций.
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ИСТОЧНИКИ ПРАВА 
В ОБЩЕЙ (СОВРЕМЕННОЙ) ТЕОРИИ ПРАВА

Кибякова А., магистрант;
Степаненко Р.Ф., д-р юрид. наук, зав. кафедрой теории и истории 
государства и права, Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Обыденное представление о праве чаще всего связано с опре-
делением права как нечто такого, что принадлежит индивиду, исхо-
дящего от государства и находящегося под его защитой. В профес-
сиональной сфере любой юрист определяет право положительное 
(позитивное) как совокупность устанавливаемых в соответствующей 
форме и охраняемых принудительной силой государства норм и пра-
вил поведения, регулирующих общественные отношения.

Под источником права в позитивистском подходе принято пони-
мать форму выражения государственной воли, направленной на при-
знание факта существования права, на его формирование, изменение 
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или констатацию факта прекращения существования права опреде-
ленного содержания. [1]

Естественно, что форм закрепления правовых норм достаточно 
много, и они имеют свою иерархическую структуру:

1. Конституция.
2. Федеральные конституционные законы (ФКЗ).
3. Федеральные законы (ФЗ).
4. Указы президента.
5. Постановления правительства.
6. Акты органов исполнительной власти.
7. Уставы и Конституции субъектов.
8. Законы субъектов. 
9. Акты органов исполнительной власти субъектов.
10. Акты органов местного самоуправления.
11. Локальные нормативные акты.
Следует отметить, что до сих пор среди теоретиков права ведутся 

дискуссии по вопросу юридической силы международных договоров. 
Одни считают, что международный договор обладает высшей силой 
(т.е. должен находиться на вершине иерархической лестницы), дру-
гие предполагают, что такой источник должен занимать место между 
Конституцией и ФКЗ (т.к. международный договор, не вступивший 
в силу, подлежит проверке на конституционность Конституционным 
судом РФ). Некоторые исследователи считают, что они «являются ча-
стью международной правовой системы, однако при определенных 
правовых условиях они во многом определяют и дополняют содержа-
ние внутригосударственного законодательства». [2, с. 45]

Помимо вышеперечисленных источников права в других пра-
вовых системах существуют: нормативный договор, правовой пре-
цедент, обычай, практика юристов, юридическая доктрина, правовой 
принцип, правовое сознание.

Однако в данной сфере существует множество проблем. Так, на-
пример, недавно Правительство РФ внесло в Государственную Думу 
пакет поправок, касающихся механизмов «оспаривания актов, содер-
жащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными 
свойствами».

Вызвана данная идея недавним спором между Публичным ак-
ционерным обществом «Газпром нефть» и Федеральной налоговой 
службой (ФНС) об оспаривании инструктивных писем службы как 
нормативно-правовых актов (НПА).

Конституционный суд признал, что НПА не издают в форме «пи-
сем и телеграмм», таких полномочий у ФНС нет. При этом инструкции 
«с нормативными свойствами» под разными названиями множатся.
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Самый короткий законопроект предполагает поправки в закон 
о Верховном суде (ВС) – ему будет доверено рассматривать дела об 
«оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, 
содержащих разъяснения законодательства и обладающих норматив-
ными свойствами». Более детально реализация решения КС раскры-
вается в поправках в новый Кодекс об административном судопроиз-
водстве (КоАС), который как раз призван регулировать споры с госу-
дарством. В ст. 20 КоАС предлагается прописать, что региональный 
суд в качестве суда первой инстанции рассматривает не только дела 
об оспаривании НПА органов государственной власти субъектов РФ 
и представительных органов муниципальных образований, но и их 
«акты, содержащие разъяснения законодательства и обладающие нор-
мативными свойствами».

Порядку рассмотрения таких дел в КоАС будет посвящена от-
дельная ст. 217.1. По ней в суд с иском смогут обратиться лица, пе-
речисленные в ч. 1-4 ст. 208 КоАС (тот, в отношении кого применен 
акт; общественное объединение, права членов которого ущемлены 
актом; прокурор; органы законодательной и исполнительной власти, 
избиркомы). Суду предстоит выяснить, «нарушены ли права, свободы 
и законные интересы» лица, в чью пользу подано заявление, а глав-
ное, вникнуть в суть самого акта. Для этого орган, организация или 
должностное лицо, принявшее акт, должны будут объяснить, обладает 
ли он «нормативными свойствами, позволяющими применить его не-
однократно в качестве общеобязательного предписания в отношении 
неопределенного круга лиц» (т.е. является ли он НПА).

«Парадокс ситуации в том, что в соответствии с ч. 2 ст. 4 Налого-
вого кодекса разъяснения налоговых органов не являются НПА, – по-
яснил Дмитрий Вяткин. – И даже если будет существовать механизм 
обжалования, то такие акты как не были нормативно-правовыми, так 
и не будут». Так стоит отметить, что Постановление КС нужно ис-
полнять, но «в первую очередь нужно поменять судебную практику», 
поскольку суды зачастую применяют разъяснения налоговых органов, 
«которые не носят нормативного характера». Таким образом, у судов 
могут быть возникнуть сложности с определением нормативности 
того или иного акта. КС предписал Государственной Думе уточнить 
подсудность и процедуру таких споров по оспариванию.

Министерство (Минюст) юстиции разработало порядок оспари-
вания в Верховном суде писем федеральных министерств и ведомств, 
не являющихся нормативными актами, но содержащих обязательные 
предписания.

Расширяя полномочия ВС, тем самым поручив ему рассматри-
вать дела по оспариванию актов федеральных органов власти, «содер-
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жащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными 
свойствами». 

Рассматривать такие дела ВС предлагается по правилам оспа-
ривания НПА, но c особенностями. Обращаться в ВС могут истцы, 
полагающие, что акт «обладает нормативными свойствами» и «не со-
ответствует смыслу разъясняемых положений». ВС должен выяснить, 
нарушены ли права истца, обладает ли акт «нормативными свойства-
ми» и соответствуют ли его положения «смыслу разъясняемых им 
норм права». Если «непредусмотренные конкретизируемыми норма-
ми общеобязательные правила» установлены, акт может быть при-
знан недействующим полностью или частично. Если же суд не найдет 
нарушений, иск будет отклонен.

«Проект не учитывает дополнительную нагрузку на ВС – рас-
четов и прогнозов числа дел не дается, зато в пояснительной записке 
утверждается, что дополнительных бюджетных расходов не потребу-
ется. Ничего не говорится о том, что делать с аналогичными актами 
региональных органов власти. И самое главное, Минюст не пытается 
нормативно определить критерии и признаки, по которым правовой 
акт можно было бы считать «обладающим нормативными свойства-
ми». Это может создать много спорных ситуаций и буквально зава-
лить ВС необоснованными заявлениями», – считает глава аналитиче-
ской службы юридической фирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова.

Эксперты считают, что проект Минюста требует серьезной до-
работки: он должен распространяться на акты органов власти любого 
уровня, ЦБ и социальных фондов, разъясняющие не только законы, но 
и другие НПА (как постановления правительства), а «вопрос о норма-
тивности должен решаться исключительно при рассмотрении дела по 
существу».
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА КАК ОСОБАЯ ФОРМА 
ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Кондратьева А., магистрант;
Николаев Д.А., аспирант, Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Россия в настоящее время находится на весьма сложном и од-
новременно с этим интересном этапе своего развития. В виду того, 
что за короткие сроки произошел переход от «железного занавеса» к 
демократическому режиму, стало очевидным отставание от развитых 
стран, которое происходит не только на уровне развития государства, 
но и на уровне государственно-правовых явлений. Тем не менее, с пе-
реходом к демократическому режиму приоритет стал отдаваться за-
щите прав и свободы граждан, где надо защищать каждого граждани-
на по отдельности. Наиболее эффективно функция защиты будет ре-
ализовываться при слаженной работе всей системы государственных 
органов, в особенности институтов правотворчества, правоохраны и 
правоприменения.

В связи с тем, что данный переход произошел в очень корот-
кие сроки, принятые меры по сглаживанию разрыва между теорией 
и практикой в тот момент осуществлялись в спешке, и, естественно, 
во внимание не брались те проблемы, которые могут возникнуть при 
применении права в той или иной ситуации. Таким образом, появи-
лась потребность в глубоком анализе проявляющихся проблем право-
применения. 

Для начала стоит отметить, что применение права – осуществля-
емая в процедурно-процессуальных формах государственно-властная, 
организующая деятельность специально уполномоченных государ-
ством лиц и органов по обеспечению реализации правовых норм их 
адресатами. [1]

При этом государством осуществляются две функции: организа-
ция выполнения предписанных правовых норм, позитивное регулиро-
вание по средствам индивидуальных актов; охрана и защита норм от 
нарушения.

Вследствие чего выделяют две формы применения права: опера-
тивно-исполнительную и правоохранительную. Отдельные теоретики 
выделяют и иные правоприменения. Первая форма – это властно-о-
перативная деятельность государственных органов по реализации 
предписаний норм права путем создания, изменения, прекращения 
конкретных правоотношений на основе норм права. Относительно 
второй формы – это деятельность конкретных органов по охране норм 
права от каких бы то ни было нарушений. [2]
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Применение права – это деятельность компетентного органа (го-
сударственного или негосударственного), которому государство пре-
доставляет полномочия на самостоятельную творческую реализацию 
права, при которой будут браться во внимание потребности и интере-
сы всего общества.

Основная проблема правоприменения в настоящее время – про-
блема в праве, т.е. полное или частичное отсутствие норм, необходи-
мость которых обусловлена постоянным развитием общественных 
отношений и практическим их разрешением.

Наиболее сложно устраняемые проблемы в таком процессе по-
являются в том случае, когда определенная сфера жизнедеятельности 
субъекта не охвачена правом. В данном случае следует больше уделять 
внимание как выявлению недостатков и неточностей в законодатель-
стве, так и глубже изучать правоприменительный процесс в целом.

Из сказанного следует, что в настоящее время применение (ре-
ализация) права является одной из самых актуальных проблем го-
сударственного и социльно-правового развития. [3] Пассивность и 
бездействие, ошибки и злоупотребления, коррупция существенно 
снижают уровень правового регулирования и отрицательно влияют 
на деятельность всех органов, учреждений и предприятий, на пове-
дение граждан. Сегодня уже очевидно, что эффективность правового 
регулирования зависит не только от качества принимаемых федераль-
ных законов, но в значительной степени от эффективности их реа-
лизации: качества подзаконного нормотворчества, деятельности по 
непосредственному исполнению предписаний норм права, процедур 
рассмотрения споров, качества судебного контроля, квалификации 
участников правоприменения и т.д. От качества правоприменения не-
посредственно зависит решение экономических и социальных задач 
и, в конечном итоге, уровень развития экономики, социальной сфе-
ры, государства. Это области юриспруденции, представляющие зна-
чительный практический и направленный интерес, лежащей в основе 
правовой исследовательской политики. [4]
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ТЕОРИЯ МИГРАЦИОННОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ

Косарева В.В., аспирант; 
Ромашов Р.А., д-р юрид. наук, профессор, Заслуженный деятель науки России, 

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

Миграционные отношения в силу их общественной и государ-
ственной значимости в большинстве государств мира являются объ-
ектом правового регулирования. Данное обстоятельство сообщает 
отношениям миграции новые сущностные характеристики, наделяя 
их чертами правовых отношений. В связи с этим важным аспектом 
исследования миграционных отношений в рамках правоведения яв-
ляется рассмотрение этого явления через призму родовой абстракции 
правового отношения.

Право – особый официальный регулятор общественных отноше-
ний. Регулируя те или иные отношения, он придает им правовую фор-
му. Таким образом, появляется особый вид социального отношения 
– правоотношение. [4, с. 131]

Таким образом, «правоотношение» – это социальное отношение, 
урегулированное правовыми актами, которые исходят от государства 
либо санкционированы им и возникают между субъектами права в це-
лях осуществления взаимных прав и обязанностей. [4, с. 178]

В общетеоретическом смысле «правовое отношение» – это «воз-
никающая на основе норм права индивидуализированная обществен-
ная связь между лицами, характеризуемая наличием субъективных 
юридических прав и обязанностей и поддерживаемая (гарантируемая) 
принудительной силой государства». [1, с. 82]

В основе общетеоретического понимания феномена правоот-
ношения лежат тезисы о том, что правовое отношение представ-
ляет собой волевое отношение субъектов друг к другу, выраженное 
в предоставленных им законом правах и возложенных обязанно-
стях. Непосредственным юридическим содержанием правоотноше-
ний считаются субъективные правомочия (права) и юридические  
обязанности. [3, с. 27]

По мнению Г.А. Хуринова, миграционные правовые отноше-
ния представляют собой такие отношения, которые возникают между 
участниками миграционного процесса по поводу реализации их прав 
и обязанностей, связанных с въездом в страну, выездом из страны, 
пребыванием и проживанием на ее территории. [5, с. 16]

Правоотношение миграции по сути есть разновидность обще-
ственного (социального) отношения. 
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Основными критериями классификации миграционных право-
отношений являются: 1) сфера правового регулирования; 2) степень 
определенности; 3) метод правового регулирования.

В зависимости от сферы правового регулирования миграцион-
ные отношения могут быть:

– административно-правовые;
– гражданско-правовые;
– уголовно-правовые и т.д.
По степени определенности миграционные правоотношения – 

это индивидуализированные отношения, их субъекты конкретны и 
точно индивидуально определены.

Третий критерий, лежащий в основе классификации миграцион-
ных правоотношений, – метод правового регулирования. Особенно-
стью волевого аспекта миграционных правовых отношений является 
смешанный характер их юридической природы. Данный вид отноше-
ний, как уже отмечалось, включает в себя как связи публично-право-
вого, так и частноправового характера. 

Основными чертами миграционно-правовых отношений, строя-
щихся на социально идеологических принципах, является то, что они 
представляют собой корреспондирующий характер между субъек-
тами социальной жизни; это обособленные отношения, их субъекты 
определены; данные отношения возникают в результате проявления 
свободной воли субъектов, обращены на удовлетворение интересов и 
потребностей субъектов; образовываются по поводу конкретных объ-
ектов, как материальных, так и духовных благ, ценностей, самих юри-
дических действий субъектов, регулируемых государством. 

Под объектом миграционного правоотношения необходимо по-
нимать те реальные материальные и духовные блага, на достижение 
которых направлена реализация прав и обязанностей субъектов ми-
грационных отношений.

Субъектами права в теоретико-правовом содержании являются 
участники правоотношений, т.е. носители субъективных прав и обя-
занностей. Принимая во внимание разноплановость и многообразие 
миграционных отношений, в качестве субъектов данных правоотно-
шений необходимо выделить, в первую очередь, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, находящихся на территории страны и на-
деленных определенным объемом субъективных прав и юридических 
обязанностей. Правовой статус данных групп мигрантов, как правило, 
достаточно детально регламентирован действующим с государстве за-
конодательством. 

Так, согласно ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
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дерации»: иностранный гражданин – это физическое лицо, не являю-
щееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказатель-
ства наличия гражданства (подданства) иностранного государства. [6]

В широком смысле слова понятие «иностранный гражданин» 
может трактоваться как любое лицо, не являющееся гражданином 
страны своего пребывания (ст. 1 Декларации прав человека в отноше-
нии лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они прожива-
ют, от 13 декабря 1985 г.).

Лицо без гражданства (апатрид) – лицо, не являющееся гражда-
нином страны пребывания и не имеющее доказательств своей принад-
лежности к гражданству иного государства (ст. 2 Закона № 115-ФЗ). 

Существуют более узкие категории перемещенных лиц, имею-
щие свой особенный правовой статус; таким статусом в Российской 
Федерации наделены, в частности, беженцы, российские граждане, 
имеющие статус вынужденных переселенцев или репатриантов.

В зависимости от специфики конкретного правоотношения в 
юридические взаимодействия с мигрантом могут вступать государ-
ство (регион государства), государственные органы исполнительной 
власти (или их территориальные подразделения), наделенные специ-
альной компетенцией в сфере: миграции, внутренних дел, государ-
ственной безопасности, иностранных дел, пограничного контроля, 
труда и социальной защиты и др.

Противоположной по отношению к мигранту стороной юриди-
ческого взаимодействия могут выступать также юридическое лицо 
или частный предприниматель, вступающие с ним в трудовые отно-
шения; общественное объединение, представляющее интересы ми-
грантов, или иные структуры гражданского общества; международ-
ные организации.

Таким образом, миграционным правовым отношениям свой-
ственны все черты общественных отношений. Важным признаком 
миграционно-правового отношения является то, что оно, как и лю-
бое другое социальное отношение, регламентированное правом, ох-
раняется, гарантируется, реализуется и защищается государственной 
властью, обеспечивается, в том числе, и возможностью использова-
ния государственно-властных принудительных механизмов. Любой 
из участников правоотношения, посчитавший свои права и законные 
интересы нарушенными, имеет право обратиться за юридической за-
щитой в соответствующие государственные органы. В общем виде 
объектами миграционных правоотношений являются: сам процесс 
территориального перемещения лиц, их пребывание и проживание на 
той или иной территории, регулируемое государством, влекущее за 
собой изменение правового статуса лица. Субъектами миграционных 
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правоотношений являются: иностранные граждане, лица без граждан-
ства, сами граждане РФ, государство, государственные органы, хозяй-
ствующие субъекты и юридические лица.
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО КАК ГРАЖДАНСКАЯ ВЕРА: 
КОММУНИТАРИЗМ В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ ТЕОЛОГИИ 

Ж.МАРИТЕНА

Корниенко А.М., аспирант, Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России), г. Москва

Важным постулатом доктрины возрожденного естественного 
права является необходимость включения естественного права в пра-
вовую культуру, его легитимация на уровне общественного созна-
ния. Существуют различные подходы к описанию механизма этого 
процесса. Для доктрины естественного права в целом характерно 
обновление содержания и включения новых положений, [5, с. 143] 
однако возрожденные теории естественного права отличаются осо-
бенной чувствительностью к социальной повестке дня, к проблемам 
связи права и общества. Гармонизация отношений родового человека 
и государства через право всегда была важным моментом философ-
ско-правовой мысли, получившим в ХХ веке наиболее драматическое 
звучание. [6, с. 34] Не случайно одну из наиболее оригинальных ин-
терпретаций легитимации естественного права в правовой культуре 
разработал Ж.Маритен, посвятивший свою жизнь проблемам духов-
ного возрождения истерзанного мировыми войнами человечества.
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Естественное право для Маритена не является абстракцией. 
Мыслитель считает, что пункты перечня прав человека, зафиксиро-
ванные во Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), представ-
ляют собой живое содержание общественного договора. На этих на-
чалах он обращается к анализу современного для него общественно-
го сознания. В период творчества Маритена секуляризация все еще 
имела классическую форму, вытесняя религиозное мировоззрение на 
периферию за счет экспансии идеологий. Маритен считает данную 
тенденцию опасной и настаивает на том, что новая демократия долж-
на перестать игнорировать религию. «Религия в силу трансцендент-
ности своей природы имеет особую миссию, оставаясь, с одной сто-
роны, духовным ресурсом всякой цивилизации и культуры, а с другой 
– свободной, универсальной, независимой от светских культурных 
форм». [2, с. 45-53] Эта миссия заключается в преображении духов-
ных оснований культуры на основе понимания творческой сущности 
человека, эту культуру создающего. Активное включение религии в 
жизнь общества позволит демократии стать плюралистической, обе-
спечивающей сотрудничество людей разных конфессий и идеологий 
во имя общего блага. Для этого нужно единство в понимании главных 
принципов общества свободных людей. 

Новое общество должно не разобщать людей конкуренцией, как 
это делает либерализм, и не подавлять его тоталитаризмом коллекти-
визма, как это делает коммунизм. «Демократия осознает саму себя и 
свои принципы, и она должна быть способна защищать и поддержи-
вать свое представление об общественной и политической жизни, она 
должна нести в себе общую человеческую веру, веру в свободу». [3, 
с. 104]

Эту веру Маритен описывает как нечто среднее между граждан-
ской религией или идеологией, закладывающей основы социальной 
солидарности.  В противовес конкурентной социальной модели ли-
берализма ХIХ в., нейтральной к объединяющим гуманистическим 
мировоззрениям, демократия ХХ в. нуждается в социальном согла-
сии. Как справедливо отмечает К.А. Шишков, «Французский неото-
мист считает важным подчеркивание значимости множественности 
форм социальных общностей, ибо еще одним краеугольным камнем 
его политического идеала является коммунитаризм». [7, с. 18] 

В ХХ в. все подлинные формы общности были утеряны, отчуж-
дение атомизировало индивидов, разобщило их, обесценило высшие 
ценности. Пришло время созидания новой аксиологии. Коммуни-
таризм был точкой сближения идей Маритена и других персонали-
стов, в частности Мунье, с которым философа связало плодотворное 
общение. В ХХI в. такие исследователи, как А.Этциони, М.Сандел, 
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А.Макинтайр и другие, выведут определение коммунитаризма на ка-
чественно новый уровень с помощью новой методологии. С их точ-
ки зрения сообщество уже органически укоренено в традициях вза-
имоотношений, «благо индивидов, с точки зрения данного подхода, 
не может определяться конкретной личностью, оно, равно как сама 
их идентичность и способность к нравственному действию, связано 
с сообществами, к которым они принадлежат». [1, с. 23] Но в ХХ в. 
персонализм теснейшим образом связан с повседневной жизнью хри-
стианской церкви, хотя и организованной по локальным общинам, но 
опирающейся на наднациональную модель мировой религии. 

Персоналистский опыт – это опыт «Ты», необъективируемая 
личность раскрывается в общении с Другими. Соответственно, ком-
муникативное начало – это основа и персонального личностного про-
странства, и социального мира. Капитализм и его «непокорный сын» 
– марксизм заключают личность в тюрьму империализма, не оставляя 
ей свободы. Рабство тоталитарной харизмы и анонимного массово-
го общества одинаково отвергается в этой концепции. Персоналист-
ский социальный идеал акцентирует христианские внутрицерковные 
практики отзывчивости и сопричастности ближнему. Маритен, разде-
лявший эти идеи, не мог позиционировать жизнь внутри Церкви как 
универсальный канон, поскольку обращался к человечеству в целом. 
Стандарты конкретной локальной общины могли вызвать идиосин-
кразию у представителей других сообществ. Поэтому мыслитель 
прибегает к идеологической платформе персоналистской этики, этики 
праксиса.

Светская гражданская вера должна стать общим мышлением, 
общим стремлением к общему благу. Ее содержание должно быть не 
метафизическим (здесь Маритен оставляет пространство индивиду-
альному выбору), а праксеологическим, включая базовые практиче-
ские принципы, которые могут быть легитимизированы практически 
любой религией или идеологией. Люди по разным причинам могут 
чтить человеческое достоинство, свободу, братство, добро, но если 
они чтят их, то этого достаточно для создания светской веры. Прак-
тическая вера определяет гражданскую общность и национальное со-
знание. Аккумулируемое ей моральное право делает эту веру живой, 
оно же является сутью общественного договора.

Гражданская вера должна культивироваться через систему обще-
го обязательного образования. Важную роль в ее жизнеспособности 
играет разветвленная сеть религиозного образования, не связанная, 
однако, напрямую с образовательными программами светских учреж-
дений. Вообще говоря, в этой области философ декларирует «плю-
рализм» средств, многообразие разноуровневой духовной жизни, по-
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зволяющей созревать ценностному ядру гражданской веры. В идеале 
гражданскую веру в школе должны формировать разные преподавате-
ли, придерживающиеся разных религий и философий, позволяя уча-
щимся раз за разом на новом материале убеждаться в универсально-
сти практических принципов. Кроме того, Маритен считает целесоо-
бразным введение в учебные планы новой интегральной дисциплины, 
применяющей достижения культуры во всех областях для пропаганды 
гражданской веры. Впрочем, его идеи в сфере реформирования об-
разования заслуживают отдельного рассмотрения. Отметим, что вы-
двигаемая им модель образования, как и томистическая педагогика в 
целом, интеллектоцентрична, однако большое место в ней занимает 
система методов нравственного воспитания. Цель образования – об-
ретение личностью внутренней духовной свободы, а значит, интерио-
ризация принципов справедливого и братского общежития, уважения 
к автономии Другого и желания с ним сотрудничать.

Маритен пытается найти компромисс между массовым живым 
патриотическим чувством, способным мотивировать человека к ак-
тивной деятельности, и разрушительной пассионарностью, в которую 
это чувство способно выливаться в случаях принципиальных револю-
ционеров, религиозных пророков и прочих «политических еретиков». 
Он полагает, что возможно установление ограничений, оберегающих 
гражданскую веру и общественный договор от подрыва. Государство 
не способно иметь дело с «субстанцией разума», поэтому содержа-
тельная цензура не может быть эффективной. Она должна быть за-
менена формальным контролем и ориентацией на «конструктивные, 
позитивные» средства – образование и просвещение. Зрелая демокра-
тия должна справиться с интеграцией пророческих «элементов» в по-
литическую жизнь общества. В итоге право сможет приспособиться к 
существованию в обществе различных моральных кодексов и образов 
жизни, при этом уберегая общество от моральной деградации, за счет 
смыслового ядра разных ценностных систем – гражданской веры, во-
площающей естественное право.

Гражданская вера, разделяемая разными народами, позволит че-
ловечеству объединиться в мировое общество под началом мирового 
правительства. Этот финал истории объединяет перспективы града 
божьего и града земного и укореняет их в креативной интегральной 
сущности человека. Поэтому политико-правовая эволюция для Мари-
тена имеет глубинный сакральный антропософский смысл.

Однако для философа важна не только декларация прогрес-
са, но и его эмпирическое доказательство. Свидетельством того, что 
политическое развитие прогрессирует, является факт, что «сегодня 
появились люди, пришедшие к пониманию, значительно более глу-
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бокому, чем прежде, хотя еще далеко не совершенному, определен-
ного количества истин, касающихся их собственной жизни в целом и 
относительно которых они могут договориться между собой». [4, с. 
30] Однако движение вперед не является спонтанным и стихийным, 
оно требует ежедневных усилий человечества. А эти усилия могут 
увенчаться успехом только в пространстве свободы. Поэтому свобода 
приведет людей к общему желанию жить вместе.
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ПРИЧИНА ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА: 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Котлярова Н., студентка; Каримов К.М., аспирант, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Проблема неуважения, неисполнения и отрицания права стано-
вится настолько острой и актуальной в наши дни, что ее освещают 
почти везде: в средствах массовой информации, кинофильмах, газе-
тах, литературе и буквально в науке. Именно в реальной жизни на-
шего общества отражена актуальность такой проблемы, как правовой 
нигилизм.

По мнению Н.И. Матузова и А.В. Малько: «Правовой нигилизм 
– это явление, способное принести вред, которое во многих случа-
ях становится весьма серьезной преградой на пути преобразований в 
процессе развития государства и права. Потребность в его изучении 
давно назрела, так как названные социальные и юридические явления 
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широко распространились в сознании людей, политике, культуре и в 
других сферах общественной жизни». [2]

Для определения всей сущности данного явления нам следует 
обратиться к его истокам, то есть выделить основные причины воз-
никновения и формирования. Немаловажную роль в этом негативном 
процессе сыграли особенности исторического развития государства: 
крепостное право, которое длилось веками, самодержавие, преобла-
дание государства над личностью, нарушение прав и свобод человека, 
пробелы в законодательстве, несовершенство правовой системы, от-
сутствие в государстве каких-либо демократических и правовых тра-
диций, постоянная смена законодательства. Все это и порождает такое 
опасное социальное явление, как правовой нигилизм.

Великие писатели также имели возможность отобразить в своих 
произведениях нигилизм, описывая его самые негативные проявле-
ния. Если вспомнить образ Евгения Базарова и его окружение – ге-
роев произведения «Отцы и дети» И.С. Тургенева, они не уважали и 
не любили ни русскую культуру, ни русскую историю, да и вообще не 
признавали каких-либо идеалов, ценностей. В народе даже сложились 
некоторые пословицы и поговорки, которые говорят о проявлениях 
правового нигилизма: «Что мне законы, коли судьи знакомы»; «В суд 
пойдешь – правды не найдешь»; «Судьям то и полезно, что в карман 
полезло». 

Так что же на самом деле представляет собой нигилизм? Каковы 
его признаки? Его формы?

«Нигилизм как социальное явление выражает негативное отно-
шение субъекта к определенным ценностям, нормам, взглядам, иде-
алам. Это одна из форм мироощущения и социального поведения. 
Нигилизм как течение общественной мысли зародился давно, но наи-
большее распространение получил в прошлом столетии, главным об-
разом в Западной Европе и в России». [2] 

Нигилизм весьма различен в своих проявлениях. Он может быть 
правовым, политическим, религиозным, нравственным – все зависит 
от степени отрицания нормы. В теории права выделяют две формы 
проявления правового нигилизма. Активная форма характеризует-
ся агрессивным или враждебным отношением к законам, пропаган-
дой собственного неправового мировоззрения среди других людей. 
Пассивная форма выражается в неверии в возможности права, в ча-
стичном или полном непризнании его позитивной роли в обществе в 
целом. Сущность нигилизма проявляется в общем негативном, отри-
цательном, неуважительном отношении к праву, юридической отста-
лости, правовой невоспитанности основной массы населения.
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В современной России, только встающей на путь построения 
правового и социального государства, правовой нигилизм – доста-
точно распространенное явление. Одной из его причин, как отличает 
теоретическое правоведение, является недостаточная эффективность 
государства в решении острых экономических и социальных проблем. 
В результате чего многие граждане могут преступать законы, пытаясь 
защитить свои интересы различными неправовыми способами.

В России много хороших законов, но большинство из них не 
имеет реальной правовой силы. Для нас являются актуальными слова 
Ш.Монтескье: «Когда я отправляюсь в какую-либо страну, я проверяю 
не то, хороши ли там законы, а то, как они осуществляются, ибо хоро-
шие законы встречаются везде». 

Но главным характерным признаком правового нигилизма яв-
ляется степень, иными словами, «интенсивность, категоричность и 
бескомпромиссность этого отрицания – преобладание субъективного, 
чаще всего индивидуального начала», [2] отмечают Н.И. Матузов и 
А.В. Малько.

Сегодня нигилизм выражается в самых различных формах. На-
пример, непризнание большинством жителей страны новых реформ, 
новых ценностей и идеалов, недовольство переменами, социальные 
протесты против преобразований, несогласие с политическими реше-
ниями, неприязнь к государственным органам власти, а также к их 
лидерам; непризнание западных образцов поведения, которые несвой-
ственны российскому менталитету, и др. 

Актуально звучат слова И.А. Ильина о том, что: «Народ, не зна-
ющий законов своей страны, ведет неправовую жизнь или доволь-
ствуется неустойчивыми зачатками права. Народу необходимо до-
стойно знать законы, это входит в состав правовой жизни. Поэтому 
нелеп и опасен такой порядок, при котором народу недоступно знание 
права. Человеку как существу духовному невозможно жить на земле 
вне права». Правовой нигилизм в нашей стране имеет благоприятную 
почву, которую с каждым разом подпитывают. Как и много лет спустя 
мы живем в беззаконии, которое наносит всему обществу значитель-
ный вред. Корни этого негативного явления уходят далеко в прошлое. 
В общественном сознании прочно утвердилось понимание права как 
повеления и каприза органов государственной власти. Не зря говорят: 
«На Руси всегда правили люди, а не законы». [1] Отсюда и пошло не-
уважительное отношение к законам. 

«Сегодня главный источник рассматриваемого зла – кризисное 
состояние нашего российского общества. Социальная напряжен-
ность, экономические казусы, разлад единого жизненного простран-
ства, стремление к отделению, противоборство властей, моральная и 
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психическая неустойчивость общества и многое другое не только не 
способствуют преодолению правового нигилизма, но постоянно вос-
производят и приумножают его. Сложились идеальные условия для 
тех, кто не ладит с законом, у кого на первом плане эгоистический 
интерес». [2] Правовой нигилизм считается «продуктом дефектных 
социальных отношений», который выступает причиной и следствием 
многих казусов. На государственном уровне правовой нигилизм 
выражается в некультурности и некомпетентности чиновников, допу-
щении цинизма органами государственной власти при принятии ре-
шений, прямо противоречащих целям и задачам права, детерминирует 
совершение правонарушений, в том числе преступлений.

На уровне личности правовой нигилизм проявляется как соче-
тание мнений, чувств, настроений и как совокупность действий, ре-
альное поведение. Поступки – это результат мыслей. Именно по ним 
можно судить о реальном наличии и последствиях правового нигилиз-
ма. Он проявляется и как результат осознания человеком своего не-
благополучного состояния. В разных слоях и группах это проявляется 
по-разному. Пол, возраст, социальное положение, образование – все 
это непременно влияет на неудовлетворенность своим социальным и 
правовым статусом.

Как нами отмечено, существует множество форм проявления 
правового нигилизма, но мы отметим его самые важные и очевидные, 
на наш взгляд, причины.

 Во-первых, это сознательное и прямое нарушение законов. К 
ним можно отнести нарушение гражданского, уголовного, админи-
стративного законодательства. При этом в современных условиях все 
чаще встречается такая его форма как злоупотребление правом, осо-
бенно в социальной сфере. [4] Во-вторых, это массовое неисполнение 
и несоблюдение юридических, прежде всего конституционных, пред-
писаний, когда люди стараются жить по своим правилам. Кроме того, 
признак недостаточной эффективности власти выражается в неиспол-
нимости законов. «Такое всеобщее непослушание – результат край-
не низкого и деформированного правосознания, отсутствия должной 
правовой культуры, а также следствие общей разболтанности и без-
ответственности. В подобной мутной среде, то есть в условиях «кри-
минальной демократии», весьма вольготно чувствуют себя всевоз-
можные дельцы, нувориши, не привыкшие жить по закону. Легально 
и полулегально отмываются «грязные деньги», перераспределяются 
материальные блага, общество расслаивается на «очень богатых» и 
«очень бедных». [2] В-третьих, это так называемая «война законов», 
которая выражается в противоборстве федерального законодательства 
и законодательства субъектов. В-четвертых, массовые нарушения 
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прав и свобод человека и гражданина, особенно таких, как право на 
жизнь, честь, достоинство, жилье, безопасность. 

«Слабая правовая защищенность личности подрывает веру в за-
кон, в способность государства обеспечить порядок и спокойствие в 
обществе, оградить людей от преступных посягательств. Бессилие же 
права не может породить позитивное отношение к нему, а вызывает 
лишь раздражение, недовольство, протест». [3] И, наконец, в-пятых, 
это понижение авторитета судебных и правоохранительных органов, 
низкий уровень доверия населения к ним.

Из всего вышесказанного можно выделить некоторые общие 
и характерные черты современного правового нигилизма. В первую 
очередь, он носит открытый и демонстративный характер, который 
обоснованно выражается как произвол, а также имеет формы массо-
вости и широкой распространенности. Следующая черта – многооб-
разие форм его проявления: от криминальных до легальных, слияние 
с политическим, нравственным, религиозным нигилизмом, которые 
в совокупности образуют единое целое. И, наконец, особая степень 
вреда и разрушительности.

Сегодня правовой нигилизм приобретает все новые и новые 
свойства. Однако не изменяются его природа и причины. В России 
складывается крайне негативная и опасная социальная среда, которая 
деструктивна для построения правового государства. Для частичной 
нейтрализации такого явления для начала необходим, прежде всего, 
выход из глубокого системного кризиса – экономического, полити-
ческого, нравственного, духовного. В противном случае, неправовое 
развитие событий самым негативным образом может влиять на состо-
яние общественных отношений как в России, так и за рубежом.
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ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

Краснов Э.В., аспирант; Погодин А.В., д-р юрид. наук, доцент, 
зав. кафедрой теории и истории государства и права, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Истоки теории правового государства уходят во времена антич-
ности. В те времена мыслители стремились определить общие прин-
ципы взаимодействия личности и государства, власти и права.

Основные постулаты, сформулированные еще в XVII в., были 
такие, как: идея свободы и неотчуждаемости естественных прав че-
ловека; пределы права государства, верховенство закона; демократия; 
разделение властей; преодоление политического отчуждения граждан 
государства. В дальнейшем деятели эпохи Просвещения развили эти 
идеи. Классическую форму приобрели такие правовые положения, 
как, к примеру, доктрина прав человека и гражданина; концепция все-
силия разумного закона; доктрина разделения властей; теория пред-
ставительной демократии, а также ряд других. Огромных успехов в 
разработке базовых идей «правового государства» достигли Кант и 
Гегель. По большей части, их идеалы во многом совпадали.

В последующем именно немецкая школа права утвердила юри-
дически завершенное понятие «правового государства». [1] В 1829 
г. фон Моль дал его определение как конституционного государства, 
которое должно основываться на закреплении в конституции прав и 
свобод граждан, на обеспечении судебной защиты личности. Концеп-
ция правового государства получила свое развитие в немецкой юри-
дической науке, которая либо сводилась к формуле «упорядоченной 
законом бюрократии», такую формулировку можно проследить в ра-
ботах Велькера и Гнейста; либо к субординации исполнительной и 
законодательной властей, когда в рамках конституционной монархии 
первая подчиняется второй. Сторонником данной точки зрения высту-
пал фон Штейн. В целом же следует отметить, что теория правово-
го государства начала активно разрабатываться в Западной Европе и 
США, и только во второй половине XIX в. ей стали активно занимать-
ся российские деятели науки. Правда, отдельные принципы правового 
государства получили свое оформление гораздо раньше, однако выра-
жение их в терминах, которые присущи современности, еще не было 
осуществлено.

Известный профессор Московского университета Павел Новго-
родцев усматривал в правовом государстве воплощение обществен-
ного идеала. Его нравственным источником выступали «стремление 
к единому и обязательному для всех правовому порядку», осознание 
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абсолютной ценности личности. На его взгляд, с конца XIX в., когда 
правовое государство вступило на путь социальных реформ, государ-
ство стало постепенно лишаться своего прежнего величия. В данных 
условиях все чаще и чаще стали слышны заявления об ограниченно-
сти своих сил, помимо этого, государство стало все больше взывать 
к нравственным факторам, таким как: воздействие общественного 
мнения, благотворное влияние воспитания, деятельность частных об-
ществ и организаций. Целью нового, образовывающегося государству, 
на его взгляд, является превращение сословного общества в общество 
гражданское, которое должно быть построено на началах равной пра-
воспособности. А самым важным принципом правового государства 
он видит сочетание личных, групповых, классовых интересов во имя 
общего блага.

Принцип же народовластия, на взгляд ученого, состоит не в том, 
чтобы народ фактически все решал и делал сам или за всем надзирал, 
а лишь в том, чтобы юридически все от него исходило, чтобы, не буду-
чи законодателем фактическим, он оставался «дремлющим законода-
телем», за которым сохраняются суверенитет и юридическая возмож-
ность проявлять свои верховные права через органы своей воли. А 
тем механизмом, который будет воплощать в жизнь инициативу, исхо-
дящую от народа, по его мнению, будет являться институт народного 
представительства.

Интересным представляется точка зрения С.А. Котляревского, 
который в противовес П.Новгородцеву возражал против отождест-
вления правового государства с государством конституционным. Он 
считал, что конституционный строй выступает лишь необходимой 
предпосылкой для самого правового государства. В качестве принци-
пов правового государства он называет «верховенство закона» и «от-
ветственность». При этом ответственность он связывает с актами го-
сударственного властвования, то есть такую ответственность, которая 
постепенно расширяется и углубляется. Правовая организация госу-
дарства требует «действительной ответственности должностных лиц 
и правильно поставленной административной юстиции». Государство 
как субъект права признает и других субъектов права, «ставит перед 
законодателем определенную заповедь – уважение к правовой лич-
ности всякого члена государственного целого и союза этих членов». 
Также он выделяет и такие принципы правового государства, как обе-
спечение свободы и равенства граждан, их социальную защиту, право 
на достойное существование, воплощение справедливости.

На взгляд автора, смысл верховенства закона в государстве 
оправдан лишь тогда, когда данный закон справедлив и способ его 
создания обеспечивает справедливость. На его взгляд, в этом случае 
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происходит соответствие закона праву. Следует отметить, что это то 
мерило права, без которого еще Сократ не видел правового государ-
ства.

Следует отметить, что взгляды ученых того времени содержали 
в себе довольно четкую структуру правового государства. Более того, 
для той эпохи данная структура была достаточно эффективной. Но с 
точки зрения принципов правового государства она требует измене-
ний. В настоящее время в нашем государстве идет процесс выстраи-
вания новых социальных отношений, нового государства. Принципы 
же как основополагающие начала любого правового государства в 
первую очередь основываются на практике. Более того, до определен-
ного этапа они остаются постоянными, но по мере развития культуры, 
экономики возникает необходимость в формулировании новых прин-
ципов, отвечающих современным условиям.

В современных условиях можно выделить несколько основопо-
лагающих принципов правового государства.

Во-первых, можно отметить такой принцип, как разделение го-
сударства и общества. Государство, или же еще именуемое термином 
«власть» образование, состоит из многочисленного бюрократическо-
го аппарата, наполненного категорией «чиновников». Общество же 
состоит из народа в целом. Данные две большие группы очень тес-
но связаны между собой, однако их стоит различать. Вместе с этим, 
можно добавить, что их связывают между собой взаимозависимые 
отношения, поскольку чиновники тоже являются частью народа, а 
их деятельность направлена на регулирование общественных отно-
шений во всем их многообразии. Интересно, что предложенный еще 
Новосельцевым принцип народовластия должен был реализовываться 
как раз через выделение из состава народа определенных представи-
телей его интересов, что можно трактовать как некую попытку про-
вести грань между лицами, входящими в категорию «власть», и теми, 
кто непосредственного отношения к ней иметь не должен. При этом 
на практике довольно часто наблюдается ситуация, при которой ре-
шения, выносимые представителями власти, осуществляются в виде 
устно-артикулированного приказа, соглашения, договоренности. По 
сути, подобные решения в социально-правовом государстве – неле-
гальная и априори нелигитимная политика, правонарушение соответ-
ствующих субъектов, за которое должна устанавливаться адекватная 
юридическая ответственность. [2] 

Во-вторых, внимания заслуживает принцип понимания права 
как наиболее эффективного инструмента ограничения власти государ-
ства и его взаимодействия с обществом. Ни одно другое средство не 
способно помочь достигнуть должного воздействия на государство в 
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целом, поскольку лишь право, отражая в полной мере как существу-
ющие в законодательных актах нормы поведения, так и вырабатывае-
мую повседневную практику, способно добиться выполнения данной 
цели. 

Наконец, третий и не менее важный принцип заключается в том, 
что государство должно обеспечивать правой статус личности. Дан-
ный принцип непоредственно выводится через личность. Поскольку 
наше общество состоит из граждан, то государство всегда должно 
стремиться в должной степени закреплять как права и свободы, так и 
обязанности с ограничениями граждан. Стоит отметить, что данный 
принцип в чем-то перекликается с принципом, который вывел Кот-
ляревский, однако в те времена в воззрениях основной упор делался 
только на правах и свободах граждан, а обязанностям и запретам не 
уделялось должного внимания.
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ВОПРОСЫ ПАРЛАМЕНТСКОГО ИММУНИТЕТА

Курбанов Р.Р., магистрант; Сабиров Р.Х., аспирант, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Тема парламентского иммунитета и депутатской неприкосно-
венности является актуальной и обсуждаемой темой в теории права и 
государства. Споры по этому поводу характерны как для России, так 
и для большинства зарубежных стран. «Неприкосновенность» сложи-
лась исторически как социально-правовая гарантия высокого и дей-
ствительно независимого положения члена парламента.

Классическое определение неприкосновенности отражено во 
Французской конституционной хартии 1814 г., устанавливающей, 
что «…против депутата во время сессии не может быть возбуждено 
уголовное преследование без согласия той палаты, к которой он при-
надлежит, за исключением случая, когда депутат застигнут на месте 
преступления». [1]

Парламентский иммунитет получил всемирное признание как 
эффективное средство обеспечения депутатских полномочий, беспре-
пятственной работы.



72

Мы считаем, что мнение о том, что депутатская неприкосновен-
ность выступает важнейшим условием реализации парламентаризма 
как исторического и политического явления, является верным, так как 
с развитием обществa роль парламентов возрастает и парламентский 
иммунитет укрепляется в конституционном законодательстве. Исходя 
из этого, можно сделать вывод о том, что институт независимости не 
только не утрачивает своего значения, но и сохраняет свой объем и со-
держание и его необходимо рассматривать как закономерный элемент 
парламентского строя.

В России парламентская неприкосновенность закреплена в ст. 98 
Конституции Российской Федерации. Согласно этой статье парламен-
тарий обладает неприкосновенностью в течение всего срока своих пол-
номочий. Он не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, 
кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнут 
личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено 
федеральным законом для обеспечения безопасности других людей. 
Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению 
Генерального прокурора Российской Федерации соответствующей па-
латой Федерального Собрания Российской Федерации. 

Вопросы иммунитета парламентариев регулируются и феде-
ральными законами (Федеральный закон «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», гл. 52 «Особенности производства 
по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц» Уголов-
но-процессуального кодекса РФ). 

Процедурный механизм принятия решений о привлечении чле-
нов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Россий-
ской Федерации к уголовной и административной ответственности 
предусмотрен в регламентах палат. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации неприкосновенность (парламентский иммунитет) – один 
из основных элементов статуса парламентария, важнейшая правовая 
гарантия его деятельности. [2]

Следовательно, вопрос необходимости конституционного и за-
конодательного закрепления парламентского иммунитета не ставится 
под сомнение. Основной задачей является обеспечение должного ба-
ланса между необходимостью соблюдения равенства граждан перед 
законом и судом, с одной стороны (ст. 19 Конституции РФ), и с другой 
стороны, необходимость обеспечения гарантий деятельности парла-
ментария.

При этом ключевую роль играют надлежащее правовое регули-
рование данного конституционно-правового института, правильное 
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понимание его объема, избежание иного толкования, отсутствие про-
тиворечий с действующим законодательством. [3]

В адрес парламентского иммунитета порой высказывают оши-
бочные, а иногда и осознанно неверные мнения, когда этот институт 
приравнивают к безответственности и безнаказанности, тогда как 
основная мысль заключается лишь в особой процедуре применения 
ответственности.

Анализ действующего законодательства и устоявшейся право-
применительной практики решения вопросов, связанных с преодо-
лением парламентского иммунитета, показывает отсутствие четкого 
механизма правового регулирования правоотношений, которые воз-
никают при особом порядке производства по уголовным делам дан-
ной категории. 

Например, в уголовно-процессуальном законе отсутствует чет-
кая (согласующаяся с требованием ч. 2 ст. 98 Конституции Российской 
Федерации) процедура лишения парламентариев неприкосновенно-
сти, которая позволяет провоприменителям неоднозначно толковать 
само понятие «лишение неприкосновенности» и предусмотренные 
законом особенности возбуждения уголовного дела и совершения от-
дельных следственных действий в отношении этих лиц.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 448 «Возбуждение уголовного дела» Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации решение во-
проса о возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета Фе-
дерации и депутата Государственной Думы либо о привлечении его 
в качестве обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено в от-
ношении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего 
признаки преступления, принимается Председателем Следственного 
комитета Российской Федерации с согласия соответствующей пала-
ты Федерального Собрания Российской Федерации. [5] Согласно ч. 2 
ст. 98 Конституции Российской Федерации вопрос о лишении непри-
косновенности этих лиц решается по представлению Генерального 
прокурора Российской Федерации соответствующей палатой Феде-
рального Собрания. При данной трактовке вышеназванных норм пра-
воприменителями в последнее время неоднозначно решается вопрос 
о порядке возбуждения уголовных дел в отношении лиц, имеющих не-
прикосновенность. Вправе ли Председатель Следственного комитета 
Российской Федерации самостоятельно обращаться по этому вопросу 
в соответствующую палату Федерального Собрания или решать ее 
путем обращения к Генеральному прокурору Российской Федерации, 
который затем должен направить представление в палату? Тем более 
сам факт возбуждения уголовного дела в отношении конкретного 
лица означает уже лишение такого лица неприкосновенности. 
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В действующем законодательстве нет определенной ясности по-
нятия «неприкосновенность» (парламентского иммунитета). Согласно 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации как обраще-
ние в Государственную Думу или Совет Федерации с представлением 
о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении кон-
кретного лица или на привлечение лица в качестве обвиняемого, так 
и обращение с представлением о даче согласия на задержание, арест, 
производство обыска, наложение ареста на почтово-телеграфные от-
правления, контроль и запись переговоров, передачу уголовного дела 
в суд, являются обращениями о лишении этих лиц неприкосновенно-
сти. [4, с. 317]

Также законодательством не отрегулирован вопрос о том, дол-
жен ли применяться особый порядок производства в случае соверше-
ния парламентарием противоправного деяния до того, как он обрел 
особый правовой статус, а также в случае такого деяния после завер-
шения срока парламентской деятельности.

Подводя итог, можно сказать, что вышеизложенные доводы тре-
буют подготовки и внесения на рассмотрение соответствующих за-
конопроектов по указанным вопросам, прежде всего обоснованных 
юридической наукой.
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ПРАВОВОЙ ИДЕАЛИЗМ

Латыпов А., студент; Журавлев Д.А., аспирант, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Для того чтобы рассмотреть природу зарождения и возникнове-
ния такого термина, как «правовой идеализм», нужно обратить свое 
внимание на происхождение данного термина.

Правовой идеализм – гипертрофированное отношение к юри-
дическим средствам, переоценка роли права и его возможностей, 
убежденность, что с помощью законов можно решить все социальные 
проблемы. [4]

Сторонники «правового идеализма» убеждены, что рассмотрение 
и принятие грамотных законов помогут изменить положение дел в наи-
лучшую сторону. Однако, представленное мнение неправильно и оши-
бочно, поскольку право не всесильно, а методы правового регулирова-
ния нуждаются в определенных условиях для их осуществления. Также 
не стоит забывать и про правовой нигилизм, который противостоит 
правовому идеализму, хотя в то же время тесно взаимосвязан с ним.

Если правовой идеализм означает переоценку, идеализацию пра-
ва, то правовой нигилизм означает недооценку и игнорирование пра-
ва. Два этих термина зависят напрямую от юридического невежества, 
неразвитости и деформированного правосознания, дефицита полити-
ческой и правовой культуры.

Для того чтобы определить причины зарождения и возникнове-
ния как правового идеализма, так и правового нигилизма, нужно за-
глянуть в историю.

Говоря о правовом нигилизме, можно рассмотреть острую фазу 
его развития в XIX в. Неверие в закон и само право характерно для 
России с далеких времен. Еще А.И. Герцен говорил: «правовая нео-
беспеченность, искони тяготевшая над народом, была для него своего 
рода школою. Полное неравенство перед судом убило в нем всякое 
уважение к законности. Русский, такого бы звания он ни был, обходит 
и нарушает закон всюду, где это можно сделать безнаказанно, совер-
шенно также поступает правительство». [1]

В период перестройки у большого количества людей сложилось 
ошибочное мнение; считалось, что для того чтобы решить все слож-
нейшие и острейшие проблемы общества, необходимо лишь принять 
грамотные и четкие законы, и жизнь сразу улучшится. Но такого, 
естественно, не произошло, законы принимались, положение дел сто-
яло на том же самом месте и нередко даже ухудшалось. [5] В Рос-
сии правовой идеализм получил особое развитие и распространение 
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в правовом сознании на уровне государственного аппарата власти, а в 
1990-х годах – и в широких народных массах, соревнуясь с правовым 
нигилизмом.

Основные формы проявления правового идеализма выражаются в  
нереалистичности отношения к праву со стороны правоведов, в вос-
приятии права как абстракции, оторванной от жизни, в слепой вере 
граждан в «четкие и грамотные законы», которые якобы способны бы-
стро изменить жизнь.

Буквальное восприятие права как средства регулирования об-
щественных отношений, игнорирование того факта, что в реальной 
жизни общественные отношения регулируются не только правом. 
Неправильное понимание должностными лицами и государственны-
ми органами возможностей закона, а также пределов его правового 
воздействия, то есть не ко всем общественным отношениям можно 
применить право, также не все сферы жизни находятся в правовом 
поле зрении, например, личные, семейные отношения, отношения 
между детьми и т.д.

Причины же, которые повлияли на распространение правового 
идеализма в России, разнообразны. Можно выделить такие, как осо-
бенности исторического развития государства, самодержавно-деспо-
тический характер власти, отсутствие развитых демократических 
традиций, историческое всемогущество государства и вместе с ним 
подчиненного ему права и многие другие.

Способами борьбы с правовым идеализмом можно считать 
следующие факторы, например, ужесточение порядка законности в 
стране, гарантированность законных прав, интересов и свобод граж-
дан, уменьшение количества принятия нормативно-правовых актов в 
стране, улучшение их качества, внимание законодателя на саму ре-
альность, выраженную в наложении к жизни принимаемых им актов, 
усиление юридических наук, создание и усовершенствование грамот-
ных и четких механизмов для реализации законов и подзаконных ак-
тов, а также правовое воспитание. [3]

Правовой идеализм и правовой нигилизм – схожие и взаимос-
вязанные понятия. С одной стороны, правовой идеализм оборачива-
ется в правовой нигилизм, а правовой нигилизм порождает правовой 
идеализм. А это значит, что бороться необходимо, как и с правовым 
идеализмом, так и с правовым нигилизмом. [6]

На практике же неграмотно и ошибочно возлагать на право 
определенные надежды, поскольку оно не всесильно. Глупо требо-
вать от права большего, чем оно заведомо может дать, как в частности 
обществу, так и в целом государству, ему необходимо определить со-
ответствующие место и роль, из которых будут вытекать объективные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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возможности данного института. Непосильные праву задачи могут 
только скомпрометировать его. Исходя из этого, право нельзя возво-
дить в абсолют.

Кроме того, пресса часто и много писала в негативных и иро-
нических нотах, о «буме» законотворчества, о «мертворожденных» 
и полузабытых законах. Стоит отметить, что это продолжалось и в 
период деятельности бывшего Верховного Совета России, а также 
ныне действующего Федерального Собрания. Однако быстрые и лег-
кие решения найти очень тяжело. Необходимы такие меры, как со-
циальные, экономические, политические, организационные и другие. 
Только совокупность действий данных факторов может дать нужный 
и желаемый эффект.

У большинства людей правовой идеализм вызвал неверие в зако-
нодательные, конституционные пути разрешения настоящих проблем, 
а также и в новые прогрессирующие институты. Те же самые лозунги 
и фразы, употребляемые в период перестройки, страдали идеализмом, 
а после и в период реформации, а именно она заключалась в ускоре-
нии социального, экономического развития, в искоренении пьянства, 
в резком повышении жизненного уровня народа, в грамотном и пра-
вильном применении демократии, гласности и др.

Известным правовым моментом можно считать положение Кон-
ституции РФ, а именно ст. 1, которая говорит, что Россия уже сегодня 
является правовым государством. [2] Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что здесь явно желаемое принимается за действительное. Ско-
рее всего, это цель, лозунг, перспектива на будущие, а не факт, хотя 
в роли программной данная концепция, возможно, и заслуживала 
провозглашения в высшем нормативно-правовом акте страны. Други-
ми словами, положительная черта заключается в том, что такая цель 
намечена, законодательно закреплена, так как умолчание по данному 
поводу было бы вообще непонятным.

Абсолютизация права, наделение его нереальными свойства-
ми сродни поклонению искусственно созданному идолу. Такое обо-
жествление явления – это существование в мире сказок и иллюзий. 
Поэтому отсюда и молниеносный рост законов, постановлений, ука-
зов за последний промежуток времени; поиск правильного решения 
проблем именно в них. Хорошая, даже великолепная, фраза есть у 
древних греков, которая гласит: в наиболее испорченном государстве 
– наибольшее количество законов. Откровенно говоря, можно смело 
заявить, что сотнями либо даже тысячами законных положений не из-
менить положение в стране, если только они не подкрепляются иными 
мерами.
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Продолжение реформ в России требует грамотной правовой ос-
новы, будь то в экономической, политической сферах. В соответствии 
с Конституцией РФ законы призвана принимать Государственная 
Дума. Однако при этом не стоит забывать, что «слуги народа» должны 
иметь четкое представление о рамках и реальных возможностях юри-
дических законов, которые воплощаются в жизнь. В негативном слу-
чае как общество, так и государство снова будут жить в мире иллюзий.

Как говорится, чтобы не разочаровываться, не следует очаровы-
ваться. Очень важно преодолеть как правовой нигилизм, так и право-
вой идеализм, которые с каждым днем все сильнее подпитывают друг 
друга.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ: 
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА

Лягин К.А., аспирант, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

«Социальная и правовая защищенность человека есть всегда 
проявление конкретное, выражающееся в наличие законов, надежно 
защищающих его права и свободы». [2, c. 15] В современной России 
в области защиты прав и свобод личности наблюдаются тенденции 
их неэффективной реализации, ослабление осуществления гарантий 
прав человека и гражданина, прослеживаются дисбаланс между пра-
вами и обязанностями (даже на уровне положений Основного закона 
РФ), диспропорциональность между ответственностью личности и 
ответственностью государства. Данные тенденции определяют реаль-
ную почву для формулирования и осуществления правовой политики 
в области защиты прав и свобод личности. 

Несмотря на то, что принимается значительное количество 
нормативно-правовых актов, в соответствии с федеральным законом 
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функционируют судебная система, законодательные, правоохрани-
тельные и иные государственные органы, в то же самое время суще-
ствует реальная потребность в активизации научных исследований в 
области общей теории права, последовательно изучающих проблемы 
правореализации, в том числе такой особой ее формы, как правопри-
менение, с точки зрения формулирования самостоятельной концепции 
правовой правоприменительной политики. Совершенно справедливо 
мнение О.Ю. Рыбакова, что «законы надежны и эффективны, когда 
не только провозглашают принципы и нормы, но и претворяют их в 
жизнь». [2, c. 15-16]

Для системного осознания направлений правовой политики мы 
можем типологизировать и выделить их определенные виды. Исходя 
из понимания целей и задач правовой политики и того, что основным 
объектом ее защиты и охраны является личность (цель), а установле-
ние и соблюдение баланса интересов государства и личности – зада-
чей, ученые выделяют следующие направления правовой политики, 
важные для развития государственности: 

1) направления правовой политики, которые лежат в основании 
стратегии развития данной политики и могут воспроизводиться на 
любых исторических, в том числе переходных, этапах функциониро-
вания общества, государства и личности;

2) направления правовой политики, восполняющие определен-
ные пробелы в правовой политике прошлого и имеющие прогно-
стическое значение для развития государственных устройств. [1; 5,  
с. 287-295]

Опираясь на положения, которые мы можем включить в пер-
вую группу направлений правовой политики в рамках нашей темы, в 
первую очередь отметим необходимость предоставления и гарантий 
осуществления естественных прав и свобод личности. Это стано-
вится возможным лишь путем изучения реально функционирующих 
взаимосвязей естественно-правового и позитивного направлений в 
юриспруденции, формулирования нового типа правопонимания, ос-
нованного на понимании данного уникального феномена не только в 
позитивистском, но и в общенаучных смыслах. Следует акцентиро-
вать внимание на таком положении, как приоритет прав личности по 
отношению к государству, закрепленный в Конституции 1993 г. Рос-
сийской Федерации. Такой подход представляется возможным осуще-
ствить при условии полного исполнения гражданами своих непосред-
ственных конституционных обязанностей, а также при реальном каче-
ственном соблюдении прав и свобод граждан государством в рамках 
построения правового государства.
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Что касается второй группы направлений правовой политики, то 
здесь, в первую очередь, обратим внимание на такие моменты, как 
историческая необходимость преодоления социального неравенства, 
минимизация различий в уровнях жизни людей с разной степенью до-
статка, статусно-профессиональной, культурной и иной дифференци-
ации и многое другое, что негативно сказывалось ранее и сказывается 
сегодня на качестве и состоянии общественных отношений, особенно 
в переходные периоды государственных устройств.

Между тем, правовая политика призвана не только указывать 
возможности юридической защиты прав и свобод граждан, но и фор-
мулировать комплекс условий для осуществления этих целей и таким 
образом, выходить на системное решение проблем правореализации и 
правоприменения. [7, с. 383]

В силу многочисленности видов правовой политики не будем 
останавливаться на рассмотрении каждого из них, а более подробно 
остановимся лишь на развитии такого вида, как правоприменительная 
правовая политика. Правоприменительная политика, которая является 
разновидностью правовой политики, а значит, опосредует все основ-
ные цели и задачи последней. Однако ей присущ и целый ряд соб-
ственных характеристик, которые отражают ее особое место в систе-
ме обоснования и реализации и государственно-правовой стратегии.

Необходимо отметить, что правоприменительная политика пред-
ставляет собой особую форму детализации общей политико-правовой 
стратегии. Данный феномен обобщает в себе те свойства, особенно-
сти и ряд закономерностей, которые определяет правовая политика на 
этапе реализации правовых норм. Объектом управленческого воздей-
ствия правоприменительной политики выступают определенные от-
ношения, которые образовываются в сфере осуществления права, в 
то время как непосредственным предметом указанного воздействия 
выступает правоприменительная юридическая деятельность, а также 
ее цели, задачи, принципы, методы, основные приоритеты и т.д. 

Необходимо отметить, что правоприменительная политика вза-
имосвязана, взаимодействует, а также формируется в синтезе с дру-
гими направлениями государственно-правовой политики, и прежде 
всего правотворческой политикой. Содержание и реализация право-
применительной политики определяются совокупностью действую-
щих нормативно-правовых актов и предписаний. Если рассматривать 
правоприменительную политику с этой стороны, то она функциони-
рует с целью выявления и создания ряда организационных условий 
для четкой реализации воли законодателя, прежде всего в осущест-
влении целей – защиты конституционных прав и свобод граждан в 
социальном государстве, [4, с. 192-198; 6, с. 205-213] в том числе при 
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осуществлении гражданами трудовой деятельности в сфере предпри-
нимательства.

Так, 23 марта 2016 г. состоялось заседание рабочей группы 
по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере 
предпринимательства во главе с Президентом Российской Федера-
ции В.В. Путиным. Президентом была отмечена важность данной 
сферы, а также необходимость обеспечения грамотного соблюдения 
всех законов в данной отрасли со стороны всех граждан России, что в 
дальнейшем обеспечит создание благоприятной обстановки и сделает 
данную сферу более конкурентоспособной и эффективной. По сло-
вам В.В. Путина, созданная рабочая группа будет посвящена анализу 
правоприменительной практики и выработке предложений для того, 
чтобы создать в сфере предпринимательства более благоприятную об-
становку и баланс интересов, в том числе путем совершенствования 
действующего законодательства. [3]

Таким образом, правовая политика есть системное, научно обо-
снованное направление деятельности государства, получающее свое 
развитие наряду с эволюционными процессами, происходящими в со-
временном обществе и правовом государстве, а правоприменительная 
правовая политика является отдельным самостоятельным направле-
нием правовой политики в целом, что подтверждает необходимость 
концептуального изучения ее общей теорией права.
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ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лягин К.А., аспирант; Степаненко Р.Ф., д-р юрид. наук, зав. кафедрой 
теории и истории государства и права, 

Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Как известно, правоприменительная деятельность является од-
ной из форм правореализации. Это особый вид реализации права, 
который осуществляется непосредственно специально уполномочен-
ными на то государством органами (государственными и негосудар-
ственными).

Одной из наиболее полных дефиниций правоприменительной 
деятельности, по нашему мнению, считается ее понимание в каче-
стве властной, организующей, организационно-структурированной и 
творческой деятельности, осуществляемой в установленном законо-
дательстве процедурно-процессуальном порядке и заключающейся в 
вынесении индивидуально-правовых предписаний (актов). [5]

В одной из классификаций правоприменительной деятельности, 
изучаемой современной теорией права, в соответствии с распределе-
нием ее по собственно юридическим функциям права выделяют:

 – регулятивную правоприменительную деятельность, т.е. уста-
навливающую конкретные права и обязанности в связи с правомер-
ным поведением;

 – правоохранительную правоприменительную деятельность, 
обусловленную неправомерным поведением.

Правоохранительная правоприменительная деятельность пред-
назначена для установления вида (уголовная, административная, 
гражданско-правовая и др.) и меры (объем и содержание санкций) 
юридической ответственности.

Независимо от приведенной нами типологизации в основе лю-
бой правоприменительной деятельности лежат такие принципы пра-
воприменения, как:
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– законность, т.е. необходимость принятия любого решения 
субъектом правоприменения только в соответствии с законом;

– объективность и всесторонность, т.е. установление фактиче-
ской или истинной основы для принятия решения субъектом право-
применения;

– целесообразность, обоснованность, справедливость, т.е. выне-
сение обоснованного решения в каждом конкретном случае и т.д. [1, 
с. 387]

Осуществление правоприменительной деятельности на основе 
указанных принципов на сегодняшний день характеризуется целым 
рядом проблем, изучаемых современным теоретическим правоведе-
нием. К их числу ученые юристы относят: выбор субъектов право-
применения, предметное определение круга их полномочий, вопросы 
установления границ правового регулирования, проблемы о гражда-
нах как возможных субъектах правоприменения. Изучение данных 
проблем становится особенно актуальным в условиях переходных 
состояний государственных устройств, в которых правоприменитель-
ной деятельности должно быть уделено важное внимание как теоре-
тической, так и практической юриспруденции.

Действительно, глобальные преобразования общественной 
жизни России на рубеже XX-XXI веков, ухудшаемые при этом фак-
торами нестабильности экономической ситуации, сопровождаются 
процессами маргинализации большого числа российского населения, 
изменением социальной структуры и появлением внутренних соци-
ально-экономических, духовно-нравственных и иных противоречий. 
В данных условиях возрастающее социальное разграничение россий-
ского населения влияет на увеличение числа граждан, находящихся 
в отчужденном положении по отношению к системе функционирую-
щего законодательства и объективно сложившимся в обществе пра-
вовым ценностям. Негативные последствия различных переходных 
процессов межгосударственных и внутригосударственных полити-
ческих, экономических, культурных и иных коммуникаций приводят 
к разделению российской социальной структуры общества, к росту 
числа граждан, не имеющих стабильного источника доходов или 
утративших постоянное место жительства, беспризорных несовер-
шеннолетних, беженцев, переселенцев, не сумевших адаптироваться 
к жизни, лиц ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы, 
нелегально находящихся на территории Российской Федерации ми-
грантов, лиц, больных алкоголизмом, наркоманией и т.д., предраспо-
ложенных к совершению правонарушений, в том числе преступлений. 
[4] Перечисленные негативные процессы, к сожалению, имели место 
и в другие исторические периоды российской государственности, [2, 
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c. 25; 3, c. 201] поэтому немаловажно в данном случае перенимать по-
ложительный отечественный опыт противодействия таким явлениям.

Вместе с тем, негативные явления в обществе обращают на 
себя внимание теоретического правоведения в связи с построением 
стратегий правоохранительной правоприменительной деятельности, 
которая в своем большинстве (в соответствии с действующим зако-
нодательством) осуществляется судебными органами, [6] органами 
прокуратуры, [7] органами следствия, [8] полицией [9] и др.

Таким образом, мы можем констатировать наличие ряда про-
блем, возникающих при обосновании стратегий, а также реализации 
правоохранительной правоприменительной деятельности. Следует 
отметить, что для лиц, осуществляющих данную деятельность, важна 
не только специальная, но и общеюридическая подготовка, находящая 
свое отражение в теоретических и исторических знаниях, а также в 
знаниях смежных юридических дисциплин, развиваемых современ-
ной юридической наукой прежде всего в контексте фундаментальной 
юриспруденции.
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ДЕФЕКТНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ

Мустафина А., студентка; Николаев Д.А., аспирант,
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Под юридическими фактами в науке и на практике понимаются 
конкретные социальные обстоятельства (события, действия), вызы-
вающие в соответствии с нормами права наступление определенных 
правовых последствий – возникновение, изменение или прекращение 
правовых отношений. [2]

В течение формирования юридических фактов зачастую рас-
крывается, что они имеют разного характера изъян, дефекты. В одних 
случаях эти недостатки связаны с содержанием юридического фак-
та (к примеру, отсутствие необходимого стажа), в иных – с внешней 
формой его выражения и закрепления (например, изъян в документе, 
удостоверяющем стаж).

Еще в римском праве появилось понимание по поводу недостат-
ков воли и волеизъявлений при заключении сделок. В то же время 
римское право добивалось точного выполнения установленного пра-
вила при совершении юридических поступков.

Дефектность юридического факта можно разделить на две груп-
пы: абсолютную и относительную. 

Абсолютная означает, что общественное событие утрачива-
ет юридический смысл и не имеет возможности применяться как юри-
дический факт.

Относительная – это дефектность лишь только предоставлен-
ного правоотношения. Она не исключает юридической роли факта 
в иных правоотношениях. К примеру, непризнание стажа, дающего 
право на предоставление пенсии на дотационных условиях, не исклю-
чает применение этого юридического факта для назначения пенсии в 
общем порядке. [1]

Необходимо разделять дефектность самого юридического факта 
и дефектность доказательств о нем. Суд или же иной правопримени-
тельный орган вправе не принимать довод или факт, в случае если он 
обременен теми или другими недостатками и вызывает недоверие в 
истинности. Например, вывод эксперта не имеет возможности быть 
принят как факт, в случае если он частично и двойственно не име-
ет основательного анализа объективных данных. Все же дефектность 
одного из доказательств не исключает, как правило, предъявления 
других доказательств, не обозначает недостатка самого юридического 
факта, приводимого в правоприменительном процессе.
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Не надлежит смешивать дефектность юридических фактов с его 
неверной юридической оценкой. В случае если первое – недостаток 
самого юридического факта, то второе – недостаток правопримени-
тельного процесса.

Дефектность юридического факта содержит в собственной базе 
дефектность социально-юридической обстановки. Дефектной можно 
назвать такую ситуацию, в которой отсутствовали бы другие нужные 
признаки или имелись бы иные, не предусмотренные законодатель-
ством.

Недостатки в юридических фактах и составах можно сгруппи-
ровать по следующим основаниям.

В зависимости от их юридической ценности выделяются следу-
ющие виды вышеупомянутых недостатков:

– Несостоятельность. Данный вид дефектности выражается в 
том, что фактическая предпосылка не произошла, ее нет. Обществен-
ные факты только лишь имитируют некоторым юридически весомым 
обстоятельствам, не будучи такими по существу. Случаем несостоя-
тельного факта считается заключение брака в церкви или же с лицом, 
не способным воспринимать собственные поступки. Несостоятель-
ный юридический факт не имеет возможности вызывать правовые 
последствия (если он в одно и то же время не считается правонару-
шением).

– Недействительность. Данный вид дефектности основывается 
на том, что фактическая предпосылка появляется с важными наруше-
ниями, при которых невозможно наступление правовых последствий. 
К примеру, недействительным считается фиктивный брак.

Несостоятельность и недействительность факта очень схожи по 
юридическому значению, но не идентичны. Для того чтобы насту-
пили правовые последствия, должен предусматриваться непохожий 
процедурно-процессуальный порядок. Законодательство допускает в 
известных ситуациях вероятность поправки недействительных фак-
тических предпосылок и придания им юридической силы. Так, брак 
нельзя признать фиктивным, если лица, зарегистрировавшие фик-
тивный брак, фактически уже создали семью до рассмотрения дела 
судом. Несостоявшиеся юридические факты и составы ни при каких 
условиях не могут быть признаны действительными.

– Частичная дефектность. Этот вид дефектности определяет, 
что в фактической предпосылке возможно разграничить «здоровую» и 
имеющую «недостатки» части. Правовой смысл данных предпосылок 
различен: они могут повлечь за собой возникновение дополнитель-
ных прав и обязанностей, которые связаны с устранением нарушения, 
наступление правовых последствий в «усеченном» формате, в конце 
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концов, впоследствии устранения нарушения – абсолютное наступле-
ние правовых последствий.

– Малозначительное нарушение. Данный вид дефектности свя-
зан с процедурой установления юридических фактов и их докумен-
тальным оформлением.

Классификация недостатков в юридических фактах и составах 
имеет возможность быть проведена по признаку их исправимости:

– Исправимые – это нарушения, в которые возможно вносить 
исправления, тем самым восстановив полноценность действующего 
обстоятельства. Изменение нарушений имеет возможность быть до-
стигнуто методом совершения действий, которые не были ранее со-
вершены, принятием повторных действий, подобных уже совершен-
ным, и другими способами. Исправимым недостатком фактического 
состава считается, к примеру, пропуск срока.

– Частично исправимые – эти нарушения, можно исправить 
только в некотором объеме. Частично исправимыми можно признать 
административный акт, гражданско-правовую сделку, трудовой дого-
вор и др.

Как может отреагировать законодательство на дефектность юри-
дических фактов и составов?

Один из видов юридической реакции можно назвать стабиль-
ностью правовых последствий. Смысл заключается в том, что в кон-
кретных ситуациях законодательство стабилизирует правовые по-
следствия, образовавшиеся из дефектных юридических фактов или 
же составов.

Иной вид реакции на несоблюдение в фактической предпосыл-
ке – отсрочка в наступлении правовых последствий. Он обширно ис-
пользуется, когда то или другое юридически важное нарушение нахо-
дится на стадии формирования правоотношения до того, как наступят 
правовые последствия.

Вариацией юридической реакции на дефектность фактической 
предпосылки выступает мера недействительности. Этот тип реакции 
заключается в прекращении юридического значения фактической 
предпосылки, не возникновении правовых последствий. Можно выя-
вить простой и сложный варианты меры недействительности. В слу-
чае если первый ограничивается простым не наступлением правовых 
последствий, то во втором случае подлежит отмене.

Дефектные юридические факты и составы можно назвать не-
гативным явлением в правовой системе. Образование юридического 
факта с тем или другими нарушением затрудняет обычный процесс 
правового регулирования, защиту легитимных прав граждан и орга-
низаций.
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Система выделяет две главные такие причины: скрытое пере-
рождение и подмену. Скрытое перерождение – это преобразование 
юридических фактов с течением времени. К примеру, гражданин, 
имеющий дипломом о высшем образовании, со временем может утра-
тить свои навыки при отсутствии практики, но юридический факт 
(наличие у него высшего образования) не изменится, так как суще-
ствует его внешнее выражение (диплом). Как раз из-за таких случаев 
необходимо создать эффективную и действенную систему контроля 
над юридическими фактами, на которых непосредственно базируется 
передача прав и обязанностей (в форме проверки, аттестации, тести-
рования). 

Подмену фактов можно разделить на две группы: искусствен-
ная фабрикация (к примеру, имитация или сокрытие болезни для того, 
чтобы получить дополнительные права или освободиться от некото-
рых обязанностей) и создание фальшивых доказательств (поддельные 
документы). Подмена юридических фактов считается грубым нару-
шением правовых норм, за которое может быть предусмотрена уго-
ловная ответственность, а по факту их признают недействительными. 
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К АКТУАЛЬНОМУ ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ 
ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА

Набиуллина А., магистрант; Сабиров Р.Х., аспирант, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Прежде чем подойти к раскрытию вопроса политической ценно-
сти и необходимости правопорядка, следует рассмотреть само поня-
тие правопорядка. Принято считать, что правопорядок – это состояние 
общественных отношений, при котором обеспечивается соблюдение 
закона и иных правовых норм. Правопорядок – это одна из составных 
частей общественного порядка, качественное выражение реализации 
закона в том или ином государстве. Правопорядок же, в свою очередь, 
обеспечивается не только правовыми нормами, но и обычаями, норма-
ми морали и нравственности, внутренними правилами организаций и 
т. д. [5]
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Характерными чертами правопорядка принято считать уровень 
реализации закона в государстве, степень реализации прав и свобод 
человека-гражданина, исполнение, порученных законом, обязанно-
стей должностными лицами и др. К главным принципам правопоряд-
ка относятся: законность, конституционность, целостность, структур-
ность, иерархичность, нормативность, справедливость, подконтроль-
ность, простота, гарантированность. [1]

Многие теоретики выделяют структуру правопорядка; в нее вхо-
дят: правовая организация общества (законы и легитимизированные 
ими государственные органы, а также негосударственные образова-
ния и граждане); правоотношения и связи в обществе; определенная 
(нормативная) упорядоченность этих правоотношений и связей (чет-
кое определение статуса участников правоотношений, их субъектив-
ных прав и юридических обязанностей, полномочий).

Правопорядок может быть классифицирован по территориаль-
ному охвату (правопорядок в государстве, субъекте государства, горо-
де и т.д.), а также по отраслям права и правовому охвату (конституци-
онный, административный, финансовый и т.д.).

Правопорядок есть действие законности, выражая степень осу-
ществления ее требований. При этом имеются в виду соблюдение и 
исполнение не только юридических норм, но и политических требо-
ваний в целом, таких как равенство всех перед законом, верховенство 
закона, гарантия всех прав и свобод и т. д. Так, правопорядок является 
важнейшим атрибутом военной, политической, экономической, соци-
альной безопасности государства. Поэтому правопорядок – это и есть 
функциональное измерение конституционной организации общества 
в границах государства. [4]

В современном праве правопорядок понимается как упорядо-
ченные общественные отношения, основанные на принципе законно-
сти, то есть которые закреплены законодателем в нормативно-право-
вых актах. Однако истории развития человечества известны времена, 
когда не было ни власти, ни государства, ни права. Но из обществен-
ных отношений уже начал складываться порядок, ведь в каждой из 
общин существовали свои правила, пусть и не сформулированные и 
закрепленные. В доисторические времена существовали лишь нормы 
морали, которые впоследствии переросли в принятые нормы религий, 
а после и в первые собрания законов. Так, исторические представите-
ли власти соединили и закрепили нормы обычаев, религий, получив 
закрепленные правила общественных отношений. 

В период развития буржуазии эти нормы постепенно начали 
приобретать и экономический характер. Несмотря на то, что челове-
чество давно шагнуло вперед, став более гуманным и ставя челове-
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https://ru.wikipedia.org/wiki/��������������
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https://ru.wikipedia.org/wiki/�������_�����
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ческие права и свободы главным приоритетом права, многие страны 
продолжают пользоваться «историческими источниками права», тем 
самым делая главными нормы морали и нравственности. 

В современных обществах, где человеческие права и свободы 
являются главным достоянием государства, разветвление властей, от-
части и работающих в едином режиме и с одной целью, но исполняю-
щих свои функции и независящих друг от друга, является некой частью 
правопорядка. И вправду, законодательная власть в лице политических 
представителей общества дает фундаментальную основу правопоряд-
ку, закрепляя нормы и делая их общеобязательными; исполнительная 
власть как бы реализует данные нормы, исполняя их на собственном 
примере; ну и судебная власть обеспечивает сохранность правопорядка. 

В современной теории правоведения существуют два взаимосвязан-
ных и взаимоустанавливающих друг друга понятия – законность и право-
порядок. В частности, законностью принято считать соблюдение всеми 
субъектами права законов и подзаконных актов. Для современных демо-
кратических государств принцип законности является одной из основных 
точек опоры, на которых и держатся государство и общество в целом.

Сущность законности состоит в строгом и точном соблюдении, 
исполнении, применении законов и подзаконных актов, действующих 
на всей территории РФ, государственной властью, организациями, 
должностными лицами, гражданами, а также лицами без гражданства 
и иностранными гражданами. Для выражения содержания законности 
правоведами выделены принципы как основополагающие положения 
правовой жизни общества. К ним можно отнести: единство законно-
сти, верховенство законности, всеобщность законности, гарантирова-
ние прав и свобод человека и гражданина, неотвратимость наказания 
за нарушение закона и др. [12]

Юристы-теоретики разделились на два лагеря: одни – призна-
ющие «законность», вторые – «правопорядок». Однако с недавних 
пор многие теоретики выделяют такое понятие, как законопорядок. 
Термин «законопорядок» подразумевает под собой разновидность со-
циального порядка, который подчиняется дисциплинарным началам 
в виде юридических норм и законов. Таким образом, основанием для 
законопорядка выступает жесткая конструкция, состоящая из юриди-
ческих норм и не позволяющая выходить за рамки ее пределов. 

Термин «законопорядок» объединяет в себе и законность, и по-
рядок. Как отмечают многие теоретики права, в идеальном государ-
стве должен быть именно законопорядок, выступающий в качестве 
ограничения власти и свободного правового общества. И действи-
тельно, без правового сознания в обществе, законодательная власть 
может превратиться в узурпацию власти над обществом. [3]
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Таким образом, можно сделать вывод, что законопорядок – это 
основа общественного порядка, которая объединяет в себе социаль-
ные нормы, воздействующие на людей в разных сферах обществен-
ной жизни и по-своему воздействующие на них. А как известно прак-
тике, общественный правопорядок – это стабильное государство, и 
для осуществления правопорядка в обществе требуется сильная за-
конодательная база, которая, в свою очередь, обеспечивается сильной 
политической властью, ставящая цели и задачи государства в лице 
общества превыше всего. 
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НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ГОСУДАРСТВА

Назмутдинова В., студентка; Рахматуллин Р.Р., аспирант, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Каждое современное государство обладает совокупностью при-
знаков. К ним многие теоретики обычно относят территориальную 
организацию населения, публичную власть, государственный сувере-
нитет, аппарат государства как средства насилия, взимание налогов и 
сборов и другое. [3] Одним из основных элементов государства являет-
ся население. С точки зрения государственного права народонаселение 
– это совокупность людей, которые живут в пределах государственной 
территории, объединенных подчинением государственной власти. 

Согласно п. 1 ст. 3 Конституции Российской Федерации, «носи-
телем суверенитета и единственным источником власти в Российской 
Федерации является многонациональный народ».

Народ органически связан с государством и представляет собой 
общность поколений. Юридические категории пересекаются с этно-
графическими. Это касается народности, национальности и нации. 
Остановимся на объяснении данных понятий. 
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Народность – это исторически сложившаяся языковая и тер-
риториальная, экономическая и культурная общность людей. Также 
национальность понимается как принадлежность к определенному 
государству, гражданству или подданству. Основными особенностями 
являются язык и государство.

Нация – это историческая общность людей, которая складыва-
ется в процессе формирования общности их территории, экономиче-
ских связей, литературного языка, этнических особенностей культуры 
и характера. Среди ученых не затихают споры о том, что первично 
– национальное государство или нация – и как они соотносятся друг 
с другом. [2] Тем не менее, термин «нация» употребляется в двух зна-
чениях: как синоним термина «этнос»; в международном праве как 
термин «государство». 

Весьма распространенное мнение, что нация – это полити-
ко-правовая общность, которая возникает в результате внешнего по-
литического самоопределения этносов и в рамках которой возможно 
внутреннее политическое самоопределение групп. [4] Остановимся 
на этом подробнее. О праве наций в данном контексте можно гово-
рить, лишь исходя из принципа невмешательства во внутренние дела 
государств. Субъектом права является любой народ, проживающий 
на определенной территории. Причем нация – это народонаселение, 
которое уже реализовало свое право на внешнее политическое са-
моопределение. Этнос вправе создать свое независимое, суверенное 
государство либо не создавать и войти в состав государства, которое 
уже существует. Из вышеизложенного следует, что право на внешнее 
политическое самоопределение особенно актуально для тех народов, 
которые еще не создали свое национальное государство. В то же вре-
мя международное право защищает территориальную целостность и 
суверенитет государства, так что стремление этноса стать независи-
мой нацией не должно нарушать права других этносов. 

В этом контексте следует различать понятия «титульная нация» 
и «этнические (национальные) меньшинства». «Титульная нация» – 
это этнос, который создает свое независимое государство, дающий 
этому государству название, официальный язык и т.д. В то же время 
в состав «государствообразующего народа» может входить не толь-
ко «титульная нация», но и другие этнические общества (этнические 
меньшинства). 

Из истории мы помним, что принцип права народов появился в 
конце XIX в. Понимание данного принципа постоянно изменялось. 
Сейчас оно подразумевает, что право создавать независимое государ-
ство имеют отнюдь не народы, а отдельные территории. Советская 
Россия стала первым государством, которое объявило о своей привер-
женности к принципу национального самоопределения. Чуть позже 
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аналогичный принцип был провозглашен президентом США Вудро 
Вильсоном. Результатом Ленинской политики стало образование не-
зависимых государств, таких так Финляндия, Польша и страны Бал-
тии. Что касается иных частей бывшей Российской Империи, заявив-
ших о своей независимости, – например, Грузии и Армении, то они в 
скором будущем утратили независимость. В свою очередь, Вильсон 
декларировал это право на Версальской мировой конференции. Необ-
ходимо отметить, что Вильсон считал данное право универсальным 
рецептом против будущих войн. Однако история показала нам, что 
этим надеждам не суждено было сбыться.

Подводя итоги, стоит отметить, что государство представляет 
собой все общество. Как правило, принято считать, что нет народо-
населения вне государства; им и от его имени принимаются все без 
исключения властные решения, касающиеся всех членов общества и 
обязательные для выполнения всеми членами, гражданами. [1] Все 
эти проблемы получают свое объяснение и развитие в концепции пра-
вовой этно – и геополитики, обоснованной Р.Ф. Степаненко. [5]
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ОБЩЕПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПОНИМАНИЯ СУЩНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Насыбуллина Э.Р., магистрант; Солдатова А.В., канд. юрид. наук, доцент, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Исследование теоретико-философских аспектов понятия «госу-
дарство» в современной российской правовой науке является весьма 
актуальным и предполагает познание его сущности.

По мнению А.В. Поповой, сущность государства – это главное, 
основное, определяющее в данном явлении, совокупность внутрен-
них характерных черт и свойств, без которых оно теряет свои особен-
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ности, своеобразие. [3, с. 23] Основная задача государства, по мнению 
О.Ю. Рыбакова, состоит в обеспечении прав индивида. [4, с. 40]

Справедливо предположить, что особенности государства как 
публичной политической организации общества зарождаются на 
стадии его возникновения. Так, профессор В.Е. Чиркин считает, что 
сущность государства «нельзя уяснить, не рассмотрев вопросов о воз-
никновении государства, о тенденциях его развития». [6, с. 254] Про-
фессор В.С. Нерсесянц конкретизирует: «Каково понимание сущно-
сти государства (и, следовательно, его понятие), такова и соответству-
ющая трактовка процесса его возникновения и развития». [1, с. 457]

Проводя ретроспективный анализ истории возникновения госу-
дарства и причин, обусловивших эту необходимость, можно отметить, 
что государство образуется для управления усложняющимися обще-
ственными отношениями. В данной связи представляется логичным 
вопрос о том, в чьих интересах осуществляется такое управление, ка-
кова его цель и кто сосредотачивает в своих руках соответствующие 
полномочия. Именно исследование сущности государства позволяет 
ответить на эти вопросы. 

Традиционно выделяют два основных подхода к исследованию 
данной характеристики государства. Классовый подход состоит в том, 
что государство рассматривается как политическая организация, ко-
торая поддерживает господство одного класса над другим. С точки 
зрения общесоциального подхода государство есть политическая ор-
ганизация – ассоциация, члены которой объединены в единое целое 
публично-властными отношениями; оно есть орудие и средство до-
стижения компромисса между ними.

В юридической литературе утвердилось мнение о двойственной 
природе сущности государства. [2, с. 51] В ней присутствуют начала 
как так называемой классовости, т.е. стремления правящих выражать 
волю тех социальных сил, интересы которых они представляют, иначе 
не было бы ожесточенной борьбы за овладение государственной вла-
стью, так и значительная приверженность современного государства 
общечеловеческим идеалам, выполнение им своего общесоциального 
назначения. Следовательно, обе характеристики присущи сущности 
любого государства, однако удельный вес того или иного начала не-
одинаков в различных государствах и на разных этапах их развития. 
Это объясняется множеством факторов, среди которых ведущую роль 
играют национальные традиции, особенности исторического про-
гресса, религиозная, культурная специфика, географическое положе-
ние страны и пр.

Сущность государства как политической организации особен-
но ярко проявляется в его сопоставлении с гражданским обществом, 
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которое включает в себя все богатство общественных отношений за 
пределами политического государства. Государство и гражданское 
общество предстают как единство формы и содержания, где форма 
представлена правовым государством, а содержание – гражданским 
обществом. [5]

Сущность какого-либо предмета вообще можно определить как 
совокупность его характерных внутренних черт и свойств, которые 
сохраняются во времени и без которых предмет теряет свое своеобра-
зие. В случае с государством сущность – то особое характерное свой-
ство, без которого государство потеряло бы свой смысл, свое предна-
значение.

По нашему мнению, сущность государства должна быть неиз-
менна на всем историческом пути его существования. Государство 
может принимать различные формы; могут видоизменяться органы 
государства, его территория, переориентироваться его цели и задачи; 
население в государстве также не постоянно. Однако суть государства 
всегда остается единой, иначе государство потерло бы свой смысл и 
каждый раз рассматривалось бы как новое понятие, выделялись бы 
его новые признаки.

Таким образом, сущность государства заключается в управлении 
обществом и регулировании общественных отношений в определен-
ных территориальных пределах на основе выработанных практикой 
правил поведения и установленных и воспринятых обществом право-
вых норм с целью достижения социального компромисса в обществе, 
который так необходим всем слоям, классам на всех исторических 
этапах развития общества и государства. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА: 

ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Проскурякова Ж., студентка; Солдатова А.В., канд. юрид. наук, доцент, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Принято считать, что возникновение Советского государства 
– это закономерный процесс, который явился следствием действия 
определенных исторических факторов, главным из которых выделяют 
Великую Октябрьскую социалистическую революцию. В свою оче-
редь она была вызвана определенными объективными и субъектив-
ными причинами.

Одной из объективных причин, имевших особое значение для 
возникновения предпосылок становления нового государства, была 
сложная общественно-политическая ситуация, сложившаяся в России 
к 1917 г. Обострение Первой мировой войны привело к Февральской 
революции, итогом которой были полностью разрушенный государ-
ственный аппарат, обеспечивавший монархическую форму правле-
ния, и создание двух революционных органов власти – Временного 
правительства и Петроградского Совета. Такая система власти, полу-
чившая в истории название «двоевластие», оказалась крайне неустой-
чивой, поэтому она сопровождалась постоянными кризисами.

Еще одной объективной предпосылкой революции считают сла-
бость Временного правительства и всего государственного аппарата, 
созданного им. Сразу после Февральской революции данное прави-
тельство обладало каким-то авторитетом, то с течением времени оно 
его теряло по причине того, что было не способно решить насущней-
шие проблемы жизни общества, прежде всего вопросы о мире, хлебе 
и земле.

Таким образом, в результате в России сложилась ситуация пол-
ной потери управляемости страной, все больше нарастали анархи-
ческие тенденции в развитии государства, которые в значительной 
степени привели к большевистскому перевороту, итогом которого 
стал переход всей власти Советам рабочих и солдатских депутатов. 
Проведение каких-либо изменений в политической структуре с целью 
стабилизации положения было слишком запоздалым.

Успех большевиков в Октябре 1917 г. повлек за собой усиление 
борьбы за власть в стране, которая привела к роспуску Учредитель-
ного собрания. Именно это историческое событие стало решающим 
шагом в становлении государственного аппарата Советской власти и 
привело к неизбежности гражданской войны.
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Наряду с объективными факторами (ликвидация старой государ-
ственной системы управления, революционная ситуация, гражданская 
война) не меньшую роль в появлении Советского государства сыграли 
и субъективные факторы.

Необходимо вспомнить традиционную оценку Советского госу-
дарства, господствовавшую на марксистско-ленинском этапе отече-
ственной теории государства и права, согласно которой на этом эта-
пе категорически отвергались какие-либо случайные, субъективные 
обстоятельства становления Советского государства. Утверждалось, 
что Советское государство – это закономерный этап развития государ-
ства, когда к власти приходят рабочий класс, трудящиеся, что это тип 
и форма государства периода победы социалистического обществен-
ного строя. Отмечалось, что это форма правления, созданная самими 
трудящимися, прообраз которой был еще в организации Парижской 
коммуны (1870), Советов рабочих депутатов 1905 г., а В.И. Ленину 
и большевикам принадлежит заслуга открытия этого закономерного 
нового типа государства. [1, с. 347]

В тот период времени в теории государства и права активно раз-
вивались и продвигались идеи, что Советское государство – это го-
сударство диктатуры пролетариата, что это последний тип государ-
ства, после которого начинается отмирание государства в целом в ходе 
строительства бесклассового коммунистического общества. [3]

В XIX в. в России зародились заимствованные на Западе идеи 
социализма, а прежде всего марксизм, которые нашли отклик в широ-
ких народных кругах. В связи с этим к субъективным факторам можно 
отнести мощную теоретико-идеологическую разработку и пропаган-
ду Советского государства в трудах В.И. Ленина, среди которых, ко-
нечно же, необходимо выделить работу под названием «Государство 
и революция» (1917 г.). В этой работе В.И. Ленин активно развивал 
некоторые идеи К.Маркса об организации власти в социалистическом 
государстве, а именно о диктатуре пролетариата. 

Идеи выборности и сменяемости чиновников, уравнивания в 
оплате управленческого и физического труда, ликвидация професси-
ональной армии и всеобщее вооружение народа, управление всем на-
родным хозяйством как единой фабрикой, т.е. устранение товарно-де-
нежной формы хозяйствования и замена ее обменом и распределе-
нием продуктов, распределительной формой хозяйствования, – эти и 
многие иные идеи распределительной социальной среды, государства 
как орудия, с помощью которого насильственно утверждается новый 
общественный строй, нашли воплощение в данной работе В.И. Лени-
на. [1, с. 347]
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Стоит отметить, что работа «Государство и революция» изна-
чально является утопической, как и сами идеи о том, что как только 
все научатся управлять государством, осуществлять учет, контроль 
над мерой труда и потребления, тогда будет открыта дорога к перехо-
ду от первой фазы коммунистического общества к высшей его фазе, а 
вместе с тем к полному отмиранию государства. 

Подтверждением этого может служить факт, что Декларация 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа ввела всеобщую трудо-
вую повинность, а позднее данное положение вошло в первую Кон-
ституцию РСФСР, которая объявила труд обязанностью всех граждан 
и провозгласила лозунг: «Не трудящийся да не ест!».

Это произойдет следующим образом: «Все граждане превраща-
ются здесь в служащих по найму у государства, каковыми являются 
вооруженные рабочие. Все граждане становятся служащими и рабо-
чими одного всенародного, государственного «синдиката». Все дело в 
том, чтобы они работали поровну, правильно соблюдая меру работы, 
и получали поровну». [2]

Однако в годы новой экономической политики (НЭПа) В.И. Ле-
нин смирился с утопичностью и крахом своих идей и положений, и 
вся его точка зрения стала направленной на социализм.

Но идея диктатуры пролетариата, которая была провозглаше-
на и развита в работе В.И. Ленина, еще долгое время сохраняла свое 
значение как одна из главных характеристик Советского государства. 
При этом В.И. Ленин утверждал, что демократия – это организация 
для систематического насилия одного класса над другим, одной ча-
сти населения над другой, что диктатура означает неограниченную, 
опирающуюся на силу, а не на закон власть, что научное понятие дик-
татуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими 
законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосред-
ственно на насилие опирающуюся власть, а «революционный народ» 
непосредственно «чинит суд и расправу, применяет власть, творит 
новое революционное право». Данные идеи, ставшие основой теории 
и практики Советского государства, представляли собой противосто-
яние этого государства идеологии и практике демократического пра-
вового государства.

Другим немаловажным субъективным фактором явилось суще-
ствование в России партии, готовой повести массы на революцию, 
– большевистской, которая была хоть и не самой большой по чис-
ленности, но наиболее организованной и целеустремленной. Также 
необходимо отметить, что во главе большевиков стоял сильный и ав-
торитетный руководитель не только в самой партии, но и в народе, 
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которого смело можно назвать вождем, – В.И. Ленин, отличавшийся 
решительностью.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что возникно-
вение Со ветского государства приходится на революционную ситу-
ацию, окончательный «слом» самодержавия, монархии. Этот период 
характеризуется острой классовой борьбой, насилием, сменой обще-
ственного строя. Кроме того, в теории всегда подчеркивалось, что Со-
ветское государство выполняло две основные функции: созидатель-
ную (построение социалистического общества) и принудительную 
(подавление эксплуататоров). При этом следует отметить, что субъек-
тивный фактор играл определяющую роль в возникновении Советско-
го государства, его теоретических обоснованиях и характеристиках.
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Закрепление Конституцией характеристики России в качестве 
правового государства предполагает в качестве исходного принципа 
признание приоритета правового статуса личности по отношению 
к интересам публично-правового характера. Не сомневаясь в значи-
мости названного принципа для политико-правовой теории, вместе 
с тем, следует в достаточной степени осторожно относиться к нему 
в процессе правоприменительной деятельности, в рамках которой 
искусственное возвышение индивида как носителя частного субъек-
тивного интереса над социальной организацией сообщества может 
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повлечь за собой деструктивные последствия. «Реальная конституция 
гарантирует взаимную ответственность индивида и государства». [2, 
с. 8] Однако на практике добиться реализации этого принципа удает-
ся далеко не всегда. «Традиционно роль государства усматривается в 
том, чтобы осуществлять общее благо в противовес частным интере-
сам. Для этого оно должно стоять над обществом и обладать высшей 
властью. Но границы между общим благом и частными интересами 
стерлись. Ныне государство не действует ни как единственный пред-
ставитель общего блага, ни как гегемон». [1, с. 42]

Сложившаяся ситуация, кроме того, в значительной мере ос-
ложняется неясностью целевых перспектив развития российского 
государства. Если рассматривать демократию как основополагающее 
начало формирования функционирования государственной органи-
зации общества, нельзя не признать, что в основу формирования и 
функционирования механизма демократического государства по-
ложен плюрализм в определении путей развития общества, а также 
признана реализация на практике принципа взаимной ответственно-
сти государства, общества, личности. Вместе с тем, первоначальная 
множественность понятий и подходов на этапе принятия решения 
и, естественно, в процессе его реализации должна преобразовывать 
публично-правовое начало, в соответствие с которым окончательное 
решение, независимо от того, принимается оно единоначально или 
коллегиально выносится от имени неперсонифицированного круга 
субъектов, на которых впоследствии оно распространяет свое юриди-
ческое воздействие. В качестве примера подобного процесса можно 
назвать постановку, принятие и оглашение судебного решения. В том 
случае, если решение принимается в коллегиальном порядке, судьи 
(присяжные заседатели), вправе cвoбoдно высказывать свои мнения, 
при этом, если мнение одного (или нескольких) из членов коллегии 
не совпадает с мнением большинства, оно может быть оформлено в 
письменной форме и приобщено к материалам дела. Однако в зале 
суда оглашается только решение, принятое большинством. Посколь-
ку деятельность суда осуществляется от имени единого государства и 
подчиняется единой системе законодательства, то «разночтений» при-
нятого решения не допускается. Естественно, что в условиях демокра-
тической системы у людей должна сохраняться реальная возможность 
обжалования властного решения в силу сомнения в его обоснованно-
сти и правомерности.

Таким образом, плюрализм, являясь важнейшим принципом 
демократической системы управления обществом, не может рассма-
триваться в качестве общеуниверсального «руководства к действию». 
При определенных обстоятельств плюралистичность подходов и мне-
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ний может рассматриваться в качестве факта, затрудняющего эффек-
тивное правовое регулирование. Множественность позиций сторон 
и нежелание их идти на компромисс вызывают замедление процесса 
принятия окончательного решения по делу и его последующую ре-
ализацию, приводят к «перекладыванию» ответственности в случае 
наступления негативных последствий принятого решения и т.д. Таким 
образом, фактический плюрализм в социально-политической сфере 
может оказывать как позитивное, так и негативное влияние на эффек-
тивность государственно-правового регулирования. Подобный вывод 
позволяет говорить о том, что эффективная система государственной 
власти в условиях формирующегося правового государства должна 
гармонично сочетать в себе начала плюрализма и централизма. При 
этом соотношение данных начал меняется в зависимости от ряда кри-
териев: состояния экономики, степени решенности национального 
вопроса, политической стабильности и т.д. В случае если система на-
ходится в стабильном состоянии поступательного динамического раз-
вития, плюралистическая составляющая, безусловно, является прио-
ритетной, поскольку позволяет определять новые и модернизировать 
традиционные средства и методы социального воздействия, побужда-
ет конкурирующих субъектов к совершенствованию своей деятель-
ности, выступает в качестве системы сдержек и противовесов, пре-
пятствующей неоправданной централизации властных полномочий в 
одних руках. В случае же политической, экономической, социальной 
нестабильности плюрализм власти свидетельствует о ее слабости, не-
способности управлять ситуацией и, в силу этого, не может воспри-
ниматься в качестве оптимального принципа управления. В ситуации 
подобного рода власть должна носить централизованный характер, 
предполагающий построение достаточно жесткой бюрократической 
структуры. Однако подобное утверждение вовсе не означает стрем-
ления оправдать бюрократизацию аппарата социального управления 
(по некоторым данным, в России количество чиновников различных 
рангов в настоящий момент превышает 6-миллионную отметку). Пре-
жде всего, создавая ту или иную структуру, следует иметь в виду, что 
она содержится на деньги налогоплательщиков и таким образом не 
является самозначимой. 

В достаточной степени очевидной является мысль о том, что за-
дачей любой бюрократической (управленческой) структуры являют-
ся облегчение и способствование деятельности структуры функцио-
нальной (производительной). При этом, как уже отмечалось, реформа 
управленческих структур должна, в первую очередь, предполагать 
не количественное сокращение, которое, как это ни парадоксально, 
приводит не к уменьшению, а к увеличению числа чиновников, а ка-
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чественную реструктуризацию бюрократического аппарата. Прежде 
всего, следует четко определить целевое и функциональное назначе-
ние той или иной управленческой структуры, сформировать механиз-
мы взаимодействия бюрократии и производителей, обозначить сроки 
реализации основных программных положений и, что самое главное, 
выработать критерии, определяющие «бремя» ответственности вла-
сти за принимаемые решения. Говоря об ответственности власти, 
следует исходить из перспективной ответственности, которую пред-
ставители власти принимают на себя, вступая в должность. Автору 
представляется, что во многом кризисные явления в государствен-
но-правовой сфере обусловлены непрофессионализмом достаточно 
большого числа управленцев, для которых власть сочетает в себе пре-
лести саморекламы, иммунитета и возможности лоббирования эгоис-
тических интересов. При этом ответственность чиновника за невы-
полнение собственно должностных обязанностей является не более 
чем фикцией. В данном случае следует очень четко сформулировать 
принципы ответственности должностных лиц за невыполнение либо 
некомпетентное выполнение функциональных обязанностей.

Следует помнить, что передавая своим представителям часть 
властных полномочий и смиряясь с неизбежностью ограничения (а в 
некоторых случаях и изъятия) целого ряда прав и свобод, члены обще-
ства не утрачивают возможности определенного влияния на деятель-
ность государственной власти и после ее избрания. В законодатель-
стве закрепляется система гарантий законного и обоснованного дей-
ствия государственных предписаний, так как «возможность примене-
ния каких бы то ни было ограничений в области соблюдения прав и 
свобод личности по соображениям обеспечения интересов общества 
в целом ... всегда таит в себе угрозу если даже не злоупотреблений, 
то во всяком случае возможности принятия несоразмерных охраня-
емому общественному интересу ограничительных мер». [3, с. 86] В 
данном случае можно согласиться с точкой зрения Л.И. Спиридонова, 
по словам которого «постоянное стремление государственной власти 
подчинить себе общество вызывает обратную реакцию, выражаю-
щуюся в попытках поставить государство под контроль права». [4, с. 
112] Поскольку политическая власть имеет склонность к различным 
злоупотреблениям, для нее необходимы надежные правовые рамки, 
ограничивающие и сдерживающие подобные склонности, возводя-
щие заслон незаконному превышению власти, ведущему к попранию 
прав и свобод человека и гражданина и, как следствие к усилению де-
структивных процессов, негативным образом воздействующих на со-
циально-политическую ситуацию. Установление подобных рамок, на 
наш взгляд, должно осуществляться в двух направлениях. Во-первых, 



103

следует совершенствовать нормативную базу, регламентирующую по-
рядок возникновения, изменения, прекращения правоотношений (и в 
первую очередь так называемых властеотношений), а, во вторых, не-
обходимо предпринимать все возможные меры для воспитания у лю-
дей глубокой внутренней убежденности в том, что реальность права 
измеряется не только закреплением тех или иных, пусть даже самых 
прогрессивных, положений в законе, но и субъективной полезностью 
правомерного поведения, в рамках которого гражданин получает воз-
можность реализовать свои позитивные интересы. 
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Интернет прочно вошел в нашу повседневную жизнь. Сегодня 
ребенок в возрасте 6-7 лет знает, что такое Интернет, каким образом, 
пусть и не всегда правильно, «скачать» ту или иную компьютерную 
игру к себе на компьютер. Интернет пронизывает жизнь современно-
го общества, одновременно наблюдаются активный рост и развитие 
российского сегмента сети Интернет, что неизбежно оказывает влия-
ние на изменение общественных отношений в данной сфере. «Россий-
ская аудитория Интернета – крупнейшая в Европе, превышает 80 млн. 
пользователей, из них 62 млн. человек выходят в онлайн ежедневно». 
[2] По данным Фонда «Общественное мнение» «к концу 2015 г. ау-
дитория Интернета в России выросла почти на 4 млн. человек. Уро-
вень проникновения Интернета среди населения в возрасте от 16 лет и 
старше достиг 70,4%», что на 3% больше, по сравнению с 2014 г. [16] 

На важность Интернет-пространства как неотъемлемую инфра-
структуру российского информационного общества указывают мно-
гие ученые современности, [11-13] что является верным. Информа-
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ционное общество предполагает становление новых форм и способов 
обмена информацией. В информационном пространстве особое зна-
чение имеет Интернет-среда. Именно она позволяет создать техноло-
гические и коммуникационные основы нового облика общества и его 
новой информационной матрицы. 

Роль информации в современном обществе возрастает. Справед-
ливо суждение, что «общество, ориентированное на прогрессивное 
движение, не может не быть информационным». [12] 

Так что же представляет собой информационно-телекоммуника-
ционная сеть Интернет (далее – Интернет)? По мнению одних уче-
ных, «с технической точки зрения Интернет можно представить как 
совокупность узлов, соединенных линиями связи, работающих по 
единым протоколам». [15] Под узлами в данном контексте понима-
ются «технические устройства (компьютеры, мобильные телефоны, 
карманные компьютеры, а также специальные сетевые устройства – 
маршрутизатор, коммутатор или концентратор), связанные с другими 
устройствами как часть компьютерной сети. Интернет представляет 
собой гибкую децентрализованную систему».

По мнению М.Б. Касеновой, «Интернет представляет собой со-
вокупность сетей, находящихся в различных точках мира и имеющих 
свой уникальный IР-адрес, соединенных между собой маршрутиза-
торами. Интернет – это сеть сетей и самое популярное межсетевое 
объединение во всем мире». [3] А.А. Леонтьев определяет Интернет 
как «совокупность соединенных друг с другом компьютерных сетей 
во всем мире, предназначенных для передачи данных от одного ком-
пьютера к другому». [6] 

Из приведенных выше высказываний можно сделать вывод, что 
Интернет является масштабной информационной телекоммуникаци-
онной сетью, представленной в виде связанных между собой отдель-
ных компьютерных систем, способной производить обмен информа-
цией. 

Следует констатировать, что не только количество пользова-
телей сети Интернет постоянно увеличивается, как было отмечено 
выше, но и количество операторов постоянно растет, расширяя спектр 
возможностей, предоставляемых данной сетью. 

По данным опроса фонда «Общественное мнение» (опублико-
вано 27.01.2016 г.), 87% россиян считают, что в целом изобретение 
Интернета принесло людям больше хорошего, чем плохого; 10% за-
труднились ответить; и только 3% считают, что в Интернете больше 
плохого, чем хорошего. [9] В качестве положительных сторон Интер-
нета 60% опрошенных отметили: «много полезной и общедоступной 
информации»; 31% – «широкие возможности общения между людь-
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ми»; 8% – «развлечение, новые формы проведения досуга»; еще 8% 
– «быстрый доступ к информации»; 7% – «новые возможности для 
работы, учебы»; 6% – «расширение кругозора»; 4% – «возможность 
дистанционных покупок, оплаты счетов» (можно было выбрать не-
сколько ответов). Приведенные данные подтверждают, что в совре-
менном российском обществе сеть Интернет все больше используется 
для общения и межкультурной коммуникации. 

Справедливо мнение, что до недавнего времени Интернет рас-
сматривался как независимая и не поддающаяся государственному 
регулированию среда. [7] По мнению ученых, Интернет представляет 
собой «уникальное объединение локальных, национальных и между-
народных компьютерных сетей, организационно не являющихся чем-
то единым целым», что обуславливает невозможность его правового 
регулирования. Речь следует вести о «возможности законодательного 
закрепления основ регулирования отношений в сети Интернет, а так-
же регулирования определенных областей, сторон, вопросов». [8] 

Сложность регулирования отношений в данной сфере объясня-
ется еще и тем, что зачастую в Интернет-пространстве действует так 
называемый «виртуальный субъект», который «плохо осязаем» (его 
признаки и характеристики неустойчивы), но он способен к действию 
и участвует в отношениях наравне с другими». [1] Анонимность тако-
го участника осложняет процесс управляемости данного вида право-
вого регулирования.

Необходимо сказать, что ученые не пришли к единому мнению 
относительно состава субъектов Интернет-отношений. Например, 
В.А. Копылов считает, что «можно выделить три группы субъек-
тов, которые действуют в сети Интернет: первая группа – разработ-
чики трансграничных информационных сетей, иных технических 
средств, которые составляют инфраструктуру Интернет; вторая груп-
па – специалисты, производящие и распространяющие информацию 
и предоставляющие различные услуги; третья – разнообразные потре-
бители (граждане, организации, фирмы и др.)». [5]

Можно констатировать, что в современных условиях развития 
информационных и телекоммуникационных технологий изменил-
ся сам характер взаимодействия всех участников отношений между 
участниками Интернет-пространства: человека, общественных инсти-
тутов, государственных структур. Каждый из перечисленных участ-
ников не только создает информацию, но одновременно является ак-
тивным пользователем (потребителем) информационных продуктов, 
созданных другими участниками данного процесса. Происходит так 
называемый обмен информацией.
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Сложность и многообразие Интернет-пространства определяют 
неоднозначность и многообразие отношений, возникающих в связи с 
его использованием обществом. Развитие и расширение сети Интер-
нет, как в количественном, так и качественном эквиваленте, неизбеж-
но приводит к необходимости государственного регулирования дан-
ных процессов. 

В Российской Федерации принят целый ряд нормативных пра-
вовых актов и иных документов, определивших приоритетные на-
правления развития информационного общества в нашей стране. 
Так, Концепцией долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 г., [4] предусмотрено 
создание «прогрессивной информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры», направленной на улучшение качества жизни насе-
ления. Цель формирования и развития информационного общества в 
Российской Федерации видится законодателю в «повышении качества 
жизни граждан, обеспечении конкурентоспособности России», а так-
же в развитии «экономической, социально-политической, культурной 
и духовной сфер жизни общества; совершенствовании системы госу-
дарственного управления на основе использования информационных 
и телекоммуникационных технологий». [14] 

Несомненно, именно развитие информационного общества в Рос-
сийской Федерации, предполагающее интенсификацию «экономической, 
социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, 
а также совершенствование системы государственного управления на ос-
нове использования информационных технологий» [10] обеспечат кон-
курентоспособность России на мировом уровне. 

Литература:
1. Бачило И.Л. Информационное право: Учебник / И.Л. Бачило, В.Н. Ло-

патин, М.А. Федотов / Под ред. Б.Н. Топорнина. – СПб.: Пресс, 2001. – С. 141.
2. Из выступления Президента РФ В.Путина на Первом россий-

ском форуме «Интернет-Экономика», 22.12.2015. – URL: http://ria.ru/
society/20151222/1346841138.html (дата обращения: 10.02.2016).

3. Касенова М.Б. Администрация адресного пространства Интернета 
(IANA) в трансграничном управлении Интернетом / М.Б. Касенова // Евра-
зийский юридич. ж-л. – 2013. – № 2 (57). – С. 63-68.

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года: утв. распоряжением Правитель-
ства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р (08.08.2009) // Собрание законодательства 
РФ. – 2008. – 24 ноября. – № 47. – Ст. 5489.

5. Копылов В.А. Информационное право: Учебное пос. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – 512 с. 

http://ria.ru/society/20151222/1346841138.html
http://ria.ru/society/20151222/1346841138.html


107

6. Леонтьев А.А. Эволюция информационных технологий, Интернет и 
библиотека: триумф Интернета, или несбывшиеся надежды / А.А. Леонтьев // 
Научные и технические библиотеки. – 2012. – № 10. – С. 35-43.

7. Мешкова К.М. Распоряжение исключительными интеллектуальными 
правами в сети Интернет: Автореф. … канд. юрид. наук. – М., 2014. – С. 3.

8. Минбалеев А.В. Основы правового регулирования сети Интернет // 
Право и кибербезопасность. – 2014. – № 1. – С. 20-26. 

9. О пользе и вреде Интернета и особенностях его использования, опу-
бликовано 27.01.2016 г. – URL: http://fom.ru/SMI-i-internet/12494 (дата обра-
щения: 11.02.2016). 

10. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 313 (ред. от 
17.06.2015 г.) «Об утверждении государственной программы Российской Фе-
дерации «Информационное общество (2011-2020)» // Собрание законодатель-
ства РФ, 05.05.2014, № 18 (ч. II). – Ст. 2159.

11. Рассолов И.М. Интернет-право: Учебное пос. – М., 2004. – С. 43. 
12. Рыбаков О.Ю. Правовая информация как условие реализации со-

временной российской правовой политики // Ж-л российск. права. – 2015. –  
№ 4. – С. 106. 

13. Ростова О.С. Современные подходы к интеграции научного знания 
в образовательный процесс // Ленинградск. юридич. ж-л. – 2012. – № 4 (30). 
– С. 132-136.

14. Стратегия развития информационного общества в Российской Фе-
дерации, утв. Президентом РФ 07.02.2008 г. № Пр-212 // Российская газета. 
– 2008. – № 34. 

15. Тихонова С.В. Теоретические основы коммуникационной правовой 
политики в Интернете // Философия права. – 2013. – № 3. – С. 97-100.

16. Фонд общественного мнения. – URL: http://fom.ru/SMI-i-inter-
net/12497 (дата обращения: 09.02.2016).

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ МЕХАНИЗМА 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Сабитов А.Ф., магистрант; Солдатова А.В., канд. юрид. наук, доцент, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

В юридической литературе выделяют различные подходы к из-
учению механизма правового регулирования, которые не являются 
взаимоисключающими, а, наоборот, дополняют друг друга, облегчая 
всестороннее исследование данного правового явления. 

С.С. Алексеев выделил три метода исследования механизма пра-
вового регулирования: инструментальный, т.е. специально-юридиче-
ский, психологический и социальный. [1] По мнению А.Д. Корецкого, 
существует и четвертый подход – системно-структурный.
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Наиболее спорным является существование психологического 
подхода. С.С. Алексеев считает, что психологический аспект механиз-
ма правового регулирования характеризует «происходящие в резуль-
тате правового регулирования формирование и действие мотивов по-
ведения людей – участников общественных отношений». По мнению 
А.Д. Корецкого, самостоятельное учение о психологическом аспекте 
механизма правового регулирование отсутствует. [4]

Психологический элемент механизма правового регулирования 
представляет собой попытку анализа психологических процессов, 
возникающих у управляемого субъекта как реакция на воздействие 
юридической нормы, правоотношения или акта правоприменения. 
Однако анализ этих процессов по своему предмету относится к пси-
хологии, а не к юриспруденции. Необходимо отметить, что исследо-
вания, осуществляемые на стыке различных наук (юриспруденции и 
психологии), приводят к существенному обогащению научных зна-
ний. Право – это инструмент регулирования общественных отноше-
ний, который действует через волю и сознание людей, без чего право-
вое регулирование невозможно.

Заслуживает внимания и группа вопросов о социальном механиз-
ме действия права. В.П. Казимирчук относит к этим вопросам следую-
щие: доведение правовых норм и предписаний до всеобщего сведения; 
направление поведения субъектов путем постановки в правовых актах 
социально полезной цели; формирование правом социально полезных 
образцов поведения; социально-правовой контроль. [3]

Указанная выше проблематика касается правового воздействия 
в целом, причем во многих случаях неспецифических для права сто-
рон или сторон, относящихся к психологическому механизму. В то же 
время стоит подчеркнуть существенное методологическое и теорети-
ко-прикладное значение изучения социального механизма действия 
права. В той мере, в которой похожее изучение соответствует профи-
лю, месту и роли конкретно-социологических исследований в право-
ведении, оно способно обогатить единое содержание общей теории 
права, а также содействовать формированию собственной проблема-
тики, относящейся к социологии права. Главное определить круг во-
просов, который касается социального механизма действия права, от-
граничив его от вопросов психологического механизма, последние в 
отличие от собственной социологической проблематики затрагивают 
не взаимодействие людей, их коллективов, а мотивы поведения лич-
ности. Имеет существенное значение выделение в качестве наиболее 
широких сторон социального механизма действия права таких, как 
социальная среда, с одной стороны, а с другой – социальные послед-
ствия действия юридических норм, а также более частных характери-
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стик, в том числе правовая информация, правовая установка и ориен-
тация субъектов. [6]

А.В. Малько считает, что механизм правового регулирования 
– система правовых средств, организованных наиболее последова-
тельным образом в целях преодоления препятствий, стоящих на пути 
удовлетворения интересов субъектов права. К признакам механизма 
правового регулирования исследователь относит: цель механизма 
правового регулирования, результативность механизма правового ре-
гулирования, средства достижения цели механизма правового регули-
рования. [5]

Р.К. Русинов определяет механизм правового регулирования как 
систему юридических средств, при помощи которых осуществляется 
правовое регулирование. Элементами механизма правового регули-
рования он называет нормы права, нормативно-правовые акты, акты 
официального толкования, юридические факты, правоотношения, 
акты реализации права, акты применения права. В качестве своео-
бразных элементов ученый выделяет правосознание и режим закон-
ности. Однако Р.К. Русинов считает, что «элементы механизма пра-
вового регулирования воздействуют на общественные отношения не 
только специфически юридически, но и под их влиянием формируют-
ся психологические установки, мотивы поведения людей». [7] Нор-
мативно-правовой акт включает в себя совокупность правовых норм. 
Поэтому не стоит его рассматривать в качестве самостоятельного эле-
мента механизма правового регулирования. Режим законности скла-
дывается в результате правового регулирования. Законность – один 
из результатов правового регулирования общественных отношений. 
Если взять за основу другое понимание законности как метода, режи-
ма государственного управления, то вряд ли можно будет обоснован-
но определять законность в качестве элемента механизма правового 
регулирования. Ведь законность существует потому, что «есть законы, 
а законы существуют потому, что общество живет в условиях права, 
по праву». [2] Если рассматривать законность как принцип права, 
принцип правового регулирования, то в литературе отмечается, что 
они действуют не непосредственно, а опосредованно, через другие 
правовые средства.

Думается, юридический факт приводит в действие правоотно-
шения в механизме правового регулирования, сами акты применения 
права могут выступать в качестве юридических фактов, а вступление 
в силу нормы права может обусловить возникновение юридического 
факта. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что 
под механизмом правового регулирования принято понимать взятые в 
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единстве и взаимодействии правовые средства, участвующие в право-
вом регулировании общественных отношений. При этом к основным 
его элементам относятся правовые нормы, правоотношения и акты 
реализации субъективных прав и обязанностей. Юридические фак-
ты не включаются в механизм правового регулирования, поскольку 
их невозможно рассматривать в отрыве от правоотношений. Именно 
юридические факты приводят правоотношения в действие, превращая 
их из моделей в реальность, а также обуславливают их изменение и 
прекращение. К вспомогательным элементам относятся все осталь-
ные правовые средства.
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ПРАВОВАЯ СИСТЕМА США: 
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПРАВА

Салахова Д.Р., магистрант; Солдатова А.В., канд. юрид. наук, доцент, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Правовая система Соединенных Штатов Америки принадлежит 
к англосаксонской семье, где основным источником права является 
судебный прецедент. Английское право, привнесенное в США извне, 
претерпев значительные изменения, оформилось в отдельную право-
вую систему. 

Согласно принципу дела Кальвина 1608 г. общее право Англии 
в колониях подлежало применению [1, с. 358] с оговоркой: только «в 
той мере, в какой его нормы соответствуют условиям колоний».
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Американская революция и провозглашение независимости вы-
двинули на первый план идею создания национальной системы права, 
порывающей со своим «английским прошлым». [2, с. 628] Принятие 
федеральной писаной Конституции 1787 г. и конституций штатов, во-
шедших в состав США, было первым и важным шагом на этом пути. 

Предполагался полный отказ от английского права, а вместе с ним 
от принципа прецедента и других характерных черт общего права. В 
некоторых штатах были приняты уголовные, уголовно-процессуаль-
ные, гражданские и гражданско-процессуальные кодексы, также были 
запрещены ссылки на английские судебные решения, вынесенные до 
принятия Декларации независимости.

Однако перехода американского права из англосаксонской в 
романо-германскую семью не произошло. Лишь некоторые штаты, 
бывшие ранее французскими и испанскими колониями (Луизиана, 
Калифорния), приняли кодексы романского типа, которые, однако, в 
дальнейшем постепенно были поглощены общим правом.

«Соперничество» романо-германской правовой системы и об-
щего права значительно способствовало тому, что общее право США 
приобрело специфический, отличающийся от общего права Англии 
характер.

США остались страной общего права в том смысле, что там, в 
общем, сохраняются концепции, способ мышления и теория источни-
ков английского права. С другой стороны, полномочия штатов в сфе-
ре правотворчества достаточно широки. В связи с этим можно смело 
говорить, что в США существует 51 система права: 50 – в штатах и 1 
федеральная. [2, с. 629] Деятельность судов в каждом штате проис-
ходит независимо друг от друга. Нередки случаи, когда суды разных 
штатов принимают по аналогичным делам несовпадающие, а иногда и 
противоположные решения. Аналогичная ситуация сложилась и в за-
конотворчестве. Ярчайшей иллюстрацией «законодательной вольни-
цы» в США является применение смертной казни. Не во всех штатах 
применяется эта высшая мера наказания, а именно в 34-х. При этом 
на разных территориях штатов используются разные методы для при-
ведения приговора в исполнение: от электрического стула, виселицы, 
смертельной инъекции до расстрела и газовой камеры.

Для того чтобы уяснить соотношение между федеральным пра-
вом и правом отдельных штатов, недостаточно знать установленный 
Конституцией принцип, гласящий, что федеральные законы могут 
приниматься только по определенным вопросам. Недостаточно также 
для более конкретного изучения вопроса знать, в каких же областях 
действительно существуют федеральные законы и регламенты. Право 
США, в принципе, как и английское право, – право судебной прак-
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тики; его нормы устанавливаются судами, а принципы складываются 
на основе данных норм. Именно в этом суть права в глазах юристов 
США. [1, с. 360]

Каждый год в США публикуется свыше 300 томов судебных 
прецедентов. [2, с. 629] Несмотря на широкое использование компью-
терной техники, поиск прецедентов затруднен ввиду их многочислен-
ности и отсутствия систематизированности. Все это делает правовую 
систему США сложной и противоречивой.

Таким образом, к общему праву, как и к законодательному праву 
США, применим один и тот же принцип: компетенция не федераль-
ных властей, а каждого из штатов. 

В повседневной жизни граждан США и юристов, в частности, 
наиболее важным остается право штатов, как бы ни значимо было 
федеральное право. Но для полного понимания ситуации необходимо 
знать не только право штатов, но и вероятные расхождения и различия 
между ними.

Для упорядочивания и упрощения работы начали создаваться 
законы и кодексы, единообразные для всех штатов, что должно было 
способствовать достижению максимального единства и уменьше-
нию противоречий в тех отраслях права, где это наиболее необхо-
димо. 

Над такими проектами работают такие государственные орга-
ны, как Общенациональная комиссия представителей всех штатов 
совместно с Американским институтом права и Американской ассо-
циацией адвокатов.

В целом же в США сложилась дуалистическая система, облада-
ющая чертами как английской правовой системы, так и романо-гер-
манской семьи: прецедентное право во взаимодействии с законода-
тельным.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИРОТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Старостина Е.С., аспирантка; 
Ситдикова Р.И., д-р юрид. наук, профессор, 

 Казанский  (Приволжский) федеральный  университет

Министерством связи и массовых  коммуникаций Российской 
Федерации 7 августа 2015 г. был в инициативном порядке подготовлен 
проект Федерального закона «О внесении изменений в часть четвер-
тую Гражданского кодекса Российской Федерации (в части совершен-
ствования механизма коллективного управления авторскими и смеж-
ными правами)». [1]

Законопроектом вводится в ГК РФ новая ст. 1282.1 («Реестр про-
изведений, перешедших в общественное достояние»). 

Данной статьей предлагается, чтобы информация о произведе-
ниях, признанных сиротскими, а также перешедших в общественное 
достояние, могла быть размещена на специализированном обще-
доступном информационном ресурсе в сети Интернет (в реестре). 
Предполагается, что создание, формирование и ведение реестра будут 
осуществляться уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

Законопроектом вводится понятие сиротского произведения 
– это произведение, обладателя авторских прав которого не удалось 
установить или обладатель которых не может быть обнаружен, несмо-
тря на проведение должного поиска.

Под «должным поиском» подразумевается, что Федеральный ор-
ган исполнительной власти, который будет уполномочен Правитель-
ством Российской Федерации на создание, формирование и ведение 
реестра, обязан принимать разумные и достаточные меры по установ-
лению правообладателей включаемых в реестр произведений. 

Также следует отметить, что в рассматриваемой норме устанав-
ливается возможность принятия постановления правительства по во-
просам установления Перечня разумных и достаточных мер и порядка 
их осуществления.

Согласно п. 4 ст. 1282.1, если спустя 6 (шесть) месяцев с мо-
мента внесения в реестр произведения, обладателя авторских прав на 
которое не удалось установить, правообладатель не идентифицирует 
себя путем направления обоснованного заявления в адрес федераль-
ного органа исполнительной власти, уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации на создание, формирование и ведение 
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реестра, такое произведение признается сиротским, и его использова-
ние разрешается на условиях открытой лицензии (ст. 1286.1 Граждан-
ского кодекса), допускающей свободное использование произведения 
без разрешения правообладателя и выплаты вознаграждения.

В соответствии с п. 6 ст. 1282.1 лицо, использующее объект ав-
торских или смежных с авторскими прав из реестра, который в по-
следующем был исключен из реестра в соответствии с п. 5 настоящей 
статьи, не несет ответственности за такое использование при условии 
незамедлительного прекращения использования сиротского произве-
дения, исключенного из реестра. 

Пункт 7 рассматриваемой статьи устанавливает, что на исполь-
зование производных и составных произведений (ст. 1260), созданных 
на основе или с использованием сиротского произведения, исключен-
ного из реестра, не накладываются какие-либо дополнительные огра-
ничения, в случае если такие произведения были созданы в период, 
когда сиротское произведение находилось в реестре.

В Пояснительной записке разработчики указали цель введения 
данной нормы: «Данная поправка направлена на облегчение введения 
в оборот произведений, уже находящихся в режиме общественного 
достояния, а также произведений, обладателя авторских прав на ко-
торые не удалось установить (так называемых «сиротских произве-
дений»)». [2]

Ответственным за разработку законопроекта была назначена 
Михайловская Александра Сергеевна. 30 ноября 2015 г. ознаменова-
лось началом публичного слушания законопроекта, и уже 11 декабря 
2015 г. слушания завершились. По результатам публичных обсужде-
ний была опубликована сводка предложений по итогам размещения 
текста проекта о подготовке нормативного правового акта. [3]

На сегодняшний момент данный законопроект находится на 
стадии оценки регулирующего воздействия в Министерстве экономи-
ческого развития России. Публичные консультации начались 3 марта 
2016 г. и закончились 11 марта 2016 г. На этом этапе готовится заклю-
чение по итогам процедуры оценки регулирующего воздействия. На 
следующем этапе законопроект ждет рассмотрения в Правительстве 
Российской Федерации.

Однако следует отметить, что уже на этапе публичного рассмо-
трения у законопроекта имелось большое количество противников, 
которые были категорически против принятия рассматриваемого нор-
мативно-правового акта. Среди них, например, Торгово-промышлен-
ная палата Российской Федерации, Общероссийская общественная 
организация «Профессиональный союз деятелей культуры «Россий-
ское Авторское Общество». 
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Предполагаемая дата принятия законопроекта была назначена 
на декабрь 2015 г., поэтому можно предположить, что одобрение за-
конопроекта с имеющейся концепцией отложится на неопределенный 
срок.
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КАТЕГОРИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ» 
В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Сулейманов Б.Б., канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой теории 
государства и права Всероссийского государственного университета 

юстиции (Северо-Кавказский институт), г. Махачкала; 
доцент Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета (филиал в г. Кизляр)

В правовой науке за последние десятилетия появилось множе-
ство новых слов, терминов или категорий, участилось использование 
ранее не совсем известных. В частности, к ним можно отнести та-
кие, как «правовая система», «правовая жизнь», «правовые ошибки», 
«правовой идеализм», «правовая политика» и др. По ним защищены 
диссертации, опубликованы монографии и научные статьи; некоторые 
из них вошли в учебники по теории государства и права. Такая же 
«участь» постигла и слово «государственность». Однако частые ис-
пользования и обращения к словам предполагают постепенное уточ-
нение смысла и формирование термина. Неясность или расплывча-
тость слов и терминов становятся препятствием для использования 
их в целях получения нового знания.

Например, приведение в научном тексте термина «государствен-
ность» в числе других, в частности, таких как «государство», «госу-
дарственное образование», может создать трудности различного ха-

http://regulation.gov.ru/p/38796
http://regulation.gov.ru/p/38796
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рактера, в том числе и элементарную путаницу. Наоборот, термино-
логическая и категориальная определенность и смысловая точность 
могут способствовать приращению знаний о различных сторонах 
правовых явлений. Исследователь различных аспектов государствен-
ности В.А. Затонский отмечает, что государственность представляет 
собой относительно новую для российской юридической науки кате-
горию. Новая она не в том смысле, что не используется в научных 
публикациях (использовалась и используется она довольно широко), а 
в том, что многие ученые не пытались дать дефиницию государствен-
ности, употребляя понятия «государство» и «государственность» как 
тождественные. [2, с. 11]

Однако разночтения в понимании государственности наблюда-
ются в научной литературе. Так, Т.П. Коржихина и А.С. Сенин за-
даются закономерным вопросом: «Что такое государственность, что 
включает в себя это понятие?». [3, с. 7] Далее авторы приводят эле-
менты государственности:

• форма государства, форма государственного устройства;
• государственная машина, государственный аппарат, меха-

низм управления страной;
• государственные служащие, чиновники, бюрократия, «ка-

дры», заполняющие этот механизм;
• национальное самосознание, идеология, главенствующая в 

данный период. [3] 
При этом исследователи замечают: «только определение и опи-

сание всех четырех компонентов в совокупности даст нам представ-
ление о характере государственности страны в тот или иной период ее 
истории». [3]

Прежде всего, хотелось бы отметить, что авторы не пытаются 
дать определение государственности, а раскрывают ее состав. В самих 
же элементах имеются терминологические неточности. В частности, в 
первом же компоненте (о форме государства и форме государственно-
го устройства); если быть до конца последовательными, то в форму го-
сударства входит и форма государственного устройства. Конечно же, 
авторы под формой государства могут понимать что-то иное, может и 
близкое, например форму правления. Что касается второго компонен-
та, то в его содержании требуются некоторые уточнения: механизм 
управления страной, государственный аппарат отличаются между со-
бой: второй гораздо шире. Более того, можно было бы этого избежать, 
если бы авторы применили термин «механизм государства», который 
используется, в том числе в значении государственного аппарата. В 
четвертом компоненте наблюдаются некоторые смещения: вряд ли 
можно совместить национальное самосознание и идеологию. 
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Приведем определения других исследователей. По мнению В.Я. 
Любашиц, «в узком значении государственность можно рассматривать 
как синоним государства вообще, государство того или иного историче-
ского типа, как структуру власти и властных отношений в государстве, 
т.е. определенную Конституцией систему ин ститутов и правил их взаи-
модействия». В широком же смысле государственность следует рассма-
тривать «через взаимную связь ее элементов и общественных отноше-
ний, функций, институтов, идеоло гий, права, экономики, культуры и т.д., 
опосредующих общие черты и признаки государства». [4, с. 6] На наш 
взгляд, позиция автора представляется нечеткой. Особенно это касается 
определения, данного автором в широком значении. 

Известный теоретик права Л.А. Морозова дает несколько ха-
рактеристик государственности: «государственность – сложнейший 
комплекс элементов, структур, институтов публичной власти, а также 
компонентов неполитического характера, обусловленных самобытно-
стью (спецификой) социально-эконо мических, политических, духов-
но-нравственных условий жизнедеятельности конкретного народа или 
объединения народов на определенном этапе развития общества»; [5, 
с. 10] «государственность – это свойство, качество, состояние обще-
ства на конкретном историческом этапе, качественная характеристи-
ка его элементов и институтов, составляющая основное содержание 
и определенную черту общества»; «при этом на состояние общества, 
строй общественных отношений оказывают влияние не только госу-
дарственная власть, ее структуры, но и другие институты, в том чис-
ле неполитического характера, например экономическая, социальная, 
духовная, информационная и другие системы, а также международная 
обстановка». [5, с. 10] По нашему мнению, многие утверждения автора 
следует поддержать. Очевидно, в государственность входят не только 
публичная власть, но и иные социальные институты, в том числе и непо-
литического характера. Импонирует позиция в отношении временных 
рамок («качество, состояние общества на конкретном историческом 
этапе, качественная характеристика его элементов и институтов»). Л.А. 
Морозова указывает на следующий элементный состав государствен-
ности: а) центральное звено – государство, весь строй политических 
отношений, в т.ч. политическую систему общества; б) экономический 
строй общества, прежде всего отношения собственности; в) социаль-
ную организацию общества, в т.ч. национальные, конфессиональные, 
иные межличностные отношения; г) духовно-культурную организацию 
общества; д) правовую систему; е) информационную систему; ж) чело-
века как субъекта общественного развития, основное условие любого 
хозяйственного прогресса. [5, с. 11-12]

На наш взгляд, элементный состав во многом кажется четким. 
Однако возникает закономерный вопрос: что в этом составе сугубо 
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элементы, а что факторы влияния на характер властных отношений? 
Именно этот вопрос кажется центральным. 

Другой исследователь – автор нескольких крупных работ о го-
сударственности В.А. Затонский, считая концепцию Л.А. Морозовой 
правильной, указывает на ее незавершенность. В.А. Затонский отме-
чает, что однокоренные понятия «государство» и «государственность» 
соотносятся как часть и целое. Государственность – это значительно 
более широкая категория, которая даже в самом узком значении не мо-
жет рассматриваться как синоним государства. Это более сложная си-
стема, «система систем». В нашем представлении она выступает даже 
в самом узком смысле как система общественных отношений, опосре-
дованных государством. [2, с. 16] Автор дает следующее определение 
государственности: «Государственность – это система взаимосвязан-
ных и взаимозависимых государственно-политических, социаль-
но-правовых, экономических, нравственно-этических, этнокультур-
ных и иных (так или иначе связанных с государством и реализаци-
ей его функций) компонентов, с помощью которых государственная 
власть осуществляет регулятивно-организующее, стабилизирующее, 
интегрирующее и активи зирующее воздействие на общественные от-
ношения, а граждане оказывают сдерживающее, направляющее, нор-
мотворческое, организационное, а также ограничивающее влияние на 
государство и государственную власть». [2, с. 16]

Анализ данного определения позволяет сделать ряд выводов. В 
частности, в какой-то степени прообразом сказанного определения 
могло быть определение, которое дается правовой системе общества. 
Также нам представляется, что оно может быть в некоторой степени 
уточнено. Например, государственная власть может быть заменена на 
публичную власть: она шире, чем государственная. Та часть опреде-
ления, которая указывает, что «граждане оказывают сдерживающее, 
направляющее, нормотворческое, орга низационное, а также ограни-
чивающее влияние на государство и государ ственную власть», натал-
кивает на мысль, что в государственность входят и структуры граж-
данского общества. [6] 

Итак, проведенный анализ свидетельствует, что «категория го-
сударственность», которая широко используется в юридической лите-
ратуре, во многом остается спорной. Это предопределяют необходи-
мость новых исследований. 
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КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
ПО АРИСТОТЕЛЮ И НИКОЛО МАКИАВЕЛЛИ

Федорова Д., студентка; 
Степаненко Р.Ф., д-р юрид. наук, зав. кафедрой теории и истории 

государства и права, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Существует множество теорий возникновения государственно-
сти и государства как такового. В современной этимологии под терми-
ном «государственность» понимается историческое развитие стран, 
сумевших создать собственное государство. 

Понимание современного государства невозможно без учета 
интересов личности, их взаимной ответственности, баланса интере-
сов индивидов и государства. [2, c. 40] Философия государства часто 
отождествляется с соотношением воздействия человека и общества. 
В качестве примера можно взять регулятивные отношения между 
людьми, которые, в свою очередь, привели к возникновению госу-
дарства. Иными словами, равномерное развитие общества и всех его 
составляющих, а именно экономических отношений, способствовало 
становлению государства. Прежде всего, стоит отметить, что имен-
но экономические отношения помогли расширить границы террито-
рий, а затем способствовали образованию государственного аппарата. 
Власть носила в основном управленческий характер, регулировала 
экономические отношения. Тем самым можно говорить о становлении 
государства как о результате развития общества.

Впервые понятие «государство» упоминается в трудах великого 
философа и мыслителя Аристотеля (384-322 гг. до н.э.). Он создает 
учение об идеологическом понимании государства. Аристотель отме-
чает, что первым признаком возникновения государственности счита-
ется равномерное развитие общин. Идеальным он считает то государ-
ство, которое обеспечивает своих граждан полной политической за-
щитой и неприкосновенностью. Также он выдвигает идею о том, что 
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и общество должно являться неотъемлемой частью государства, ведь 
именно гражданские общины возложили начало к образованию госу-
дарственности. По Аристотелю государство и есть совершенный союз 
для совершенной жизни. В своих трудах Аристотель четко охаракте-
ризовал признаки и функции государства, форму правления и поли-
тические установления. В особенности он выделяет три формы госу-
дарственного строя: монархия, которая всецело зависит от личности 
монарха, его царственной мудрости и власти; аристократия – господ-
ство наилучших правителей; и республика, при которой необходимо 
абсолютное равенство. Аристотель подробно рассматривает три эти 
формы государственного строя, характеризует их особенности, иссле-
дует, при каких обстоятельствах и каких условиях могла возникнуть 
каждая из них, какие причины обуславливают их появление. Словом, 
Аристотель в своем учении исследует государственные законы госу-
дарственной жизни, строение и структуру государства. Такой анализ 
потребовал масштабного труда и имел огромное значение для разви-
тия античной государственности, который по сей день используется 
для четкого определения государства в целом. [1]

Существует еще одна концепция государственности, ее осно-
воположником является флорентийский деятель Николо Макиавелли 
(1469-1527 гг.). В своем главном труде «Государь» он разбирает, каки-
ми способами государи могут управлять государствами и удерживать 
над ними власть. Важнейшими проблемами теорий Макиавелли были 
причины возвышения и гибели государств, условия создания мощно-
го государства и роли правителя в нем. Лучшей формой государства 
Макиавелли считает республику, однако ее установление возможно 
лишь при определенных конкретно-исторических условиях. Наиболь-
шее количество вопросов у Макиавелли возникало при изучении глав-
ной характеристики государства-власти. Так как он поддерживал ре-
спубликанскую форму правления, где власть осуществлял выборный 
орган, Макиавелли как государственный деятель способствовал рас-
ширению данной формы правления. В своих политических убежде-
ниях он находит несовершенство и начинает заново переосмысливать 
всю концепцию построения правильного государства. Впоследствии 
он был одним из первых государственных деятелей, который отверг 
теократическую теорию возникновения государства, предполага-
ющую, что государство всецело зависит от церкви. Опровергая эту 
теорию, он воздвигает новую концепцию о возникновении государ-
ства, которая носила название «теория насилия». Николо Макиавелли 
придерживался идеи о том, что насилие, обман и несправедливость 
вполне приемлемы для правильного построения государства. Теория 
насилия, в первую очередь, носила военно-политический характер, 
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который предполагал захват территорий при помощи военной силы. 
С другой стороны, данная теория имела ту черту, при которой систе-
матически начала реализовываться власть в руках одного правителя. 
Согласно данному учению, власть постепенно начала преобразовы-
ваться из гуманной в антигуманную. Для создания сильного, целост-
ного государства в жертву приходят мораль, нравственные устои и 
блага отдельной личности. Макиавелли писал, что для спасения го-
сударства не следует обращаться к нормам морали и справедливости. 
Впоследствии создается термин «макиавеллизм» обозначающий по-
литику, которая пренебрегает законами морали и при достижении по-
литических целей используются антигуманные средства. [1]

Таким образом, можно понять, что концепции государствен-
ности Аристотеля и Макиавелли идеологически абсолютно разные. 
Аристотель утверждает, что основой построения государства считает-
ся исключительно общество, что именно благодаря этому сложились 
правильные основы правления и абсолютное равенство в социуме. На 
протяжении всей жизни Аристотель старался придерживаться соци-
альной идеологии и не допускал мысли о том, чтобы в обществе суще-
ствовало разногласие. Макиавелли, напротив, считал, что общество 
имеет побочный эффект от государства, т.е. власть не может принад-
лежать народу, а только лишь единственному правителю. Несмотря 
на то, что оба этих государственных деятеля имеют разную точку зре-
ния, важно отметить, что каждая их мысль имеет отражение в совре-
менном понимании государства и государственности. Оба философа 
внесли огромный вклад в развитие юридической науки, дали подроб-
ное толкование становлению власти и государства. Стоит также рас-
смотреть их учения на уровне «эволюции», ведь их труды максималь-
но преобразовали структуру и функции государственности. Немалое 
влияние оказали их политические течения и на разум общества, народ 
стал вести дискуссию и участвовать в политической жизни своих го-
сударств. Кто-то пренебрегал данными теориями, другие же макси-
мально стремились участвовать в государственных преобразованиях. 
Как отмечено выше, в современной юридической науке их убеждения 
до сих пор имеют свои проявления, но, как и везде, существуют не-
кие противоречия, и это вполне объяснимо, ведь обществу приемлема 
данная сущность. Все же стоит отметить, как и полагали наши совре-
менники-исследователи В.Динес и А.Федотов, что понятие «государ-
ственность» позволяет не только поставить вопросы, относящиеся к 
институтам собственно государства, но и взять их в более широком 
плане, а именно в совокупности всей системы отношений «человек – 
общество – государство». 
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Термин «гражданское общество» традиционно употребляется 
во взаимосвязи, сходстве и различии с таким понятием, как «государ-
ство». По мнению И.Изензее, «государство существует в виде того, 
что противостоит обществу». [3] Действительно, термин «государ-
ство» и термин «гражданское общество» отражают различные сторо-
ны жизни общества, которые исторически не совпадают по смысло-
вому значению. 

Гражданское общество представляет собой, по мнению многих 
правоведов, некую часть полной свободы лиц в отношениях между 
собой и государством. Гражданское общество проявляется в качестве 
свободного социального, экономического и культурного пространства, 
в котором индивиды взаимодействуют самостоятельно и коллективно.

По мнению Ж.Л. Кермонна, «гражданское общество слагается 
из множественности межличностных отношений и социальных сил, 
которые объединяют составляющих данное общество мужчин и жен-
щин без непосредственного вмешательства и помощи государства». [1] 
Государство же, наоборот, функционирует через политически органи-
зованные субъекты, такие как государственные органы, структуры, 
политические партии, объединения и т.д. 

С другой стороны, государство и гражданское общество взаи-
мосвязаны и взаимодействуют. При отсутствии гражданского обще-
ства невозможно построить истинно правовое государство, обеспечи-
вающее баланс интересов личности и государства. [4, с. 40-41] Следо-
вательно, гражданское общество является прочным и особо важным 
звеном между свободным человеком и централизованной государ-
ственной властью. 

Государство обязано обеспечивать все необходимые условия для 
осуществления и охраны конституционных прав и интересов человека 
и гражданина. На практике дифференциация гражданского общества 
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и государства, конечно, условна, но в науке она необходима для того, 
чтобы понять смысл и содержание общественной жизни, степень сво-
боды и несвободы индивидов, уровень политического развития лич-
ности и государства, а также для того, чтобы отграничить сферу дей-
ствия государства и возможности его вмешательства в дела граждан.

Сложную и стратегически необходимую взаимосвязь и взаимо-
зависимость государства и гражданского общества выделил лауреат 
Нобелевской премии американский ученый М.Фридман: «…общество 
таково, каким его делаем мы сами… Только от нас зависит создание 
такого общества, которое охраняет и расширяет свободу человеческой 
личности, не допускает чрезмерного расширения власти государства 
и следит за тем, чтобы правительство всегда оставалось «слугой наро-
да» и не превращалось в его хозяина». [6]

Исходя из этого, можно сделать вывод, что гражданское обще-
ство является необходимой совокупностью личностных отношений, 
отношений семейных, общественных, экономических, культурных, 
религиозных и многих других, которые прогрессируют в обществе 
вне зависимости от рамок и без вторжения государства, но при неиз-
бежном его участии.

Генезис понятия гражданского общества имеет очень сложную 
природу. Его эволюция обосновывается как в политологии, так и в 
теории государства и права и других общественных науках. Это по-
нятие развивалось и развивается наряду с эволюцией цивилизации, 
расширением межличностных и межгосударственных отношений и 
многими другими факторами. [5]

Гражданское общество представляется нам прогрессирующей и 
эволюционирующей в демократических странах человеческой «общ-
ностью», регулирующей негосударственные отношения, например, в 
таких сферах, как экономическая, политическая, социальная, духов-
ная, религиозная и многие другие, но непременно в рамках правового 
пространства государства. Одновременно это такая сфера, в которой 
современный индивид законным способом удовлетворяет все свои по-
требности, вырабатывает свою индивидуальность, приходит к созна-
нию ценностей и к общественной солидарности. [2]

Таким образом, гражданское общество, представляя собой си-
стему общественных отношений, относящихся к частной жизни че-
ловека и относительно независимых от государства, является важ-
нейшей предпосылкой построения подлинно правового государства и 
дальнейшей его демократизации. Однако велика и роль государства в 
создании и эффективном функционировании гражданского общества, 
поскольку только государство способно создать необходимые благо-
приятные условия для его процветания. 
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МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРАВО: 
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПРАВА

Хакимзянова Л., мaгистpант; Рахматуллин Р.С., аспирант, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Одним из нaиболee кpупныx явлeний в сpeднeвeковой цивилизa-
ции нa Востокe стaло мусульмaнскоe пpaво (шapиaт). Этa пpaвовaя 
систeмa, котоpaя со вpeмeнeм пpиобpeлa миpовоe знaчeниe, возниклa 
и офоpмилaсь в paмкax Apaбского xaлифaтa. Мусульмaнскоe пpaво 
возникло кaк чaсть шapиaтa, пpeдстaвляющeго собой вaжнeйший 
компонeнт ислaмской peлигии. Истоpия мусульмaнского пpaвa, нepeд-
ко обознaчaeмого тepмином «фикx», нaчинaeтся с пpоpокa Муxaм-
мeдa, жившeго в 570-632 гг. Муxaммeд от имeни Aллaxa aдpeсовaл 
нeкотоpыe основныe пpaвилa повeдeния, ноpмы вepующим мусуль-
мaнaм. Эти ноpмы фоpмулиpовaлись им глaвным обpaзом в публич-
ныx пpоповeдяx. Дpугaя чaсть юpидичeски знaчимыx ноpм сложилaсь 
в peзультaтe жизнeдeятeльности, повeдeния Муxaммeдa. Позднee и тe 
и дpугиe ноpмы нaшли отpaжeниe в пepвичныx источникax мусуль-
мaнской peлигии и пpaвa. Всe жe иx было мaло для систeмного pe-
гулиpовaния всeй совокупности пpaвовыx отношeний мусульмaнской 
общины, a потому послe смepти Муxaммeдa eго ноpмотвоpчeскую 
дeятeльность пpодолжили ближaйшиe сподвижники – «пpaвeдныe» 
xaлифы Aбу-Бaкp, Омap, Осмaн и Aли. Опиpaясь нa Коpaн и сунну, 
они фоpмулиpовaли новыe пpaвилa повeдeния, соотвeтствующиe, нa 
иx взгляд, волe Aллaxa и Муxaммeдa. В случae жe «молчaния» Коpaнa 
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и сунны ноpмы устaнaвливaлись совмeстным усмотpeниeм либо eди-
нолично кaждым xaлифом. [1]

Послe пaдeния Apaбского xaлифaтa мусульмaнскоe пpaво нe 
только нe потepяло своe былоe знaчeниe, но пpиобpeло кaк бы «втоpую 
жизнь» и стaло дeйствующим пpaвом в цeлом pядe сpeднeвeковыx 
стpaн Aзии и Aфpики, пpинявшиx в той или иной стeпeни ислaм. Му-
сульмaнскоe пpaво вобpaло в сeбя многиe элeмeнты пpeдшeствующиx 
пpaвовыx культуp Востокa, в чaстности пpaвовыe обычaи и тpaди-
ции, дeйствовaвшиe в доислaмской Apaвии и нa зaвоeвaнныx apaбa-
ми тeppитоpияx. Всe эти источники окaзaли нeкотоpоe, xотя внeшнe и 
мaлозaмeтноe, влияниe нa стaновлeниe шapиaтa, символизиpуя тeм сa-
мым связь восточной и зaпaдной цивилизaций. Но нe они опpeдeлили, 
в конeчном счeтe, нeповтоpимость и своeобpaзиe шapиaтa кaк сaмо-
стоятeльной и оpигинaльной пpaвовой систeмы. Исключитeльно вaж-
ную pоль в стaновлeнии шapиaтa сыгpaлa дeятeльность Муxaммeдa 
и пepвыx чeтыpex тaк нaзывaeмыx пpaвeдныx xaлифов, пpи котоpыx 
путeм толковaния зaповeдeй, выскaзывaний и поступков пpоpокa 
были состaвлeны свящeнныe книги мусульмaн – Коpaн и Суннa.

Шapиaт с сaмого нaчaлa сложился и paзвивaлся кaк стpого кон-
фeссионaльноe пpaво. Оно было оpгaничeски слито с тeологиeй ис-
лaмa, пpонизaно eго peлигиозно-этичeскими пpeдстaвлeниями. Со-
глaсно ислaму, пpaвовыe устaновлeния paссмaтpивaются в кaчeствe 
чaстицы eдиного божeствeнного поpядкa и зaконa, котоpым упpaв-
ляeтся миp. Особeнно нa пepвыx поpax шapиaт в цeлом и eго соб-
ствeнно доктpинaльно-ноpмaтивнaя чaсть вобpaли в сeбя нe только 
пpaвовыe устaновлeния, но и peлигиозную догмaтику и моpaль. Тaкaя 
слитность шapиaтa нaшлa своe спeцифичeскоe выpaжeниe в том, что 
eго ноpмы, с одной стоpоны, peгулиpовaли общeствeнныe отношeния, 
a с дpугой – опpeдeляли отношeния мусульмaн с Aллaxом (ибaдaт). 
Ввeдeниe в шapиaт божeствeнного пpовeдeния и peлигиозно-нpaв-
ствeнного нaчaлa нaшло своe отpaжeниe в своeобpaзии пpaвопо-
нимaния, a тaкжe оцeнкe пpaвомepного и нeпpaвомepного повeдeния. 
Тaк, тeснaя связь пpaвa с тeологиeй ислaмa нaшлa своe выpaжeниe 
в устaновлeнии в шapиaтe пяти видов дeйствий мусульмaнинa, ко-
тоpым пpидaвaлся в paвной мepe пpaвовой и моpaльно-peлигиозный 
смысл: обязaтeльныe, peкомeндуeмыe, дозволeнныe, пpeдосудитeль-
ныe, но нe влeкущиe зa собой пpимeнeния нaкaзaния, зaпpeщeнныe и 
подлeжaщиe нaкaзaнию. Пpизнaниe божeствeнного пpeдопpeдeлeния 
в шapиaтe с нeизбeжностью поpодило и большую знaчимость вопpосa 
о свободe воли мусульмaнинa и ee пpeдeлax. Столкнувшиeся по этому 
поводу peлигиозно-философскиe школы зaняли paзную позицию. Тaк, 
однa из этиx школ вообщe отpицaлa свободу воли чeловeкa.
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Для шapиaтa, особeнно нa пepвыx стaдияx eго paзвития, xapaк-
тepно внимaниe нe к пpaвaм мусульмaнинa, a к eго обязaнностям по 
отношeнию к Aллaxу. Ноpмы, содepжaщиe тaкиe обязaнности, достa-
точно шиpоко пpeдстaвлeны в шapиaтe, и они опpeдeляли всю жизнь 
пpaвовepного мусульмaнинa. Нe случaйно особeнностью ноpм, со-
стaвляющиx шapиaт, являeтся то, что они пpимeняются только к му-
сульмaнaм и в отношeнияx мeжду мусульмaнaми. Paннeму ислaму 
и шapиaту были пpисущи устaновлeния (ноpмы), восxодящиe eщe к 
общинному стpою, содepжaщиe элeмeнты коллeктивизмa, милосep-
дия, зaботы о кaлeкax и иныx обeздолeнныx. Но в шapиaтe нaшли 
своe отpaжeниe и пpeдстaвлeния о бeссилии чeловeкa пepeд Богом, о 
вытeкaющeй отсюдa созepцaтeльности и покоpности. [2]

Одной из xapaктepныx чepт сpeднeвeкового мусульмaнского 
пpaвa (особeнно в пepвыe вeкa) былa eго относитeльнaя цeлостность. 
Вмeстe с пpeдстaвлeниями о eдином Богe – Aллaxe – утвepдилaсь 
идeя eдиного пpaвового поpядкa, имeющeго унивepсaльный xapaктep. 
Болee того, возникнув пepвонaчaльно нa Apaвийском полуостpовe, му-
сульмaнскоe пpaво по мepe paсшиpeния гpaниц xaлифaтa paспpостpa-
няло своe дeйствиe нa новыe тeppитоpии.

Но оно нa пepвый плaн выдвигaло нe тeppитоpиaльный, a кон-
фeссионaльный пpинцип. Мусульмaнин, нaxодясь в любой дpугой 
стpaнe (нaпpимep, с тоpговыми цeлями), должeн был соблюдaть 
шapиaт, соxpaнять вepность ислaму. Постeпeнно с paспpостpaнeниeм 
ислaмa и пpeвpaщeниeм eго в одну из основныx peлигий миpa шapиaт 
стaл своeобpaзной миpовой систeмой пpaвa. Это зaмeтно отличaло eго 
от пpaвa зaпaдноeвpопeйскиx сpeднeвeковыx госудapств, для котоpо-
го были xapaктepны тaкиe чepты, кaк пapтикуляpизм, огpaничeнныe 
сфepы дeйствия, внутpeнняя нeсоглaсовaнность и т.д.

Eвpопeйцы пытaлись помочь apaбaм в пpaвовом уpeгулиpовa-
нии жизни. Удaлось сдeлaть многоe: были создaны зaконы и дaжe 
нeкотоpыe кодeксы. Тaкиe вопpосы, кaк, нaпpимep, упpaвлeниe го-
судapством, использовaниe госудapствeнныx финaнсов, нaкaзaния зa 
пpeступлeния, получили отpaжeниe в зaконодaтeльныx aктax (удeль-
ный вeс котоpыx около 30%). Сeйчaс пpоцeсс создaния зaконодaтeль-
ныx ноpм нaбиpaeт силу. Оpиeнтиpом пpи этом служит опыт eвpопeй-
скиx стpaн. Однaко в сфepe мусульмaнского пpaвa пpочно остaлись:

– вопpосы пpaвового положeния личности;
– сeмeйныe вопpосы;
– нaслeдовaниe.
Нeбольшоe количeство уголовныx и гpaждaнскиx вопpосов по-

лучило уpeгулиpовaниe с помощью пpeцeдeнтов (сxeмa 1). Однaко иx 
удeльный вeс состaвляeт нe болee 10%.
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Обычaи пpимeняются, eсли они нe пpотивоpeчaт peлигиозным 
ноpмaм и eсли peлигиозныe ноpмы нe peгулиpуют ситуaцию.

Сxeмa 1. Мусульмaнскaя сeмья пpaвa

Тaким обpaзом, постeпeнно идeт сужeниe пpимeнeния 
peлигиозныx ноpм. Сeйчaс ужe можно говоpить о сущeствовaнии в этиx 
стpaнax двуx нeзaвисимыx систeм пpaвa: свeтской и мусульмaнской.

Пpоцeсс фоpмиpовaния свeтского зaконодaтeльствa, по мнeнию 
тeологов ислaмa, нe подpывaeт eго основы. Большоe знaчeниe в этом 
отношeнии имeют двa постулaтa:

Если зaконы пpотивоpeчaт ислaмскому пpaву, вся отвeтствeн-
ность зa это ложится нa оpгaны госудapствa (мусульмaнинa упpeкнуть 
нe в чeм).

Соглaсно Коpaну, вepующиe должны соблюдaть зaконы, по-
скольку сaм Коpaн пpeдписывaeт им подчиняться влaстям.

 Пpимeнитeльно к мусульмaнскому пpaву нeвозможно вeсти 
peчь о чeтком выдeлeнии отpaслeй пpaвa. В пapaллeльной свeтской 
систeмe пpaвa дeлeниe нa отpaсли всe жe пpосмaтpивaeтся. Выдeляют 
уголовноe, гpaждaнскоe, судeбноe пpaво, a тaкжe влaстноe пpaво – го-
судapствeнноe и aдминистpaтивноe. Но и в свeтской систeмe пpaвa от-
сутствуeт понятиe о чaстном и публичном пpaвe.

Мусульмaнский суд состоит из одного судьи (кaди). Пpи этом от-
сутствуют кaссaционныe и нaдзоpныe инстaнции, нe считaя глaвы го-
судapствa. Однaко во многиx стpaнax стaли создaвaть многоступeн-
чaтую систeму судов. Пepвaя стpaнa, котоpaя совepшилa пpоpыв 
в этом отношeнии, – Туpция. По еe пути движутся Eгипeт, Сиpия и 
дpугие страны. Сaмым стойким пpивepжeнцeм ноpм мусульмaнского 
пpaвa являeтся Иpaн.

Мусульмaнскоe пpaво – сложноe социaльноe явлeниe, имeю-
щee долгую истоpию paзвития. Мусульмaнскоe пpaво xотя и связaно 
тeсно с peлигиeй ислaмa, но нe сливaeтся с нeй. Поэтому мусульмaн-
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скоe пpaво можно paссмaтpивaть в кaчeствe юpидичeского явлeния, 
котоpоe относится к пpaвовой, a нe к peлигиозной систeмe (мусуль-
мaнскоe пpaво в узком, собствeнном смыслe). Основноe отличиe 
ноpм мусульмaнского пpaвa в этом знaчeнии от peлигиозныx пpaвил 
повeдeния – иx обeспeчeнность пpинудитeльной силой госудapствa. 
Вмeстe с тeм, мусульмaнскоe пpaво тeсно взaимодeйствуeт с peли-
гиозными и моpaльными ноpмaми, с обычaями в eдиной систeмe со-
циaльно-ноpмaтивного peгулиpовaния, котоpaя можeт быть нaзвaнa 
мусульмaнским пpaвом в шиpоком смыслe.

Мусульмaнскоe пpaво – сaмостоятeльнaя пpaвовaя систeмa. По-
этому изучeниe eго пpeдстaвляeт нe только истоpичeский, но и об-
щeтeоpeтичeский интepeс. Eго aнaлиз в сpaвнитeльном плaнe покa-
зывaeт, что нeкотоpыe понятия и выводы общeй тeоpии пpaвa, пpeтeн-
дующиe нa xapaктep общeзнaчимыx, нуждaются в дaльнeйшeм paзви-
тии и уточнeнии с учeтом особeнностeй ocновныx пpaвовыx систeм 
совpeмeнности, одной из котоpыx и являeтся мусульмaнскоe пpaво. 

Тaким обpaзом, систeмa мусульмaнского пpaвa включaeт pяд 
институтов и отpaслeй, котоpыe по своeму состaву отличaются боль-
шой спeцификой. В чaстности, в нee вxодит и мeждунapодноe пpaво. 
Одновpeмeнно онa отличaeтся нeопpeдeлeнностью, зaпутaнностью 
и пpотивоpeчивостью. Тaкaя чepтa во многом объясняeтся тeм, что 
мусульмaнскоe пpaво тeоpeтичeски нe знaeт пpинципa судeбного 
пpeцeдeнтa. В силу этого со вpeмeнeм оно пpeвpaтилось в собpaниe 
огpомного множeствa сaмыx paзнообpaзныx ноpм, возникшиx в paз-
личныe истоpичeскиe эпоxи.

Пpaктикa покaзывaeт, что в цeлом в идeологичeской боpьбe 
мусульмaнскоe пpaво выступaeт глaвным обpaзом оpужиeм в pукax 
консepвaтивныx и дaжe пpямо peaкционныx сил. Однaко нe исчepпaн 
до концa и eго положитeльный потeнциaл, дeмокpaтичeскиe воз-
можности. Пpогpeссивныe силы в стpaнax Востокa и Зaпaдa сeгодня 
зaинтepeсовaны в том, чтобы мусульмaнскоe пpaво и eго идeология 
нe были использовaны для подpывa aнтиимпepиaлистичeской боpь-
бы. Учитывaя глубокоe влияниe мусульмaнской peлигии нa шиpокиe 
слои нaсeлeния, эти силы обpaщaются к мусульмaнскому пpaву для 
paзъяснeния своeй политики. Мусульмaнскоe пpaво и eго идeология 
могут сыгpaть положитeльную pоль нa этaпe paдикaльныx общeствeн-
ныx пpeобpaзовaний способствовaть выбоpу пути дeмокpaтичeской 
оpиeнтaции совpeмeнныx госудapств. [3]

Литepaтуpа:
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ПРОБЛЕМА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Харисова Э.А., ст. преподаватель, 
Набережночелнинский филиал Университета управления «ТИСБИ»

Преступность несовершеннолетних – своеобразный индикатор 
социальной ситуации в стране. Этот вид преступности очень чутко 
реагирует на состояние общества. Рост преступности несовершенно-
летних, как правило, свидетельствует о неблагоприятных социальных 
процессах.

Анализ преступности несовершеннолетних оказывается, с од-
ной стороны, инструментом выявления криминогенных факторов 
в социуме, а с другой – базой для прогноза преступности в целом. 
Криминализация детей и подростков – это криминализация будущего 
страны. По процессам, происходящим в детской и молодежной среде, 
мы можем с большой долей вероятности судить о том, каким будет 
общество в перспективе (в т.ч. какой будет преступность). [1, с. 160]

Состояние преступности несовершеннолетних в России вызыва-
ет обоснованную тревогу в обществе. Данные уголовной статистики 
неумолимо свидетельствуют об активизации криминальной деятель-
ности несовершеннолетних.

В последние годы Республика Татарстан входит в число реги-
онов страны, характеризующихся стабильной социальной обстанов-
кой, что во многом обусловлено и эффективной работой органов вну-
тренних дел. 

По состоянию на 1 января 2015 г. в Республике Татарстан на про-
филактическом учете в органах внутренних дел состоит более 4000 
несовершеннолетних правонарушителей.

За 11 месяцев 2015 г. в Республике Татарстан зарегистрировано 
более 47 тыс. противоправных деяний, совершенных несовершенно-
летними. Ими совершено 1189 преступлений. В общем массиве совер-
шаемых подростками преступлений традиционно наибольший удель-
ный вес занимают кражи, их доля составляет 63% от общего числа 
преступлений. 

С участием подростков совершено: 9 умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью; 12 фактов умышленного причинения вреда 
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здоровью средней тяжести; 22 умышленных причинения легкого вре-
да здоровью.

По итогам 11 месяцев несовершеннолетними совершено 82 пре-
ступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В целях профилактики уличной наркопреступности в органы 
внутренних дел за употребление наркотических средств и психотроп-
ных веществ доставлены 235 несовершеннолетних.

Одной из проблем на сегодняшний день является распростра-
ненность вовлечения детей в незаконный оборот наркотиков и пси-
хотропных веществ бесконтактным способом через социальные сети 
и Интернет-ресурсы, что существенно затрудняет установление лиц, 
организующих распространение запрещенных к обороту наркотиче-
ских средств.

За 11 месяцев 2015 г. по Республике Татарстан возбуждено око-
ло 3 тыс. уголовных дел, в которых потерпевшими оказались несо-
вершеннолетние, в том числе 360 – по фактам нанесения побоев, 64 
– угроз убийством, 14 убийств, 13 причинений смерти по неосторож-
ности, 11 причинений тяжкого вреда здоровью по неосторожности, 6 
оставлений в опасности, 2 факта убийства матерью новорожденного 
ребенка.

В целях профилактики семейного неблагополучия сотрудниками 
органов внутренних дел выявлено 2530 родителей, не исполняющих 
обязанности по воспитанию детей. По состоянию на 1 декабря 2015 г. 
на профилактическом учете в ПДН ОВД республики состоит 4006 не-
благополучных родителей. [2] 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 
в г. Набережные Челны по итогам 2015 г., увеличилось с 62 до 68 фак-
тов, при этом их удельный вес снизился и составил 4,2% (АППГ – 4,3). 

Отмечается рост следующих видов преступлений, совершенных 
подростками:

– изнасилований – на 100% (с 0 до 1);
– разбоев – на 100% (с 0 до 3);
– грабежей – на 16,7% (с 6 до 7);
– краж – на 45,2% (с 31 до 45).
В целях профилактики подростковой преступности во взаимо-

действии с Комиссией по делам несовершеннолетних города регуляр-
но проводятся рейды по проверке, выявлению и постановке на учет 
неблагополучных семей. Так, на профилактических учетах в ПДН со-
стоят 691 несовершеннолетний (АППГ – 682) и 602 неблагополучные 
семьи (АППГ – 561).

В целях профилактики подростковой преступности сотрудника-
ми ОДН г. Набережные Челны к административной ответственности 
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привлечены 3009 несовершеннолетних и взрослых лиц, нарушивших 
административное законодательство, в том числе 31 взрослый – за до-
ведение несовершеннолетних до состояния опьянения, 42 родителя – 
за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, из них по 
28 фактам были возбуждены уголовные дела в отношении родителей 
и законных представителей. [3]

К неблагоприятным тенденциям развития преступности 
несовершенно летних относятся:

– неуклонное увеличение темпов роста преступности 
несовершеннолет них, опережение темпов роста общей преступности 
и прироста населения;

– увеличение в структуре преступности доли преступлений по-
вышенной общественной опасности;

– рост удельного веса преступности несовершеннолетних в 
структуре об щей преступности;

– рост технической оснащенности несовершеннолетних пре-
ступников (холодное и огнестрельное оружие, яды, транспортные 
средства и пр.);

– увеличение преступлений, связанных с наркотизмом;
– организация преступности несовершеннолетних (с одной сто-

роны, по образцу взрослых, с другой – с помощью взрослых);
– втягивание несовершеннолетних в экстремистскую деятель-

ность и межнациональные конфликты. [1, с. 155] 
Обращаясь к анализу преступности несовершеннолетних сле-

дует подчеркнуть, что она, выступая составной частью преступности 
в целом, обладает своими особенностями, коренящимися в условиях 
жизнедеятельности молодого поколения. Поэтому изучение преступ-
ности несовершеннолетних требует выявления как общих, так и спец-
ифических факторов ее детерминации. 

Предупреждение и устранение указанных процессов, защита 
детей и подростков от негативного влияния, создание нормальных ус-
ловий для их социально значимого развития должны стать ведущими 
направлениями в сфере предупреждения личностных деформаций не-
совершеннолетних.

Оттого, насколько эффективно выстроится взаимодействие меж-
ду органами внутренних дел, органами исполнительной власти и об-
щественными организациями, будет зависеть снижение преступности 
несовершеннолетних.

В целом успешное взаимодействие указанных структур позво-
лит обеспечить устойчивое функционирование системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снизить 
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преступность, оказать комплексную помощь ребенку, находящемуся в 
трудной жизненной ситуации.
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СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПРАВА 

В ПРАКТИКАХ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА

Хасанова Д.А., аспирант;
Степаненко Р.Ф., д-р юрид. наук, зав. кафедрой теории и истории 
государства и права, Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Основной целью социального государства является создание ус-
ловий, обеспечивающих достойную жизнь. Как указано в ст. 7 Кон-
ституции РФ, Российская Федерация – социальное государство, по-
литика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. Одним из направ-
лений указанной политики является деятельность государства по со-
циальной защите инвалидов, призванная обеспечить равные с други-
ми гражданами возможности инвалидов в реализации гражданских, 
экономических, политических и других прав и свобод.

Ратифицированная Российской Федерацией (ФЗ от 03.05.2012 г. 
№ 46-ФЗ) Конвенция о правах инвалидов (принятая Резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 г. № 61/106) направлена 
на обеспечение полного участия инвалидов в гражданской, полити-
ческой, экономической, социальной и культурной жизни общества 
(социальную интеграцию), ликвидацию дискриминации по признаку 
инвалидности, защиту инвалидов и осуществление ими всех прав че-
ловека и основных свобод, а также на создание эффективных право-
вых механизмов обеспечения этих прав.

Конвенция основывается на принципах уважения особенностей ин-
валидов и присущего им достоинства, признания инвалидности в качестве 
компонента человеческого многообразия, равенства возможностей, до-
ступности, равенства мужчин и женщин, уважения прав детей-инвалидов.

В развитие данных принципов государство осуществляет право-
вое регулирование общественных отношений в сфере социальной за-
щиты инвалидов, в частности, регламентируется порядок признания 
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лица инвалидом, которое осуществляется при проведении медико-со-
циальной экспертизы.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 16.12.2004 г. 
№ 1646-р в Российской Федерации были созданы федеральные госу-
дарственные учреждения медико-социальной экспертизы. В каждом 
субъекте Российской Федерации имеется по одному федеральному го-
сударственному учреждению медико-социальной экспертизы, в связи 
с чем с 01.01.2005 г. на территории Республики Татарстан создано Фе-
деральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Республике Татарстан (Татарстан)» Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации.

Понятие медико-социальной экспертизы раскрывается в ст. 7 
Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»: медико-социальная экспертиза 
– признание лица инвалидом и определение в установленном порядке 
потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защи-
ты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнеде-
ятельности, вызванных стойким расстройством функций организма.

Учреждение медико-социальной экспертизы устанавливает ин-
валидность (группу, причину, срок); определяет степень утраты про-
фессиональной трудоспособности пострадавшего в результате не-
счастного случая на производстве и профессионального заболевания; 
устанавливает причины смерти инвалида; устанавливает стойкую 
утрату трудоспособности сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и многое другое на основе действующего россий-
ского законодательства и принципов права.

Назначение права и направление регулирования, в том числе в 
рассматриваемой сфере, является составной частью единого понятия 
«функция права». В юридической науке под функцией права понима-
ется – реализация его социального назначения. [1] Функции права – это 
основные пути (каналы) правового воздействия, выражающие роль 
права в упорядочении общественных отношений. Имеются в виду ме-
тоды воздействия права на общественные отношения, которые отража-
ют его сущность и природу, необходимость самого данного явления. [2]

Социальное назначение права определяется потребностями об-
щественного развития. В обществе создаются законы, направленные 
на закрепление определенных отношений, их регулирование или ох-
рану. Причем то или иное назначение права выступает тем отчетливее, 
нагляднее, чем острее ощущается потребность (необходимость) имен-
но в соответствующей его социальной роли – закрепить, защитить или 
направить развитие определенных общественных отношений.

Таким образом, социальная функция права в практиках меди-
ко-социальной экспертизы – это деятельность по комплексному пра-
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вовому регулированию прав и свобод наиболее уязвимых и социально 
незащищенных слоев населения, которая требует пристального вни-
мания государства и компетентных органов в сфере защиты и охраны 
конституционных прав граждан Российской Федерации.
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К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ 
СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ

 Шайхутдинова Г.И., магистрант; Шайхутдинова Г.Р., профессор, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет

В международном праве нет определенности по проблеме между-
народной правосубъектности субъектов федераций. Поскольку на прак-
тике традиционные федерации не признают международную право-
субъектность их составных частей, обратим внимание на те федератив-
ные системы, которые в той или иной форме признают суверенитет и 
даже государственность своих субъектов. В настоящей статье мы стре-
мимся ответить на вопрос, требуют ли данные процессы каких-либо 
изменений в доктрине суверенитета, т.е. переосмысления суверенитета.

Основной вопрос заключается в следующем: считаются ли субъ-
екты федераций государствами? Если это так, то в данном случае 
имеет ли место суверенитет в суверенитете? Нет. Очевидно, что та-
кая конструкция будет противоречить общей теории государства. Од-
нако субъекты федераций обладают некоторыми характеристиками 
суверенных государств. [1] Эти критерии можно найти в Конвенции 
Монтевидео о правах и обязанностях государств 1933 г., которая уста-
навливает определение, права и обязанности государства. В ст. 1 из-
ложены четыре критерия государственности, которые были признаны 
международными организациями как точное определение обычного 
международного права:

«Государство как субъект международного права должно обла-
дать следующими признаками:

(а) постоянное население;
(б) определенная территория;
(с) правительство; 
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(г) способность к вступлению в отношения с другими государ-
ствами». [2]

Большинство субъектов федераций обладают первыми тремя ха-
рактеристиками, но не имеет четвертой (возможность участвовать в 
международных отношениях).

Некоторые субъекты федераций осуществляют международные 
отношения:

• заключают международные договоры;
• открывают представительства в иностранных государствах;
• вступают в отношения с международными организациями.
Кроме того, существуют примеры международных отношений 

между субъектами федераций и суверенными иностранными государ-
ствами («диагональные» соглашения). Такие отношения именуются 
некоторыми учеными квазимеждународными отношениями, потому 
что такие отношения не определены в международном праве.

Например, существуют некоторые федеративные государства, 
а именно Швейцария, Германия, Австрия, Канада, субъекты которых 
(земли, кантоны, штаты) имеют право в ограниченной степени дей-
ствовать на международном уровне от своего имени, несмотря на то, 
что по внутреннему законодательству федераций они не считаются 
суверенными образованиями (субъектами международного права). 
При этом им предоставлено право заключать международные согла-
шения по очень ограниченному кругу вопросов (культурным, эконо-
мическим, вопросам границ и т.д.). [3] Например, ст. 3 Конституции 
Швейцарии провозглашает: «Кантоны суверенны, поскольку их суве-
ренитет не ограничен Федеральной конституцией и они осуществля-
ют все права, которые не переданы Конфедерации». [4]

Таким образом, федеративное государство в какой-то степени 
отказывается от регулирования некоторых сфер, обеспечивая исклю-
чительное право своим субъектам, включая некоторые области меж-
дународных отношений, в которых наиболее важным является право 
действовать по некоторым вопросам самостоятельно, в первую оче-
редь, заключать международные соглашения.

Части федераций, которые наделены определенной ограниченной 
международной компетенцией, могут, таким образом, восприниматься 
как имеющие в некоторой степени международную правосубъектность. 

Однако несмотря на то, что такой правовой статус основывается 
на внутренних актах (конституции) государств, он также охватывает 
нормы международного права.

Международная правосубъектность составных частей федера-
ций может быть закреплена в «зонтичных соглашениях», в соответ-
ствии с которыми федеративные государства в двусторонних согла-
шениях в той или иной форме утверждают и поощряют право своих 



136

субъектов самостоятельно устанавливать и поддерживать междуна-
родные отношения и заключать соглашения как с подобными себе 
субъектами других государств, так и непосредственно с иностранны-
ми государствами по некоторым экономическим, культурным, науч-
ным, образовательным и другим вопросам. [3] Например, Договор о 
согласии и сотрудничестве между Российской Федерацией и Канадой 
(Оттава, 19 июня 1992 г.) содержит положения о поощрении сотруд-
ничества между республиками и регионами Российской Федерации и 
провинциями и территориями Канады. [5]

Особого внимания заслуживает пример субъекта Российской 
Федерации, который в своей истории был практически суверенным в 
пределах государства, – Республики Татарстан. [6; 7]

Был период – десятилетие (1990-2000), когда Республика Та-
тарстан объявила себя суверенным государством и, как говорят в Та-
тарстане, «наполнила суверенитет реальным содержанием». [8] Она 
заключила несколько десятков международных договоров (со всеми 
членами Содружества Независимых Государств, за исключением Ар-
мении и Грузии, а также заключила соглашения с такими иностранны-
ми государствами, как Литва, Венгрия, Греция, Болгария, Турция), [9] 
открыла 16 представительств в различных суверенных государствах 
(США, Франция, Турция, Австралия, Швейцария). Кроме того, Татар-
стан установил отношения с такой международной организацией, как 
Совет Европы. Он стал членом Конгресса местных и региональных 
властей Европы и Ассамблеи европейских регионов. Но в 2000 г. в 
связи с политикой нового Президента В.В. Путина законодательство 
Республики Татарстан было приведено в соответствие с Конституци-
ей Российской Федерации. В результате суверенитет Республики Та-
тарстан был значительно ограничен.

Подводя итог, отметим, что в международном праве не суще-
ствует правового положения, которое бы признавало или отрицало 
международную правосубъектность субъектов федераций. В связи с 
этим вопрос о международной правосубъектности субъектов федера-
ций остается спорным в доктрине международного права.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ КАК ИНСТИТУТ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Шаманина Т.А., магистрант; Каримов К.М., аспирант, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Развитием государственности, как известно, занимаются как 
государственные институты (законодательная, исполнительная и су-
дебная власти), так и институты гражданского общества (ассоциа-
ции, союзы, объединения и др.). В числе многочисленных институтов 
гражданского общества хотелось бы выделить и рассмотреть такую 
важную его структуру, как общероссийский народный фронт.

Структура гражданского общества имеет такую же структуру, 
как и общество в целом: ее составляют различные общественные эле-
менты: экономические, политические, духовные, социальные, куль-
турные и т.д.

Гражданское общество – саморегулирующая социальная систе-
ма, детерминирующая функционирование государства. Основные ме-
ханизмы саморегулирования гражданского общества – это свободный 
рынок (экономический механизм), политическая свобода и свободный 
доступ к независимому правосудию (юридический механизм). Опи-
сание гражданского общества как системы управляемой и одновре-
менно саморегулирующейся не означает противоречия. Гражданское 
общество саморегулируется, в частности, так что само формирует для 
себя управляющую систему, задает параметры и пределы государ-
ственного вмешательства и предопределяет функции государства (мо-
дель демократии). Вместе с тем, государство как публично-властная 
институция обладает относительной самостоятельностью по отноше-

http://www.krugosvet.ru/enc/gosudarstvo-i-politika/shveitsariya-konstitutsiya
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нию к гражданскому обществу. [1] Российская Федерация является, 
прежде всего, демократическим государством (ст. 1 Конституции РФ), 
и необходимым элементом демократии является гражданское обще-
ство. Сама Конституция не содержит в себе термин «гражданское 
общество», и нам необходимо помнить о том, что гражданское обще-
ство – это концепция, идея, конституционная модель, которая должна 
формироваться. Считаем, что с помощью народного фронта консти-
туционная модель и идея о гражданском обществе более эффективно 
могут воплощаться в реальность.

Народный фронт – форма организации широких народных масс 
(рабочего класса, крестьянства, городских средних слоев, прогрес-
сивной интеллигенции), сложившаяся в ряде стран в целях сплочения 
масс на борьбу против фашизма и войны, за демократию, социальный 
прогресс и национальную независимость, а также в защиту насущных 
экономических интересов трудящихся. [2]

В Российской Федерации особую популярность имеет общерос-
сийский народный фронт (ОНФ, ОРНФ), созданный в мае 2011 г. по 
предложению Председателя правительства, Президента Российской 
Федерации, ранее возглавлявшего партию «Единая Россия», В.В. Пу-
тина. Хотелось бы отметить, что ОНФ тесно связано с партией «Еди-
ная Россия».

ОНФ действует как в интересах государства, так и в интересах 
многонационального народа государства. К цели народного фронта 
следует отнести стремление к подлинной демократии и реальному 
участию граждан в решении судьбы своего государства. Задачами 
ОНФ являются поддержка конкретных законодательных инициатив 
по различным направлениям, продвижение новых идей, привлечение 
граждан к решению важнейших вопросов развития нашей страны, а 
также необходимость сделать так, чтобы потенциал граждан был вос-
требован. Народный фронт позволяет поверить нам в то, что граждан-
ское общество в России вызывает уважение граждан.

Примером этому служит вся деятельность ОНФ. К последним 
продвижениям можно отнести деятельность ОНФ, которую они пу-
бликуют на своем официальном сайте: [3]

– Законопроект ОНФ об ужесточении ответственности за навя-
зывание услуг к ОСАГО рекомендован к первому чтению.

– ОНФ направит Кабмину предложения по совершенствованию 
механизма обеспечения инвалидов средствами реабилитации.

– В ОНФ считают инициативу правительства об увеличении 
штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ неэффективной.

Важнейшими признаками общероссийского народного фронта 
являются:
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• Участники ОНФ должны разделять тактические и стратеги-
ческие цели партии «Единая Россия», таким образом, несистемная 
оппозиция не сможет войти во фронт.

• Фронт носит надпартийный характер (выше партий).
ОНФ ведет достаточно бурную политику и активно пытается 

привлечь к работе не только членов партий, присоединенных к прези-
дентам («Единая Россия»), но и представителей других политических 
сил (например, «Справедливая Россия).

По нашему мнению, ОНФ необходим для развития демократи-
ческих основ государства, с помощью него мы можем приблизиться к 
подлинному гражданскому обществу еще на один шаг. [4] Ведь глав-
ной целью общероссийского народного фронта является построение 
сильной, демократической, суверенной и правовой России. Этому 
способствуют, во-первых, то, что ОНФ носит надпартийный характер; 
во-вторых, состоит не только из людей, приближенных к политике, но 
и из «простых» людей, таких как мы с вами. При этом между гражда-
нами, государством и ОНФ существуют взаимовыгодные отношения, 
так как граждане регулируют политические отношения через ОНФ, а 
государство в лице Президента Российской Федерации, в свою оче-
редь, привлекает сторонников своей политики. 

Таким образом, благодаря НФО процесс становления в России 
гражданского общества находится как на стадии формирования и раз-
вертывания, так и на развивающемся уровне.
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Секция 2. «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
МЕжДУНАРОДНОГО ПРАВА

И ОТРАСЛЕВОГО зАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНОВ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА

Аблеева Г.Р., аспирант; 
Шайхутдинова Г.Р., д-р юрид. наук, профессор,

 Казанский (Приволжский) федеральный университет

В настоящее время международные организации уделяют боль-
шое внимание защите прав уязвимых групп общества. Уязвимая группа 
общества – это все те, кто сам не имеет равных возможностей защищать 
свои права и свободы, и, конечно, в первую очередь к данной категории 
можно отнести детей. [1] С целью выделения международной защиты 
прав детей в особое направление начинают создаваться международ-
ные организации, деятельность которых направлена непосредственно 
на разработку и осуществление мер по охране прав ребенка.

Международные организации, участвующие в защите прав де-
тей, можно разделить на универсальные и региональные.

Универсальные организации подразделяются на внедоговорные 
контрольные механизмы, созданные на основе Устава Организации 
Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.), и договор-
ные (конвенционные) контрольные органы, создание которых пред-
усмотрено международными соглашениями по правам человека. 

Внедоговорные механизмы. Статья 57 Устава ООН предусма-
тривает создание различных вспомогательных специализированных 
учреждений ООН. Среди таких учреждений, которые занимаются и 
правами детей, можно назвать: Международную организацию труда 
(МОТ), Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Организа-
цию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
Международный Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Фонд ООН по на-
родонаселению.

Из внедоговорных органов ООН прямое отношение к вопросу о 
контроле за соблюдением прав ребенка имеют Генеральная Ассамблея 
ООН, Совет Безопасности ООН, Экономический и Социальный совет 
(ЭКОСОС), Совет по правам человека.

Международная организация труда (МОТ) в лице своего высше-
го органа – ежегодной Международной конференции труда – разраба-
тывает и принимает конвенции и рекомендации по различным аспек-
там социальных и экономических прав, в частности о международных 
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нормах об охране труда детей и подростков. Так, например, были при-
няты: Конвенция МОТ № 5 «О минимальном возрасте приема детей 
на работу в промышленности», Конвенция МОТ № 138 «О минималь-
ном возрасте для приема на работу», [2] Конвенция МОТ № 10 «О ми-
нимальном возрасте допуска детей на работу в сельском хозяйстве», 
Конвенция МОТ № 58 «О минимальном возрасте допуска детей на 
работу в море», Конвенция МОТ № 79 «Об ограничении ночного тру-
да детей и подростков на непромышленных работах», [3] Конвенция 
МОТ № 59, устанавливающая минимальный возраст приема детей на 
работу в промышленность (пересмотренная)», Конвенция МОТ № 90 
«О ночном труде подростков в промышленности». [4]

Конвенции МОТ предусматривают обязательное проведение 
медицинского освидетельствования работающих детей: Конвенция  
№ 77 о медицинском освидетельствовании детей и подростков с це-
лью выяснения их пригодности к труду в промышленности; [5] на не-
промышленных работах; [6] для подземных работ. [7]

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что Конвен-
ции МОТ в целом служат охране детского труда, устанавливая основ-
ные права и гарантии несовершеннолетних в области труда. Многие 
стандарты, предусмотренные МОТ, нашли в дальнейшем отражение в 
региональных документах с сфере экономических, социальных и тру-
довых прав. [8]

Нельзя обойти и тот факт, что международное сообщество уде-
ляет большое внимание разработке программ по охране здоровья де-
тей, подростков и молодежи, основанных на соблюдении положений 
и норм, закрепленных в Конвенции о правах ребенка.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оказывает под-
держку государствам в области охраны здоровья детей не только как 
инициатор различных подходов к охране здоровья детей, но и оказы-
вает влияние на образование, занятость и социальную защиту детей.

Большую работу по внедрению образовательных программ в об-
ласти здоровья проводит Организация Объединенных Наций по во-
просам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). При содействии 
ЮНЕСКО проводятся важнейшие международные форумы по обра-
зованию и разрабатываются стратегии и руководства по продвижению 
образовательных программ в области здоровья для детей, подростков 
и молодежи. В современном мире право на образование рассматрива-
ется как одно из фундаментальных естественных основных прав че-
ловека. ЮНЕСКО рекомендует рассматривать право на образование 
как элемент права на жизнь, права на развитие, права на непрерывное 
образование, которое должно реализовываться в течение всей жизни 
человека. [9]
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Фонд Организации Объединенных Наций в области народонасе-
ления (ЮНФПА) содействует государствам в совершенствовании та-
ких направлений деятельности, как здравоохранение и репродуктивное 
здоровье, развитие службы планирования семьи и разработка политики 
в области народонаселения. Фонд занимается оперативной деятельно-
стью системы Организации Объединенных Наций в области народо-
населения, помогает развивающимся странам и странам с переходной 
экономикой найти решения демографических проблем. [10]

Особое место среди международных организаций, занимающих-
ся проблемами защиты прав детей, занимает Международный Детский 
фонд ООН (ЮНИСЕФ). Основной целью ЮНИСЕФ является улуч-
шение условий жизни детей, независимо от их расовой принадлежно-
сти, религиозных и политических убеждений. ЮНИСЕФ занимается 
всеми аспектами вопросов здоровья детей – от рождения и до под-
росткового возраста. Помощь ЮНИСЕФ осуществляется путем пре-
доставления продуктов питания, медикаментов и других предметов 
потребления. Фонд также оказывает помощь в разработке программ 
по всестороннему удовлетворению потребностей детей. Важную роль 
играет такой вид помощи, как представление стипендий для подготов-
ки из местного населения персонала и административных работников 
для центров здравоохранения и дневных центров по уходу за детьми. 
Сегодня Детский фонд ООН является международным институтом, 
который занимается выделением субсидий на здравоохранение, рас-
пространением грамотности и защитой прав детей в развивающихся 
странах. Ему успешно удалось установить взаимозависимость между 
помощью детям и национальным развитием.

Особую роль в деле международной защиты прав ребенка игра-
ют международные конвенционные (договорные) органы. Действую-
щая система договорных (конвенционных) органов состоит из шести 
комитетов, и один из них – Комитет по правам ребенка.

Комитет ООН по правам ребенка напрямую занимается защитой 
прав детей. Остальные пять комитетов могут осуществлять защиту 
прав ребенка косвенно – посредством рассмотрения докладов в пре-
делах своих мандатов, которые включают всех лиц или определенную 
группу лиц, которые, в свою очередь, могут включать или не включать 
в свое число детей.

Целый ряд Статей Конвенции о правах ребенка налагает на госу-
дарства-участники специфические обязательства в отношении детей 
(неотъемлемое право на жизнь, в максимально возможной степени 
выживание и здоровое развитие ребенка, регистрацию после рожде-
ния, право на имя и на приобретение гражданства, право знать своих 
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родителей и право на их заботу, право на сохранение своей индивиду-
альности, включая гражданство, имя, семейные связи, и др.).

Комитет ООН по правам ребенка также наблюдает за выпол-
нением двух Факультативных протоколов к Конвенции, касающихся 
участия детей в вооруженных конфликтах и торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии. 19 декабря 2011 г. Генеральная 
Ассамблея ООН одобрила третий Факультативный протокол, касаю-
щийся процедуры сообщений, который позволит детям обращаться в 
Комитет с жалобами касательно нарушений их прав, закрепленных в 
Конвенции и первых двух Факультативных протоколах к ней. 

Основными задачами Комитета по правам ребенка являются:
– поиск практических решений проблем прав детей;
– выявление факторов, которые создают угрозу благополучию детей;
– повышение уровня общества в деле защиты и поощрения прав 

детей;
– решение вопроса о финансовых ресурсах в деле защиты прав 

детей.
Комитет ООН по правам ребенка последовательно рекоменду-

ет государствам – участникам Конвенции о правах ребенка создавать 
независимые учреждения, органы, службы, призванные отстаивать 
права детей. Одним из таких механизмов выступает институт Уполно-
моченного по правам ребенка.

Уполномоченный по правам ребенка осуществляет деятельность 
по защите прав детей в соответствии с основными положениями Кон-
венции ООН о правах ребенка (право на жизнь и охрану здоровья, 
право на воспитание в семье, право на достойные социальные усло-
вия, на образование и развитие и др.) и национальным законодатель-
ством. Во время выполнения своих обязанностей Уполномоченный по 
правам ребенка должен руководствоваться интересами детей, прини-
мать меры, направленные на охрану ребенка от насилия, эксплуата-
ции, пренебрежения, беспризорности. [11]

Таким образом, международные органы в сфере защиты прав детей 
заявляют о себе как об эффективном механизме, позволяющем обеспе-
чить комплексную защиту прав и законных интересов ребенка: как каж-
дого конкретного ребенка при нарушении его прав, так и детей в целом. 
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насилия, отсутствие заботы или небрежного, грубого обращения или 
эксплуатации, включая «сексуальное злоупотребление», со стороны 
родителей, законных представителей, опекунов или любого другого 
лица, заботящегося о ребенке, право на защиту от употребления нар-
котических средств и психотропных веществ, приводит к множеству 
негативных социальных последствий, в частности, к росту числа со-
циально неустроенных несовершеннолетних. 

За последние годы в нашей стране было принято немало норма-
тивных правовых актов: Семейный кодекс РФ, новый Гражданский 
процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон от 24.04.2008 г. «Об 
опеке и попечительстве», которые закрепляют право ребенка на защи-
ту, но, к сожалению не позволяют в полном объеме ответить на все 
вопросы, возникающие в практической правозащитной деятельности. 

Первым универсальным международным договором, специаль-
но посвященным обеспечению и защите прав ребенка, стала Конвен-
ция ООН о правах ребенка 1989 г., участниками которой в настоящее 
время являются чуть менее 200 государств (в т.ч. все государства, 
входившие ранее в состав Союза ССР). Данная Конвенция закрепляет 
в ст. 3 обязанность государств «обеспечить ребенку такую защиту и 
заботу, которые необходимы для его благополучия», и «с этой целью 
принимать все соответствующие законодательные и административ-
ные меры». Она исходит, при этом, из принципа наилучшего обеспе-
чения интересов ребенка, который также следует рассматривать как 
обязанность государства. [1, с. 50]. Данные положения нашли свое 
выражение и в российском законодательстве. 

В России защита прав ребенка осуществляется в предусмотрен-
ном законом порядке – административном или судебном. Применение 
того или иного порядка, способа защиты зависит от конкретного нару-
шения прав. Судебный порядок защиты прав ребенка в РФ отличается 
от обычного. Это связано с тем, что дети не могут самостоятельно 
защищать свои права и отстаивать свои интересы. От их лица действу-
ют законные представители (родители, опекуны, директора детских 
учреждений и пр.), что получило отражение, например, в ст. 52 ГПК 
РФ, ст. 54 Кодекса административного судопроизводства РФ. В случае 
нарушения прав ребенка самими законными представителями, а так-
же в случае, когда они не отстаивают нарушенные права ребенка, тот 
остается практически беззащитным. [2, с. 105] Что касается иных пу-
бличных организаций, защищающих права и интересы несовершен-
нолетних, то в литературе отмечалось, что они были созданы еще в 
советские годы и либо совсем не реформировались, либо реформиро-
вались в недостаточной степени, и поэтому давно перестали соответ-
ствовать требованиям современной жизни. [3, с. 95] В целях обеспе-
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чения более полной и эффективной защиты прав детей Комитет ООН 
по правам ребенка рекомендовал государствам – участникам Конвен-
ции создавать специализированные службы, которые занимались бы 
правами детей. С 1 сентября 2009 г. на основании Указа Президента 
РФ № 986 от 1.09.2009 г. [4] действует институт Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Главная 
задача данного института – это обеспечение защиты и содействие вос-
становлению нарушенных прав и свобод ребенка, а также правовое 
просвещение в области защиты прав ребенка. С 30 декабря 2009 г. и 
по сей день Уполномоченным по правам ребенка является П.А. Аста-
хов, который за время своей деятельности провел большую работу в 
области защиты прав ребенка. При этом Уполномоченный в отличие 
от иных публичных органов, наделенных компетенцией в рассматри-
ваемой сфере, является достаточно гибкой и оперативной службой. 
Так, одним из направлений деятельности Уполномоченного являются 
инспекционные поездки (проверки), проводимые им в субъектах РФ.

В 2010 г. П.А. Астахов со своим «детским спецназом» (специа-
лизированная группа юристов, систематически проверяющая соблю-
дение прав ребенка в регионах) осуществил инспекционные выезды 
в 45 субъектов Российской Федерации. В ходе данных проверок были 
выявлены многочисленные нарушения законодательства во всех сфе-
рах жизнедеятельности ребенка, особенно это проявилось в области 
охраны прав на семейное воспитание, образование, охрану здоровья. 
[5] В 2015 г. инспекционные поездки были направлены в основном 
на выявление нарушений в области имущественных прав ребенка, 
что связано и с тем, что вопросы, касающиеся взыскания алиментов 
на содержание детей, составляют большую часть обращений к Упол-
номоченному. Установлено, что, например, в Ставропольском крае 
платежи на детей регулярно выплачивают не более 20% должников 
в этой категории. Выявлены многочисленные случаи, когда на обра-
щения детских учреждений местными отделами Службы судебных 
приставов ответы не предоставлялись или предоставлялись с суще-
ственными нарушениями установленных законодательством сроков. 
[6] Данная проблема остается очень актуальной, так как недобросо-
вестные должники-родители ищут и находят любые способы, чтобы 
не платить алименты. По мнению П.А. Астахова, ответственность за 
злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание детей, пред-
усмотренная ст. 157 Уголовного кодекса РФ, является эффективной 
мерой воздействия, поскольку она обеспечивает и профилактическое 
влияние на должников, и является, зачастую, единственным сред-
ством, которое побуждает их к погашению задолженности. 
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Значительная правозащитная деятельность осуществляется и 
региональными уполномоченными по правам детей, которые действу-
ют сейчас в большинстве субъектов РФ. В частности, Уполномочен-
ным по правам ребенка в Республике Татарстан в 2015 г. рассмотрено 
1664 письменных и устных обращения по вопросам его компетенции; 
организовано и проведено 85 выездных проверок; рассмотрено и про-
верено 716 жалоб, по результатам чего подготовлено и направлено в 
адрес соответствующих органов и должностных лиц 23 заключения 
Уполномоченного о нарушениях прав ребенка; Уполномоченным при-
нято участие в 8 судебных процессах, затрагивающих права и закон-
ные интересы детей, в качестве третьего лица без самостоятельных 
требований на предмет спора, а также оказана консультативная по-
мощь (юридическое сопровождение) еще по 22 судебным делам. [7]

Нарушения, которые выявляются, в том числе, и детскими омбу-
дсменами, свидетельствуют о том, что в общегосударственной систе-
ме обеспечения и защиты прав ребенка есть бреши, «слабые звенья». 
И дело здесь не только в дефектах и пробелах нормативного регулиро-
вания, на некоторые из которых указывают уполномоченные (напри-
мер, Уполномоченный по правам ребенка в РТ отметил в своем до-
кладе, что в силу действующего процессуального законодательства он 
фактически лишен возможности самостоятельно обращаться в суд в 
защиту прав и интересов несовершеннолетних). Необходимо укрепле-
ние и самой положительно зарекомендовавшей себя службы детских 
омбудсменов как путем наделения последних дополнительными пол-
номочиями (например, связанных с вынесением в случаях наиболее 
острых нарушений прав ребенка обязательных для исполнения пред-
ставлений, предписаний в адрес учреждений, организаций, должност-
ных лиц), так и созданием самостоятельных единиц омбудсменовской 
службы на местах (то есть в городах, районах, поселках, а возможно 
– и в крупных учебных заведениях).

Литература:
1. Действующее международное право: В 3-х т. / Сост. Ю.М. Колосов и 

Э.С. Кривчикова. – М.: Изд-во Московского независимого института между-
народного права, 1997. – Т. 2. – 832 с.

2. Агапов С.В. Семейное право: Учебник и практикум для СПО. – М.: 
Юрайт, 2015. – 257 с.

3. Салахова Г., Гаранина И.Г. История развития института уважения и 
охраны прав несовершеннолетних в рамках международного права прав че-
ловека // Общество, государство, личность: модернизация системы взаимоот-
ношений в России в условиях глобализации: Материалы XV Межвузовской 
научно-практич. конф. студентов, магистрантов, аспирантов и молодых уче-
ных (с междунар. участ.). – Казань: ИЦ Университета управления «ТИСБИ», 
2015. – С. 93-97.



148

4. Электронный ресурс: www.base.garant.ru 
5. Электронный ресурс: www.rfdeti.ru (дата обращения: 12.03.2016). 
6. Доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка за 2015 г. // Электронный ресурс КонсультантПлюс (дата об-
ращения: 12.03.2016).

7. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Респу-
блике Татарстан и соблюдении прав и законных интересов ребенка в Респу-
блике Татарстан в 2015 г. // Электронный ресурс: www.rtdety.tatarstan.ru (дата 
обращения: 20.03.2016). 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Асякин Д.А., аспирант, Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Современные отношения России и Китая довольно динамично 
развиваются в сфере торговли, культурного обмена, образовательного 
обмена, политики, права, а также в сфере науки и техники. В статье 
описаны различные аспекты взаимоотношений двух стран – России 
и Китая. Проведен анализ экономики двух стран: торговля, междуна-
родные инвестиции, туризм, образование, безопасность. Показано, 
что постоянно совершенствуются и видоизменяются модели взаимо-
отношения в эконмической, политической и правовой сферах, наблю-
даются заметные движения в области международных инвестиций, 
развивается приграничная торговля. В статье сделан вывод, что все 
это положительно влияет на международное сотрудничество двух 
стран. Даны предложения о путях решения проблем, которые возника-
ют в процессе взаимоотношений в различных сферах между Россией 
и Китаем. На наш взгляд, эти предложения помогут усилить и укре-
пить международные российско-китайские отношения.

Сотрудничество России и Китая имеет давнюю историю взаимо-
отношений. Это обусловлено не только географической близостью, но 
и довольно плотным политическим, экономическим и образовательным 
сотрудничеством. Большую часть ХХ века обе страны строили похо-
жие политические системы, давали довольно близкие по духу векторы 
развития для общества. Принципы коммунизма, безусловно, делали 
эти страны похожими друг на друга. Сегодня взаимный обмен в сфере 
образования довольно ощутим и многие российские и китайские вузы 
успешно сотрудничают и отправляют своих студентов на повышение 
квалификаций и взаимообмен знаниями в различных областях. 

http://www.base.garant.ru
http://www.rfdeti.ru
http://www.rtdety.tatarstan.ru
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Хотя в конце ХХ века были некоторые различия во внешнеторго-
вой политике двух стран, к началу XXI века (2002-2006 гг.) благопри-
ятные политические взаимоотношения хорошо повлияли на экономи-
ческое сотрудничество, и товарооборот вырастает в разы, что четко 
видно из таблиц, составленных по данным сайта федеральной службы 
статистики.

Динамика внешней торговли между Россией и КНР 
в 1995-2015 гг. (в млн. долл. США)

Год Оборот Экспорт Импорт
1995 4088 3245 843
2000 7507 5687 1965
2006 23478 13765 7896
2008 41976 16575 24987
2011 56987 22876 34098
2014 82876 37098 45087
2015 68632 28876 40098

Тем не менее, в период с 2013 по 2015 гг. оборот между Россией 
и Китаем идет на спад. Падение за пару лет составляет от 10 до 20%, 
а в некоторых сферах и до 30%.

Из-за падения курса рубля по отношению к доллару и юаню 
китайский товар становится менее привлекательным на российском 
рынке. Отсюда и заметное падение товарооборота. Что касается ин-
вестиций китайцами в российское производство, этот момент развит 
только на уровне очень крупных предприятий в сфере нефтедобычи 
и энергетики. А что касается более мелкого производства, то китай-
ские бизнесмены с большим опасением смотрят в эту сторону, так как 
боятся более высоких налоговых ставок, нежели в КНР, и слухов об 
очень сильной коррумпированной и бюрократизированной системе 
ведения бизнеса в России.

Итак, на наш взгляд, тормозящими факторами развития россий-
ско-китайского торгово-экономического сотрудничества являются 
следующие:

1. Незнание китайскими и российскими предпринимателями за-
конодательства и условий деловой деятельности в наших странах, что 
проявляется в чрезмерной осторожности китайских предпринимателей.

2. Сложный инвестиционный климат в Китае для реализации 
проектов с российским капиталом.



150

3. Негибкость российского законодательства, которое ущемляет 
интересы иностранного капитала, не гарантирует его сохранность и 
безопасность.

4. Высокие ставки налогообложения в РФ по сравнению с более 
низкими ставками в КНР не стимулируют иностранное предпринима-
тельство в России.

5. Несовершенство, сложность решения административных про-
блем, чрезмерная забюрократизированность процедур создания со-
вместных предприятий.

6. Недостаточная защищенность китайского бизнеса в России.
7. Социально-психологические моменты, связанные с давлени-

ем в прессе на население по поводу так называемой китайской угрозы.
Нами видятся следующие пути решения:
1. Детальная проработка внутреннего и международного зако-

нодательства по вопросам экономического сотрудничества с учетом 
интересов крупного и мелкого бизнеса.

2. Упрощение создания международных компаний (Россия – Ки-
тай).

3. Гос. поддержка для российского бизнеса, который развивает 
отношения с Китаем и наоборот.

4. Создание крупного сайта по примеру сайта: zakupki.gov.ru, на 
котором российский бизнес может выставлять свои заказы с техниче-
ским заданием, а китайский бизнес участвует в конкурсе на поставку 
товаров и наоборот. Такой мощной площадкой будет выступать целая 
система взаимоотношений двух крупных экономик в рамках мелкого 
и среднего бизнеса, что является основой сотрудничества в сфере эко-
номики. 

Конечно, Китай – это сложный партнер. Трудности в двусто-
ронних отношениях, естественно, возникают и будут возникать, ибо 
каждая из сторон стремится защищать, прежде всего, свои националь-
ные интересы, исходя из собственного представления о них. Основой 
стратегии нашего партнерства должны стать стремление наших наро-
дов к лучшей жизни, возможность взаимного участия, совместной де-
ятельности россиян и китайцев в достижении этой непростой задачи.
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МИГРАЦИЯ БЕЖЕНЦЕВ В ЕВРОПУ

 Ахкамова Л.Н., аспирант, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Европейский миграционный кризис, возникший в 2015 г. в связи 
с увеличением потока беженцев с Ближнего Востока, обострил про-
тиворечия, существующие среди стран – членов Дублинского согла-
шения.

В 1990 г. страны Европейского Союза подписали Дублинскую 
конвенцию, по которой определяется государство, рассматривающее 
ходатайство о предоставлении убежища. Согласно этому соглашению 
беженец обязан просить убежище в первой «безопасной стране», в ко-
торую он въехал. Например, если он прибыл из Украины в Германию, 
а затем приехал в Бельгию, то страной, ответственной за рассмотре-
ние его ходатайства, является Германия, и он должен был обратиться с 
просьбой о предоставлении убежища, находясь в Германии.

«Дублинские соглашения» в отношении беженцев с Ближнего 
Востока в странах ЕС практически не работают, заявил постпред РФ 
при Евросоюзе Владимир Чижов. При этом Владимир Чижов подчер-
кнул, что отношения к соглашениям со стороны различных стран Ев-
росоюза отличаются. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил, 
что коллегия еврокомиссаров разработает к весне 2016 г. предложения 
по изменению «Дублинского соглашения» по предоставлению убежи-
ща в Евросоюзе, которое, по его словам, «не работает». [1-3]

Европу захлестнули беженцы не только из Сирии, но и из очень 
многих стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки. Путь 
к нормализации данного вопроса лежит через нахождение политиче-
ских решений большого количества проблем, которые охватили этот 
регион. 

По данным Агентства ООН по делам беженцев и Международ-
ной организации по миграции, в 2015 г. преследования, конфликты и 
нищета вынудили беспрецедентное число людей (1 млн.) искать убе-
жище в Европе. 

Евросоюз собирается в текущем году выделить на борьбу с 
миграционным кризисом 300 млн. евро, до конца 2018 г. – 700 млн. 
евро, сообщает Deutsche Welle. Денежные средства будут выделены 
не только Греции, но и другим странам. Их направят на избежание 
гуманитарной катастрофы в том случае, если в европейские страны 
прибудет небывалое число беженцев, заявил источник Reuters в Ев-
рокомиссии.
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Канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что миграционный 
кризис может быть решен, только если все страны Евросоюза станут 
действовать сообща. 

Протесты против размещения беженцев, которые происходят в 
некоторых районах Германии и порой перерастают в открытые про-
явления ненависти и насилия, не приведут к опасной для демократии 
ситуации, как это было в Веймарской республике, считает Меркель. 
Нападения на приюты для мигрантов и выступления против приез-
жих она назвала отвратительными, усиление поляризации в обществе 
она признает, однако готова к дискуссии с теми, кто не согласен с ее 
политикой. «Я занимаюсь политикой для всех людей», – цитирует ее 
Deutsche Welle. 

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер сообщил, 
что он планирует принять новый закон, который обяжет мигрантов 
изучать немецкий язык и интегрироваться в общество. В противном 
случае беженцы потеряют право на постоянное проживание и будут 
депортированы. Новый закон предполагает, что беженцы, которые хо-
тят получить социальное жилье и пособие, будут обязаны посещать 
уроки немецкого языка.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев, в 2015 г. количество беженцев и мигрантов, прибывших в 
Европу, достигло 1015078 человек. 

Следует отметить, что необходимо создать дополнительные ка-
налы законной миграции, обеспечить строгий контроль за миграцион-
ными потоками, исключить возможность для проникновения в евро-
пейские страны террористов вместе с людьми, которые действительно 
нуждаются в помощи.
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ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ

Ахметзянов А.О., аспирант, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

В правовом государстве обязанности представляют собой ком-
плекс морально-правовых требований, предъявляемых к личности и 
вытекающих из объективных потребностей развития и совершенство-
вания общества, самой личности.

В литературе традиционно большое внимание уделяется правам 
и свободам человека и гражданина. Однако предоставление всем од-
них только прав без каких-либо обязанностей означало бы упраздне-
ние всякой свободы и демократии, так как свобода одного неизбежно 
выступает как мера ограничения свободы других, как следствие их 
обязанностей. Вот почему необходимо, не забывая о правах и свобо-
дах, глубоко раскрыть вторую сторону неразрывного диалектического 
единства: обязанности, ответственность, общественный долг, дисци-
плина и организованность граждан, ибо те широкие права и свободы, 
которыми они располагают, могут быть успешно реализованы только 
при выполнении ими своих обязанностей.

Вместе с тем, теме обязанностей человека практически не уделя-
ется внимания в отечественной научной среде исключением являются 
монографические работы Н.И. Матузова и Б.С. Эбзеева. [1-2].

Единство прав и обязанностей в нашем обществе является важ-
нейшим принципом, выражающим гармоничное сочетание личных 
и общественных интересов, взаимную ответственность и взаимные 
социальные требования, притязания гражданина и правового государ-
ства. Тезис о том, что «нет прав без обязанностей, нет обязанностей 
без прав», получает здесь реальное воплощение. При этом обязанно-
сти, как и права, носят реальный характер.

Обязанности можно определить как предписания о должном, 
они представляют собой четко зафиксированный в законодательном 
порядке реестр требований, предъявляемых обществом к личности. 
Этот реестр выражает минимум, а не максимум. Юридические обя-
занности – лишь официальные определители вида и меры желатель-
ного поведения, выражение государственной необходимости. Обще-
ственно необходимое поведение постулируется в законе как юридиче-
ская обязанность, исполнение которой поддерживается авторитетом 
власти.

И в то же время, это выражение свободы индивида, ибо свобода 
есть мера необходимости. Обязанности устанавливаются как в инте-
ресах общества, так и в интересах самого право обязанного субъекта. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=BgLZi3F8fXxB8SVsHTg1acfwpsXSu9xTju1slL5bzG5qDIo*Yg5QyHTPp408P2xjN5KFuwigm9T9t9K0vl7f-lCMEaYCG4b75Ig2hUO4I02u9rUX51K9F3LFoBzT0ovAsQlUrrWTUhw-fmt4MS7HgwhTV6DdTdcrGXGkMgiLMf21dOET-dWMW9CD4*1E5Kg3qcGxDNKrfIB1BpyyWK6HGWEgrFCFxxGJgG43vSbtX97zr4IPudqYZx4UZHnhGbjgrWf5g5i2zszCPj9TymupSgiR5mu4sqzM1BCy3j6iN561ntg1K6bT7*8-1Cfzprkc0LX0TLh43lcrR*DjTpeUH9oCqgK3GCdc544ulVpQlk7oBeqJQpKGOMH85-vCDc6-C*6zUrg9hemX2XzuDoYStOlOtGcgIEwWfhDq7tTkutU2TpXeJTc-mONP-VBy0UtueamwQBl-3C3jtGV7aYjkn8IVg2UsNgagoF23JlX5RnvB3-lxoG2Cd2YqX-C3CqKM6mk4KzhjHm5L73FrSXqOkQocmpF3SCRjWrfxi6iKze8HlAVllfaKRJv9kls
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Осуществление обязанностей обеспечивает нормальное функ-
ционирование государства и жизнедеятельность общества. Несоблю-
дение обязанностей влечет юридическую ответственность, установ-
ленную законом.

Наряду с правами и свободами обязанности являются составной 
частью правового статуса личности. Права и обязанности выступают 
как две неразделимые категории диалектического единства. Нельзя 
представить себе человека, несущего только обязанности, как невоз-
можны и права человека без обязанностей. Свобода только тогда ста-
новится реальной, когда она обретает черты порядка, основанного на 
праве, а порядок это и есть единство прав и обязанностей.

Хорошо известно, что вопросы прав человека находятся в цен-
тре и мировой, и отечественной юридической науки. Теория прав че-
ловека, получившая самостоятельный статус в рамках общей теории 
права, имеет свой предмет и методологию исследования. Благодаря ее 
развитию права человека становятся важнейшей политико-правовой 
категорией, одним из основных институтов права и правового регу-
лирования. Логично предположить, что в рамках этой теории может 
быть рассмотрена и проблема, касающаяся не только прав, но и обя-
занностей человека. 

Однако данная проблема оказалась вне внимания исследовате-
лей. Категория «обязанности человека» не получила законодательно-
го закрепления, не разработана она и юридической наукой. В лучшем 
случае обязанность человека понимается как само собой разумеюще-
еся явление, вытекающее из принципа единства прав и обязанностей. 

Действительно, встав на позиции естественно-правовой теории, 
уместно предположить, что человек обладает не только естественны-
ми правами, но и корреспондирующими им естественными же обя-
занностями. Однако в современных правовых актах, где речь идет об 
обязанностях, последние связываются лишь с правами гражданина, 
образуя их как бы другую сторону. Какой-либо дифференциации, в ко-
торой речь бы шла отдельно об обязанностях человека и обязанностях 
гражданина, не проводится ни в литературе, ни в нормативных актах. 
Прежде всего, сказанное можно объяснить недостаточной научно-те-
оретической разработкой самой теории «юридическая обязанность». 

В юриспруденции категория «право» достаточно подробно раз-
работана с самых различных позиций, что нашло отражение и в ка-
тегориальном аппарате юриспруденции. В научных исследованиях 
анализируются право в объективном смысле, субъективное право, 
право человека и право гражданина, право позитивное и право есте-
ственное, право публичное и право частное. Отрасли, составляющие 
систему права, также терминологически определяются как «право» 



155

(уголовное, гражданское и т.д.). Наконец, достаточно полно рассмо-
трено не только субъективное право, но и составляющие его элемен-
ты, определяемые как «правомочия». 

Категория же «обязанность» не получила столь всесторонней 
разработки, обойдена вниманием исследователей. На это обстоятель-
ство обращалось внимание еще в дореволюционной отечественной 
науке. В частности, российский ученый Л.И. Петражицкий указывал, 
что в юридической науке «не достигнуто еще научного понятия обя-
занностей», а в юридической же литературе можно найти лишь «весь-
ма робкие и скудные указания относительно природы обязанностей̆». 
[3] Не получила развития теория юридических обязанностей и в ХХ 
веке. Более того, в последние годы внимание к проблеме юридических 
обязанностей даже снизилось. 

Не отличается юридическая обязанность в работах и термино-
логическим разнообразием. Так, в литературе она обозначается одно-
образно и как «юридическая обязанность» и как нормативно закре-
пленная обязанность и как элемент содержания правоотношения. При 
этом она не характеризуется ни как «субъективная обязанность», ни 
как «обязанность человека». Не дается определения этой правовой ка-
тегории и во многих юридических справочниках. 

Среди ученых не утихают споры о природе права, его сущности 
и содержании. В частности, широкое распространение получила трак-
товка права как мерила свободы, и выразителем этой свободы, по мне-
нию авторов, выступают права, юридические возможности человека. 
При таком понимании обязанность воспринимается как ограничитель 
свободы или, в лучшем случае, как средство обеспечения прав. Одна-
ко в науке высказывались мысли не только в поддержку обязанностей 
как явлений, играющих значительную роль в правовом регулирова-
нии, но и отдавался им приоритет перед правами. В частности, Г.Кель-
зен считал, что именно «обязанность является основополагающим 
понятием правовой системы». Однако положение о приоритете прав 
в правовом регулировании по-прежнему считается преобладающим в 
юридической науке. 

Анализ содержания проблем юридических обязанностей требу-
ет определенного методологического подхода, которого как раз и не-
достает отечественной юридической науке. А это не только порождает 
ряд дискуссионных проблем в теории, но и негативно сказывается на 
социальной и юридической практике. 

Несмотря на функциональное сходство, социальная природа 
прав и обязанностей различна. Право возникло в условиях обособле-
ния отдельного индивида от целого, общины, рода, обретения им ка-
чества автономной личности, самостоятельного индивида. При этом 
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он получает определенную свободу и возможность активной деятель-
ности. Без наличия этой свободы человек не может развиваться как 
личность. Мерой ее и выступают права отдельной личности – права 
человека. «Право обладает социальным, человеческим происхожде-
нием, а не государственным. Оно продукт нормальной̆ жизнедеятель-
ности человека, а не государства», подчеркивает О.В. Макаров. Обя-
занность же, напротив, определяется не характером отдельной лично-
сти, а характеристикой социального целого, выступая средством его 
сохранения и развития. Как осознанная необходимость обязанность 
выявляется обществом или государством и подкрепляется мерами 
государственного принуждения. Поэтому в государственно органи-
зованном обществе позитивное обвязывание свойственно не столько 
праву как явлению, сколько государству, исходит от государственной 
власти, являясь ее порождением и проявлением. 

Вместе с тем, природу прав и обязанностей можно рассмотреть 
и с общих методологических позиций, не противопоставляя их друг 
другу. 

Поведение человека в обществе с точки зрения его значимости 
может быть общественно вредным, допустимым, желательным и соци-
ально необходимым. В форме прав закрепляется только желательное и 
допустимое поведение. Именно права обеспечивают свободу выбора 
поведения индивида, развитие им инициативы в достижении своих 
целей. Для общества же крайне значимо должное, обязательное пове-
дение, закрепляемое в форме обязанностей, ибо их отсутствие ставит 
под угрозу существование общества, государства. Именно благодаря 
обязанностям право выступает в качестве мощного организующего, 
дисциплинирующего фактора. «Соблюдение обязанностей, – писал в 
свое время известный советский ученый С.Ф. Кечекьян, – это и есть 
та дисциплина, общественная дисциплина, которая столь необходима 
в условиях строительства социализма и коммунизма». Поэтому юри-
дические обязанности, воплощающие начала организованности, дис-
циплины и социальной ответственности, имеют в правовой системе 
существенное значение. 

Однако в большинстве современных демократических Консти-
туций закрепляется ограниченное количество обязанностей, несрав-
ненно меньшее по сравнению с комплексом прав. Такая же картина 
наблюдается и в Конституции России, в гл. 2 которой закреплено свы-
ше 40 прав и лишь несколько обязанностей. При этом глава называет-
ся «Права и свободы человека и гражданина». 

Аналогичную картину можно наблюдать и в международных до-
кументах. Анализ содержания и особенностей обязанности позволяет 
ее трактовать не только (и не столько) как юридическую, но и как важ-
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ную общественно-политическую категорию. Но для того чтобы обя-
занность заняла подобающее ей место в правовой системе, в правовом 
регулировании и обществе в целом, необходимо более глубокое науч-
но-теоретическое исследование ее проблем. Весьма важно исследо-
вать гносеологические и конституционные истоки права в целом и его 
важнейшего содержательного элемента – юридической обязанности. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕЖИМА 
ИСКУССТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Ахметов И.Г., аспирант; Салиева Р.Н., канд. юрид. наук, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

В рамках Стратегии пространственного развития Российской 
Федерации [1] вопросы совершенствования правового регулирования 
общественных отношений, связанных с созданием искусственных зе-
мельных участков, становятся еще более актуальными. 

Искусственный земельный участок является новым для рос-
сийского законодательства объектом после принятия в 2011 г. Феде-
рального закона № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, 
созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собствен-
ности». Возникая в результате деятельности различных субъектов 
права, искусственный земельный участок становится одновременно 
объектом экологических и гражданских, водных и земельных, а так-
же градостроительных правоотношений. Поэтому правовой режим 
земельного участка должен быть отработан таким образом, чтобы не 
противоречить нормам указанных отраслей права.

Искусственные земельные участки делятся на два вида:
– примыкающие к другим земельным участкам;
– не примыкающие к другим земельным участкам.
Особую инвестиционную привлекательность имеют искусствен-

ные земельные участки, примыкающие к береговой земле, так же, как 
и сама береговая земля. Правовой режим береговой земли в настоящее 
время нуждается в усовершенствовании в связи с ее экологической 
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уязвимостью и инвестиционной привлекательностью для строитель-
ства гидротехнических сооружений, рекреационных объектов, жилья.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего 
пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользо-
вания. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользо-
вания составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, 
а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не 
более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и 
ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 
км, составляет 5 м.

Правовой режим береговых полос:
– береговые полосы общего пользования (их запрещено прива-

тизировать);
– водоохранные зоны, прибрежные полосы;  
– санитарные округа. 
Проблемы, связанные с установлением правового режима бе-

реговых земель, переходят в проблемы, связанные с установлением 
правового режима искусственных земельных участков, примыкаемых 
к береговой линии.

Судебные споры связаны с установлением правового режима 
намывных земельных участков, примыкающих к береговой полосе 
водного объекта.

Например, управлением Росреестра по Пермскому краю в ходе 
проверки установлено, что в акватории Камского водохранилища, пре-
доставленного в пользование ООО Санаторий «Демидково», а именно 
в месте примыкания акватории водного объекта к земельному участ-
ку с кадастровым номером ХХХ обустроено сооружение с подпорной 
стенкой из габионной конструкции, изменяющее контур береговой 
полосы (образовав полуостров), тем самым создан искусственный зе-
мельный участок. Объективной стороной длящегося правонарушения 
признано использование искусственно созданного земельного участка 
без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих до-
кументов. В результате рассмотрения арбитражный суд отменил выне-
сенное управлением постановление о привлечении общества к админи-
стративной ответственности за использованием земельного участка без 
оформленных в установленном порядке правоустанавливающих доку-
ментов на землю из-за неправильной квалификации правонарушения. 

Суд полагает, что осмотренный в ходе проведения проверки объ-
ект в установленном порядке земельным участком не признан, сведе-
ния о нем и его правообладателе в государственный кадастр недви-
жимости, единый государственный реестр прав не внесены, границы 
участка в установленном порядке не определены. Доказательства вве-
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дения его в эксплуатацию, а также иные доказательства, позволяю-
щие рассматривать проверенный объект с точки зрения соблюдения 
земельного законодательства, в материалы дела административным 
органом не представлены.

Анализ судебной практики показал, что проблемы возникают и 
при установлении правового режима сооружений, воздвигаемых на 
границе водного объекта и береговой полосы.

Так, ООО «Реконструкция-плюс» в 2005 г. получило разреше-
ние на строительство волнозащитного сооружения на Куйбышевском 
водохранилище в районе туристической базы «Волна». В период дей-
ствия разрешения на строительство ООО осуществило на собствен-
ные средства строительные работы в соответствии с проектной доку-
ментацией: отсыпку береговой линии местами до 25 м с сооружением 
подпорных стенок до отметки 55 м с последующей засыпкой пазух 
этих стенок до той же отметки. Строительство волнозащитного соору-
жения ООО «Реконструкция-плюс» завершило III квартале 2008 г., что 
подтверждается актом приемки законченного строительством объек-
та. В 2012 г. заявитель обратился в мэрию г.о. Тольятти с заявлением о 
выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию искусственно созданного 
земельного участка. Мэрия отказала заявителю в выдаче такого раз-
решения, так как она не выдавала разрешения на ввод искусственно 
созданного участка в эксплуатацию, построенный объект находится 
за границей г.о. Тольятти, в связи с чем у мэрии отсутствуют полномо-
чия для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; заявите-
лем не представлены разрешение на создание искусственного участка 
на водном объекте и договор о создании искусственного земельного 
участка; построенный заявителем объект общей площадью 9302 кв.м 
подлежит государственной экспертизе.

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что 
ООО «Реконструкция-плюс» построен объект, являющийся искус-
ственно созданным земельным участком, подпадающим под регули-
рование Закона № 246-ФЗ. Принимая во внимание, что строительство 
спорного объекта производилось в установленном порядке до всту-
пления в силу данного закона в соответствии с действовавшим на 
момент выдачи разрешения на строительство Градостроительным ко-
дексом РФ, выданное мэрией разрешение на строительство является 
надлежащим и достаточным документом, разрешающим строитель-
ство спорного объекта.

Еще один пример, когда государственное казенное учреждение 
Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации 
сооружений природоохранного назначения» обратилось в Управление 
Росреестра с заявлением о государственной регистрации права опе-
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ративного управления на берегоукрепление р. Подкумок. Управле-
ние Росреестра отказало в регистрации указанного права, указав, что 
строительство сооружения произведено с нарушением требований 
ГрадК РФ при отсутствии разрешения на строительство, разрешения 
на ввод в эксплуатацию, документов на право пользования земельным 
участком, на котором осуществлено строительство сооружения. В 
отказе также отражено, что сооружение, на которое заявлено право, 
– русло реки Подкумок – является водным объектом, находящимся в 
федеральной собственности.

Исковые требования казенного учреждения судом не были удов-
летворены, так как было установлено, что берегоукрепительное соору-
жение построено путем создания искусственного земельного участка 
(земляная дамба) на водном объекте, находящемся в федеральной соб-
ственности (р. Подкумок). При этом истец не представил доказатель-
ства предоставления ему права участками водного объекта под создание 
искусственного земельного участка с целью строительства сооружения 
и последующего его закрепления в собственность Ставропольского 
края. Суд считает, что заявленное гидротехническое сооружение, пред-
назначенное для защиты берега от разлива и обрушения, представляет 
собой единый комплекс с водным объектом, создано исключительно 
для обслуживания водного объекта и обеспечивает безопасность его ис-
пользования, не имеет самостоятельного функционального назначения, 
поэтому является его неотъемлемой частью и должно следовать судьбе 
водного объекта, являющегося федеральной собственностью.

Таким образом, обнаружена неопределенность в установлении 
правового режима намывных территорий, прилегающих к береговой 
полосе водных объектов, особенно в том случае, если соответствующее 
правоотношение возникло до вступления в действие ФЗ «Об искус-
ственных земельных участках, созданных на водных объектах, находя-
щихся в федеральной собственности». Считаем, что дальнейшее раз-
витие законодательства об искусственных земельных участках в целях 
сохранения водных объектов должно осуществляться не произвольно, 
а на основе определенных начал – на основе принципов экологического 
приоритета, добросовестности, справедливости и разумности.
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Африканская Хартия прав человека и народов 1981 г., заложив-
шая основы африканской системы защиты прав человека, несмотря 
на все положения, должным образом не решала гендерный вопрос на 
региональном уровне. 

Африканская комиссия по правам человека и народов, обязанно-
стью которой являются надзор и соблюдение принципов Хартии, не 
установила отчеты государств за случаи половой дискриминации. Во-
прос о нежелании властей африканских государств решать проблему 
половой дискриминации был поднят на совместном семинаре НПО 
континента и Африканской комиссии в 1995 г. [2] 

В семинаре участвовали представители из 17 стран Африки. Ре-
шением семинара было указано, что необходима срочная разработка 
документа, которым должна осуществляться защита от гендерной 
дискриминации. В 1996 г. на заседании Африканской комиссии была 
учреждена должность Специального докладчика по вопросу о правах 
женщин в Африке, но окончательно утвердилась лишь на 23-й сес-
сии ОАЕ. В его обязанности входило оказание помощи африканским 
странам в разработке политики и законодательства, направленных на 
защиту прав женщин. Кроме Специального докладчика и его груп-
пы были привлечены подраз деление ОАЕ, занимающееся вопросами 
женщин, и предста вители общественности. 

Протокол о правах женщин в Африке (Протокол Мапуту) к Аф-
риканской Хартии прав человека и народов был принят в июле 2003 г., 
вступил в силу в 2005 г. Главной целью создания данного документа 
являлась всесторонняя защита прав женщин. 

В перечне основных прав и свобод женщин были установлены 
многие положении и принципы, указанные в Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин. В проект Протоко-
ла были включены и некоторые права, которые не были закреплены 
в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, от дельные статьи, в которых запрещалось приме нять наси-
лие в отношении женщин. [4] 

В первом варианте протокол состоял из 21-й статьи и требовал 
дальнейшей доработки. Во вступлении было сказано, что несмотря 
на указания статей 2 и 18 Африканской хартии прав человека и на-
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родов, а также других договоров по правам человека, большинство 
народонаселения в Африке считает, что права человека применяемы 
исключительно в отношении мужчин. В проекте документа был так-
же указан вопрос о женском обрезании (распространенной процедуре 
на территории африканских государств), и желании избавить женщин 
Африки от такой варварской традиции. 

В ст. 2 протокола культурные ценно сти и особенности африкан-
ских народов были подвергнуты критике: «Женщины на основании 
равенства прав с мужчинами долж ны обладать теми же правами и поль-
зоваться уважением к своей личности и личному достоинству, а также 
принимать участие в сохранении тех африканских культурных ценно-
стей, которые носят позитивный характер и основаны на принци пах ра-
венства, достоинства, справедливости и демократии». [7]

В этой статье дается основное толкование африканских ценно-
стей и культурных аспектов, которое отсутствует в Африканской хар-
тии, и определяется недопустимость в дискриминации по половому 
признаку в соответствии с традициями. В Протоколе Мапуту учиты-
вается роль женщин в семейных отноше ниях. В ст. 6 указывается, что 
заключение брака возможно лишь по обоюдному согласию сторон, 
что муж чины и женщины равны в семейных и других правах. Реги-
страция брака указана как обязательное условие для признания. 

Но несмотря на соответствие Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин, оно не отражает действи-
тельности положения дел во многих государствах. Несогласие и отри-
цание вызвало положение о запрещении полигамии, так как во многих 
странах Африки она является распространенным и традиционным яв-
лением. Авторы Протокола утвердили положения, касающиеся прав 
вдов. Были закреплены право опеки над детьми, возможность заклю-
чать повторные браки и право наследования собственности в случае 
смерти мужа. [3] 

Было утверждено положение о защите пожилых и не-
трудоспособных женщин. Контроль соблюдения положений протоко-
ла относится к компетенции Африканской комиссии. Ратифицировали 
Протокол Мапуту 36 из 54-х государств – членов Африканского союза. 

Защита прав женщин на территории Африки стала неотъемле-
мой частью всей мировой правозащитной деятельности против дис-
криминации по гендерному признаку и наконец-то привела к дей-
ствительным улучшениям в жизни африканских женщин, чьи права 
и свободы неоднократно нарушались в силу традиционного подхода к 
регулированию этого вопроса.

Африканская хартия прав и благополучия ребенка была принята 
в 1990 г. и вступила в силу 29 ноября 1999 г. В Хартии содержится 
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перечень прав ребенка и учреждается Африканский комитет экспер-
тов по правам и благосостоянию ребенка. Государства – участники 
Хартии признают права и свободы, указанные в Хартии, и обязуются 
предпринять все необходимое для соблюдения всех указанных поло-
жений и принципов. [1] Основное внимание уделяется наилучшему 
обеспечению интересов и прав ребенка, соответственно ст. 4. Хартией 
устанавливаются следующие права для детей, не достигших 18 лет:

1. Недопустимость дискриминации. 
2. Право на жизнь, запрет смертной казни.
3. Право на имя и гражданство.
4. Право на мнение.
5. Свобода мысли, совести и религии.
6. Защита частной, семейной жизни, неприкосновенность жили-

ща и корреспонденции.
7. Право на образование.
8. Право на здравоохранение.
9. Право на отдых.
10. Права детей-инвалидов на особую заботу.
11. Защита от эксплуатации.
12. Защита от пыток.
13. Право на заботу со стороны родителей.
14. Обязанности родителей.
Также Африканская хартия содержит положения о беженцах, 

вооруженных конфликтах, усыновлении, сексуальной эксплуатации, 
разлучении с родителями, торговле детьми и т.д. В соответствии со ст. 
31 ребенок имеет обязательства перед семьей и государством: 

1. Обязанность работать в целях сплоченности семьи.
2. Служение обществу.
3. Сохранение и укрепление национальной и общественной со-

лидарности.
4. Способствование африканскому единству.
Африканский Комитет экспертов по правам и благополучию ре-

бенка состоит из 11 человек. В соответствии со ст. 42 в обязанности 
Комитета входят осуществление контроля за соблюдением положе-
ний Хартии, поощрение и защита прав ребенка, а также толкование 
положения Хартий. К контролю относится представление докладов и 
жалоб от стран-участниц. Комитет может использовать любой метод 
для расследования вопросов их компетенции и обязан предоставлять 
доклады о своей деятельности. [8]

Если сравнивать Африканскую хартию прав и благополучия ре-
бенка с Конвенцией о правах ребенка, принятой в 1989 г., то можно 
прийти к выводу, что она Африканская хартия является полноценным 
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отражением Конвенции, однако в Конвенции отсутствуют моменты об 
обязательствах ребенка перед семьей и государством. [6] Все это учтено 
в силу традиционных особенностей большинства государств Африки, 
где ребенок является частью своей семьи и живет в соответствии с обы-
чаями и устоями семьи, где принято уважать и почитать родителей и 
иметь перед ними определенные обязательства и ответственность.

Принятие всех этих правовых документов является основой для 
гарантий соблюдения прав человека на континенте. Африканская Хар-
тия 1981 г. стала олицетворением перехода государств Африки от тра-
диционно-общинного строя к правовому государству. Протокол Ма-
путу фактически является спасением от жестокости местных обычаев 
для женского населения. Африканская хартия прав и благополучия 
ребенка стала основой для защиты прав детей, находящихся в доста-
точно суровых условиях. [5] 

Фактически все эти документы являются прямым отражением 
договоров, принятых ООН, только адаптированных под местные осо-
бенности Африки. Постепенное улучшение в жизни африканского 
населения является признаком того, что региональные документы и 
протоколы о правах человека несут в себе огромную значимость для 
всего африканского народа.
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Не может быть свободы или красоты в домашней жизни, 
которая опирается на займы и долги.

Генрих Ибсен

Жизнь любого человека может привести к событиям, с которы-
ми он самостоятельно не может справиться. В таких случаях он при-
бегает к помощи со стороны. В данном исследовании мы проанализи-
руем оказываемую «помощь» одних лиц другим, которая выражается 
в займе. 

В нынешнее время денежное обеспечение человека является для 
него составляющей всей жизнедеятельности: беспокойное «житье-бы-
тие» либо действия на свой страх и риск. 

Обстоятельств, подталкивающих общество к заключению дого-
воров займа, очень много, но в основном причиной этому является 
современное экономическое положение. Как и другие договоры, дого-
вор займа имеет свои особенности заключения, свои так называемые 
«подводные камни». Если не учесть их, то могут в дальнейшем воз-
никнуть затруднения, касающиеся, как правило, возврата займа. 

В соответствии со ст. 807 ГК договором займа признаются дей-
ствия одной стороны (займодавца) по передаче денег, вещей, опреде-
ленных родовыми признаками, и действия другой стороны (заемщи-
ка) по возврату той же суммы денег или полученных вещей.

Данная сделка оформляется в соответствии со ст. 808 ГК: дого-
вор займа между гражданами должен быть заключен в письменной 
форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установ-
ленный законом МРОТ, а в случае, когда займодавцем является юри-
дическое лицо, – независимо от суммы. Таким образом, законодатель 

http://www.inpearls.ru/author/34238
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дает сторонам, с одной стороны, право выбора формы договора, а с 
другой – обязует соблюдать письменную форму. 

Несоблюдение такой письменной формы в случаях, указанных 
в законе, не приводит к недействительности договора займа, а в силу 
п. 1 ст.162 ГК РФ лишает стороны права в случае спора ссылаться в 
подтверждении сделки и ее условий на свидетельские показания, но 
не лишает их права приводить письменные и иные доказательства.

Заключается договор займа, как правило, в письменной форме. 
Однако на практике это не всегда так. В основном граждане использу-
ют устную форму сделки и удостоверяют передачу денег или опреде-
ленного количества вещей распиской. Распиской является достоверное 
доказательство совершенного займа, и в случае спора стороны могут 
предоставить суду такие расписки в качестве доказательств. Но дан-
ная расписка должна быть написана от руки на листке бумаги. Распи-
ску составляет заемщик, и сохраняется она у займодавца до момента 
возврата займа. Расписка является оптимальным вариантом в случаях, 
когда нет возможности либо времени для составления, оформления и 
подписания договора займа письменного образца. Но также у нее есть 
и недостатки. Они выражаются в том, что обычно это односторонний 
документ, который хранится он только у одной стороны (у заимодав-
ца), и что расписку невозможно восстановить при утере. 

Обязательно в расписке должны быть указаны время (дата), ме-
сто (город, улица, т.е. адрес) составления расписки и сам факт пере-
дачи денежных средств или вещей. Данный факт выражается в такой 
формулировке «…деньги переданы и приняты…». Также обязательно 
расписка должна содержать сумму переданных денежных средств или 
количество переданных вещей. Если же вышеуказанные условия не 
будут учтены, то в качестве доказательства такая расписка не будет 
иметь силы, потому что при устной форме договора расписка имеет 
значение единственного доказательства наличия между сторонами 
правоотношений, вытекающих из положений закона о договоре займа. 

Юридические лица подтверждают факт передачи денежных 
средств расходным кассовым ордером или иным документом, под-
тверждающим фактическую передачу денег. Судебными инстанци-
ями с учетом положений ст. 808 Гражданского кодекса Российской 
Федерации дан надлежащий правовой анализ имеющимся в деле до-
казательствам. В частности, правомерно представленный в материа-
лы дела расходный кассовый ордер принят в качестве доказательства 
заключения между сторонами договора займа и получения денежных 
средств Заемщиком…»).

Также в качестве доказательств о факте передачи из Определе-
ния ФАС РФ от 03.07.2008 г. № 8032/08 по делу № Ф53-5796/07-С2-6 
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могут служить, помимо расписок, платежных поручений и расходных 
кассовых ордеров, и реестр бухгалтерских документов, отчет по кас-
се, кассовые книги, приходной ордер. «…Согласно п. 2 ст. 808 Граж-
данского кодекса Российской Федерации в подтверждение договора 
займа и его условий может быть представлена расписка или иной до-
кумент, удостоверяющие передачу заимодавцем заемщику денежной 
суммы или определенного количества вещей.

Оценив представленные сторонами документы, в том числе рас-
ходный кассовый ордер от 01.07.2006 г., реестр бухгалтерских доку-
ментов, отчет по кассе Бутенко О.Н., с позиций ст. 71 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, суды пришли к вы-
воду о доказанности автотранспортным предприятием факта передачи 
предпринимателям денежных средств во исполнение договора займа, 
и, соответственно, его заключенности…».

Из п. 2 ст. 159 ГК следует, что сделка, которая может быть совер-
шена устно, считается совершенной и в том случае, когда из поведе-
ния лица явствует его воля совершить сделку. Но при возникновения 
спора между сторонами в суде сторонам придется доказывать свою 
правоту и факт наличия договорных отношений между ними. 

Идеальным вариантом, конечно же, является заключение дого-
вора займа в письменной форме с указанием в нем предмета займа, 
сторон, содержания, условий договора, порядка возврата займа, от-
ветственности сторон за несоблюдение условий договора, времени, 
места составления. 

В содержании договора обязательно должна содержаться фор-
мулировка в виде «…одна сторона передает другой стороне, а другая 
сторона, в свою очередь, принимает…». 

Немаловажным является вопрос о порядке возврата займа по 
договору. Он урегулирован ст. 810 ГК: заемщик обязан возвратить за-
ймодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые пред-
усмотрены договором займа.

Если предусмотрена письменная форма договора, то стороны 
в нем определяют условия о порядке возврата займа, т.е. устанавли-
вают, в какой форме, каким способом (наличным или безналичным 
расчетом) будет возвращен заем, если предметом являлись денежные 
средства, и момент, когда заем будет считаться возвращенным. Также, 
основываясь на принцип свободы договора, который урегулирован ст. 
421 ГК, стороны вправе предусмотреть возможность и порядок либо 
возврата займа частями (поэтапно), либо досрочного возврата. 

Необходимо рассмотреть также порядок возврата, если возврат 
займа не согласован. В данном случае стороны ссылаются на абз. 2 п. 
1 ст. 810 ГК: в случаях, когда срок возврата договором не установлен 
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или определен моментом востребования, сумма займа должна быть 
возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления 
займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено дого-
вором. 

Но что же касается наличного и безналичного расчета, то зако-
нодательство указывает некоторые требования по таким действиям к 
определенным лицам. Если одна из сторон физическое лицо и заклю-
чение им договора займа не связано с предпринимательской деятель-
ностью, то платежные действия осуществляются на основании п. 1 
ст. 861 ГК наличным расчетом без каких-либо ограничений в сумме. 

Когда одна из сторон является юридическим лицом и ее действия 
направлены на предпринимательскую деятельность, то для них тоже 
допускается наличный расчет, но Банком России установлен «ограни-
чительный» размер таких платежей. На основании п. 6 Указания Бан-
ка России от 07.10.2013 г. № 3073-У «Об осуществлении наличных 
расчетов» общая сумма наличных платежей в рамках одного договора 
не может превышать 100 тыс. руб. либо сумму в иностранной валюте, 
эквивалентную 100 тыс. руб. по официальному курсу Банка России на 
дату проведения наличных расчетов. Также стороны могут в договоре 
указать, что возврат денежных сумм будет производиться в безналич-
ном расчете путем платежного поручения, чека, аккредитива, так как 
п. 2 ст. 861 ГК устанавливает такую возможность для юридических 
лиц и граждан, когда их деятельность связана с предприниматель-
ством. 

Таким образом, спорные вопросы заключения и возврата займа 
по договору разрешаются в судебном порядке. Судебная практика в 
отдельных случаях дает разъяснения, которые необходимо учитывать 
при вступлении в правоотношения по договору займа.

Литература:
1. Налоговые последствия договора займа: что важно знать заемщику // 

БУХ.1С. – 2014. – № 2.
2. Бурсулая Т. Прощенный долг // Расчет. – 2015. – № 6.
3. Баянов С. Расписка о займе в теории и практике // Эж-ЮРИСТ. – 

2015. – № 31.
4. Зайцева С.Н. Новация поставки в заем: учет и налоги // Актуальные 

вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. – 2015. – № 7. 



169

АПЕЛЛЯЦИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Баязитов А.А., аспирант, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Формальное закрепление требований законности и обоснован-
ности решений суда не способно гарантировать полную безошибоч-
ность судебной деятельности. Это обуславливает необходимость в су-
ществовании специального механизма устранения судебных ошибок 
– системы обжалования решений суда. 

Апелляция является самым распространенным видом судебного 
обжалования и заключается в пересмотре не вступивших в законную 
силу решений суда. Описывая ее сущность и значение, И.Я. Фойниц-
кий писал: «Задача апелляции – дать новым разбирательствам доба-
вочную гарантию справедливости судебного приговора. Эта добавоч-
ная гарантия состоит в привлечении к участию в деле высшего суда, 
более совершенные познания и опытность которого рассматриваются 
как дальнейшее обеспечение интересов правосудия». [1; с. 533]

Право на апелляцию гарантируется большинством государств. 
Национальные судебные системы, как правило, построены по ие-
рархическому принципу: вышестоящие судебные инстанции рассма-
тривают жалобы на решения нижестоящих судов. Примечательно то, 
что к кандидатам на должность судьи апелляционной инстанции, как 
правило, предъявляются повышенные требования. Так, согласно ст. 
145 Уложения Италии о судоустройстве от 1941 г. апелляционным 
магистратом (судьей) может быть назначен магистрат нижестоящего 
суда (трибунала) только после одиннадцати лет его пребывания в этой 
категории. 

Следовательно, институт апелляции, являясь необходимым ком-
понентом судебной защиты, заключается в защите от незаконных и 
необоснованных действий суда путем их пересмотра в более высоких 
судебных инстанциях судьями более высокой квалификации и опыта. 

Право на апелляцию является общепризнанным и в международ-
ном праве. Оно закрепляется в Международном пакте о гражданских 
и политических правах 1966 г.: «Каждый, кто осужден за какое-либо 
преступление, имеет право на то, чтобы его осуждение и приговор 
были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией согласно за-
кону». Аналогичные нормы содержатся в Американской конвенции 
по правам человека (ч. 2 ст. 8), Африканской хартии прав человека и 
народов, а также в Протоколе № 7 к Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод 1950 г.
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Примечательно то, что структурно судебные и апелляционная 
камеры составляют один институт, возглавляемый одним лицом – 
Председателем Трибунала. Он же после консультаций с постоянны-
ми судьями распределяет их в соответствующие камеры. Пожалуй, 
главная особенность института апелляции в МТБЮ заключается в 
том, что фактически для каждого конкретного обвиняемого создается 
отдельная апелляционная палата, носящая, таким образом, характер 
ad hoc. Аналогичная система обжалования судебных решений была 
предусмотрена в 1994 г. в Международном трибунале по Руанде, а за-
тем и в Международном уголовном суде (далее – МУС). 

Вызывает вопросы и то обстоятельство, что судейский состав 
апелляционных палат формируется простой ротацией под управле-
нием или контролем председателя международного суда, а к судьям 
предъявляются совершенно аналогичные квалификационные требо-
вания.

Касаясь вопроса пределов апелляционного рассмотрения дела, 
отметим, что в МУСТ допускается пересмотр судебных постановле-
ний на основании ошибок в вопросах права и в вопросах факта. Апел-
ляционные камеры вправе подтверждать, отменять или пересматри-
вать решения, принятые первыми инстанциями, а Римский статут 
МУС также предусматривает возможность вынесения апелляционной 
палатой постановления о проведении нового судебного разбиратель-
ства другой Судебной палатой. 

Порядок апелляционного производства в МУСТ закрепляется, 
прежде всего, в учредительных документах, однако процессуальный 
порядок рассмотрения дел более подробно регламентируется прави-
лами процедуры и доказывания. Несмотря на это, существует острая 
необходимость в более четком и детальном регулировании стадии 
апелляционного производства. Так, например, в Правилах процеду-
ры и доказывания МТБЮ отсутствует четкое различие между апелля-
ционным производством (part 7) и производством путем пересмотра 
дела (part 8). 

Указанные обстоятельства приводят к тому, что судьи, используя 
концепцию «внутренне присущих» международному суду полномо-
чий, нередко вносят изменения в правила процедуры уже в ходе су-
дебного разбирательства, что, на наш взгляд, существенно затрудняет 
реализацию обвиняемыми права на апелляцию. В частности, 10 фев-
раля 2016 г., судьи Международного уголовного суда во время 34-го 
пленарного заседания в предварительном порядке внесли временные 
поправки в правило 165 Правил процедуры и доказывания МУС. Те-
перь жалобы на судебные решения по ст. 70 Римского статута будут 
рассматриваться не в Апелляционной палате, а специальной группой 
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из трех судей, создаваемой Президиумом для каждого конкретного 
случая. [2] Это, безусловно, свидетельствует о создании препятствий 
в реализации самой сути института апелляции.

В данной связи представляет особый интерес дело Прокурор 
против Бараягвизы, рассмотренное в Международном трибунале по 
Руанде (МТР). Обвиняемый Х.Бараягвиза был задержан в Камеруне 
по требованию МТР, где ожидал передачи в трибунал более одного 
года без предъявления обвинения. Даже после передачи его в МТР 
обвинение долгое время не предъявлялось, что вскоре было признано 
Апелляционной палатой вопиющим нарушением прав обвиняемого, 
и судебный процесс был прекращен. Однако в связи с подачей проку-
ратурой заявления о пересмотре указанного решения Апелляционная 
палата, воспользовавшись противоречивостью формулировок Правил 
процедуры, выйдя за пределы расширительного толкования и приняв 
во внимание «новые факты», фактически известные ранее, удовлетво-
рила заявление прокуратуры. [3]

Таким образом, сущность апелляции состоит в защите от неза-
конных и необоснованных действий суда путем их пересмотра в более 
высоких судебных инстанциях, в которых, как предполагается, соз-
даны лучшие условия для правильного разрешения дела. «Вышесто-
ящая судебная инстанция» также подразумевает установление более 
высоких квалификационных требований к кандидатам на должность 
судьи апелляционной инстанции.

Основная проблема реализации института апелляции в между-
народном уголовном процессе заключена в самой структуре судов. 
Как правило, апелляционные палаты входят в состав того же самого 
института, который проводит первоначальное судебное разбиратель-
ство. Кроме того, судебный состав апелляционных палат практиче-
ски ничем не отличается от состава первых инстанций: как по коли-
чественному (количество судей), так и по качественному признаку 
(требования к квалификации и опыту). Указанные обстоятельства, 
безусловно, оказывают негативное воздействие на независимость и 
беспристрастность судей при апелляционном рассмотрении дела. 

Прослеживается необходимость в более четком и детальном 
регулировании процедуры обжалования и апелляционного производ-
ства. Это будет препятствовать практике использования концепции 
«внутренне присущих» международному суду полномочий в ущерб 
интересам правосудия, и способствовать реализации права обвиняе-
мого на апелляцию. 

Можно сказать, что в международном уголовном процессе не 
реализуется в полной мере сущность института апелляции, а право 
обвиняемого на апелляцию реализовано лишь формально. В этой 
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связи представляется необходимым установить самостоятельный, 
независимый и структурно обособленный характер апелляционной 
инстанции, которая должна стать по своей природе «вышестоящей» 
на основе более качественного судебного состава. Будет оправданным 
обращение к положительному опыту функционирования Суда Евро-
пейского Союза в качестве апелляционной инстанции. 
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ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

Белоусов Е.И., преподаватель, 
АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт», 

г. Йошкар-Ола

Начиная со второй половины XX века, информация занимает 
центральное место в развитии передовых государств, поэтому сегод-
няшнее общество принято называть информационным, подчеркивая, 
что его основой является информация. 

В науке отмечается влияние информации на процессы демо-
кратизации отношений, что позволяет к числу важных последствий 
информатизации общества отнести и становление гражданского об-
щества. 

Вместе с тем, вывод о влиянии распространения информации на 
формирование гражданского общества и развитие свобод был сделан 
еще в XVIII веке. Осознав, что реализация прав и свобод невозможна 
без свободного распространения печатного слова, французские рево-
люционеры в 1789 г. принимают Декларацию прав человека и граж-
данина, в которой впервые в истории права провозглашают свободу 
печати. 

Европейская цивилизация, заложив основы правового регулиро-
вания средств массовой информации, и сегодня не теряет лидирую-
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щих позиций в области урегулирования деятельности средств массо-
вой информации. На место печатных средств массовой информации 
пришли современные технологии: радиовещание, аудиовизуальные 
средства массовой информации, а также СМИ в сети Интернет, однако 
это не изменило внимания власти к урегулированию процесса распро-
странения массовой информации. Поэтому с процессом перехода от 
государственного регулирования к наднациональному в рамках объ-
единенной Европы – Европейского Союза – начинается зарождение 
новой отрасли права – информационного прав. В связи с созданием 
Европейского Союза на основании Маастрихтского договора 1992 г., 
основы которого были заложены ранее во второй половине XX века, 
правовое регулирование средств массовой информации приобрело 
новое значение, которое представляет интерес для отечественных 
ученых.

Особенностью права Еврейского Союза является выделение так 
называемого первичного и вторичного права. К сфере первичного права 
принято относить учредительные договоры и документы, приравнен-
ные к ним (документы о вхождении в состав ЕС новых членов), общие 
принципы права, которые составляют в целом своеобразную совокуп-
ность источников конституционного уровня, что позволяет даже ряду 
юристов говорить об их объединении в своеобразную «конституцион-
ную хартию». Ко вторичному праву относятся акты, принимаемые ин-
ститутами Европейского Союза на основе первичного права в целях их 
реализации и развития. Соответственно данные акты определяют ком-
петенции правового регулирования как Европейского Союза, то есть 
наднациональный уровень, так и национального уровня. 

В связи с этим необходимо отметить, что в силу норм первично-
го права, прежде всего учредительных договоров, правовое регулиро-
вание средств массовой информации напрямую не отнесено к одной 
из компетенций, что порождает вопрос об уровне регулирования дан-
ных правоотношений – наднациональном или национальном. 

Толкование нормы ст. 167 Договора о функционировании Евро-
пейского Союза, если рассматривать средства массовой информации 
как социокультурный феномен, говорит о том, что гармонизация за-
конодательства государств – членов ЕС в данной сфере исключается, 
что компенсируется рекомендательными актами вторичного права. 

Однако, как отмечает Т.А. Терехова, «исходя из общественной 
значимости и экономической важности вопросов СМИ, государства 
– члены ЕС решили осуществить гармонизацию в этой сфере, рассма-
тривая деятельность СМИ только как услуги, то есть как экономиче-
скую деятельность, в сфере которой ЕС имеет возможность гармони-
зации национального законодательства». Соответственно это обусла-
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вливает то обстоятельство, в соответствии с которым к регулирова-
нию средств массовой информации применяется антимонопольное и 
конкурентное законодательство Европейского Союза (например, ст.ст. 
101, 102, 114 Договора о функционировании Европейского Союза).

Относительно правового регулирования средств массовой ин-
формации в Европейском Союзе необходимо отметить, что наиболь-
шее значение придается урегулированию деятельности аудиовизуаль-
ных средств массовой информации и СМИ в сети Интернет. При этом 
в рамках исследования нормативно-правовой базы Европейского Со-
юза не выявлен ни один акт в сфере деятельности печатных средств 
массовой информации, что относится к компетенции национальных 
государств – членов ЕС.

Важно акцентировать внимание на том факте, что поскольку 
превалирует экономическая сущность данных правоотношений, то 
правовое регулирование касается, прежде всего, таких аспектов, как 
использование СМИ для рекламы алкогольной и табачной продукции. 
Вместе с тем, интерес представляют и акты вторичного права, напри-
мер, Директива об аудиовизуальных услугах от 2010 г., «телекомму-
никационный пакет» от 2002 г. и т.д. Это позволяет сделать вывод о 
выделении в рамках правого регулирования ЕС групп норм права, 
которые объединяют нормы первичного и вторичного права, урегули-
рующих экономическую деятельность средств массовой информации. 
Однако необходимо заметить недостаточность учета культурно-иде-
ологической составляющей средств массовой информации, что яв-
ляется существенным недостатком правовой регламентации данных 
отношений. 

Особенностью данной группы правоотношений, которые услов-
но можно назвать информационным правом, является и то, что она 
является слабо гармонизированной по сравнению с иными сферами, 
что приводит к расхождению внутри Европейского Союза по вопро-
сам организации деятельности средств массовой информации.

Таким образом, подводя итоги исследования регулирования 
средств массовой информации в Европейском Союзе, необходимо 
сделать вывод, что в условиях наднационального и национального 
правового регулирования Европейским Союзом осуществляется ре-
гламентация не всех видов СМИ, а только аудиовизуальных и СМИ в 
сети Интернет. Недостатком правого регулирования СМИ в праве ЕС 
является то, что законодательно СМИ рассматриваются с экономиче-
ской точки зрения, что свидетельствует об односторонности подхода 
к их природе. 
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Баскакова В.Е., канд. юрид. наук, доцент,

 АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт»,
 г. Йошкар-Ола

 
Коррупция представляет серьезнейшую угрозу системе публич-

ной власти в Российской Федерации, о чем неоднократно заявляли 
высшие руководители государства, практические сотрудники право-
охранительных органов, ученые-специалисты в области уголовного 
права и криминологии.

Профессор В.В. Лунеев еще в 1999 г. обращал внимание на то, 
что в условиях рыночной экономики, свободной торговли коррупция 
не сводится к примитивным видам взяточничества (пакет с деньга-
ми) и элементарным злоупотреблениям. Поэтому уголовное законода-
тельство должно предусматривать ответственность за многие формы 
и виды социально опасной и реальной коррупции, а именно: корруп-
ционный лоббизм; коррупционный фаворитизм; коррупционный про-
текционизм; непотизм (кумовство, покровительство родственникам); 
тайные взносы на политические цели; взносы на выборные кампании 
в обмен на получение в будущем государственных должностей или 
лоббирование интересов взносодателя; келейное проведение прива-
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тизации, акционирования и залоговых аукционов; незаконное предо-
ставление налоговых и таможенных льгот; переход государственных 
должностных лиц (сразу после отставки) на должности президентов 
«подкормленных» банков и корпораций; совмещение государствен-
ной службы с коммерческой деятельностью; незаконное обогащение 
и т.д. [8] 

Все эти формы коррупции в настоящее время широко распро-
странены в России, разрушительно воздействуя на власть, подрывая 
эффективность государственного управления. [5]

Противодействие коррупционной преступности требует приня-
тия комплексных мер различного характера, в том числе совершен-
ствования уголовно-правового законодательства и правоприменитель-
ной практики, в частности повышения эффективности применения 
наказаний к лицам, виновным в совершении данных преступлений.

Международное уголовное право к целям наказания относит: воз-
мездие, сдерживание, реинтеграцию обвиняемого в общество, обще-
ственное осуждение, защиту общества, прекращение безнаказанности, 
содействие примирению, восстановление мира и правосудие. [10]

Согласно доктрине уголовного права в Российской Федерации 
уголовное право формируется и развивается в русле карательной по-
литики государства. Основной метод уголовного права – принужде-
ние, которое должно быть законным, обоснованным, справедливым и 
неотвратимым. Оно должно быть также целесообразным. Необходи-
мо использовать прогрессивную систему исполнения наказания, когда 
при «плохом» поведении виновного степень принуждения усиливает-
ся, а при «хорошем» – снижается.

Признание принуждения и поощрения методами уголовно-пра-
вового регулирования требует их системного оформления и закрепле-
ния в нормах уголовного закона.

Общеизвестно, что безнаказанность – одна из причин преступ-
ности, показатель беспомощности общества в борьбе с ней. Речь идет, 
прежде всего, не о строгости наказания, а о его неотвратимости. Прав 
Монтескье: «Закон должен быть похож на смерть, которая никого не 
пощадит». [9]

Одним из действенных уголовно-правовых средств в борьбе 
(именно в борьбе, а не в противодействии коррупции) с коррупцион-
ными преступлениями всегда был такой вид наказания, как конфиска-
ция имущества.

М.Д. Шаргородский отмечал: «Конфискация имущества являет-
ся одной из наиболее острых форм репрессии». [7] Будучи достаточно 
строгим видом наказания, конфискация имущества, тем не менее, не 
влечет разрыва полезных социальных связей осужденного, крими-
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нальной деформации его личности, социальной дезадаптации, что 
свойственно наказаниям, связанным с изоляцией от общества. Конфи-
скация имущества, по нашему мнению, эффективна при осуждении за 
преступления корыстного характера, в особенности нанесшие ущерб 
государству. Данная мера направлена не столько на компенсацию ма-
териального ущерба, нанесенного преступлением (что осуществляет-
ся в рамках гражданско-правовой ответственности), сколько на вос-
становление социальной справедливости, так как большинство граж-
дан считают явно несправедливым, если нажитое преступным путем 
имущество останется в собственности у виновного, его семьи, пойдет 
на пользу преступнику.

Однако Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ 
гуманная и эффективная мера уголовного наказания – конфискация 
имущества – была исключена из системы наказаний. [3]

27 июля 2006 г. норма о конфискации имущества была возвраще-
на в уголовное законодательство, но в урезанном и искаженном виде. 
[4] Эти изменения в уголовный закон (введение новой гл. 15.1 УК РФ) 
были приняты научным сообществом неоднозначно.

Противниками отмены конфискации имущества и сторонниками 
ее сохранения в УК выступали такие видные ученые в области уголов-
ного права, как Н.Ф. Кузнецова, В.В. Лунеев, Т.В. Непомнящая, А.И. 
Коробеев и др.

Академик В.Н. Кудрявцев выступил за восстановление инсти-
тута «настоящей» конфискации, и она была внесена в УК РФ, но в 
порочном виде. Представляется совершенно нелогичным, что за со-
вершение бытовых преступлений конфискация возможна, а за совер-
шение многих преступлений против собственности и в сфере эконо-
мической деятельности, которые причиняют огромный материальный 
ущерб (ст.ст. 159, 159.1-159.6, 160 УК РФ и т.д.), данная мера не пред-
усмотрена.

Как указал М.Д. Давитадзе, «гл. 15.1 была включена в УК РФ не 
совсем обоснованно. Как нам представляется, исключение конфиска-
ции имущества из перечня наказаний, предусмотренных ст. 44 УК РФ, 
имело коррупционную основу и было лоббировано заинтересованны-
ми группами. Свидетельством этого служит первоначальная редакция 
ст. 104.1 УК РФ, которая предусматривала конфискацию за те общеу-
головные преступления, которые за редким исключением могли быть 
совершены должностными лицами». [6]

Однако Н.А. Лопашенко пишет, что исключение конфискации из 
УК РФ как вида наказания в 2003 г. «...было верное решение по суще-
ству, хотя и безобразное по механизмам его осуществления». [7]
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Конфискация имущества существует со времен древнего мира 
в большинстве стран. Данный вид наказания подразделяется на об-
щую конфискацию (всего имущества осужденного) и специальную 
конфискацию (в отношении определенных видов имущества). Хотя в 
настоящее время в большинстве стран применяется специальная кон-
фискация имущества, общая конфискация также сохраняется в зако-
нодательстве ряда государств, в том числе таких европейских стран, 
как Дания и Франция.

Конфискация имущества рекомендуется и международными 
конвенциями по противодействию отдельным видам преступности. В 
системе международного уголовного права на сегодняшний день мо-
гут быть применены 12 видов наказания, среди которых ученые назы-
вают и конфискацию имущества. [10]

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН про-
тив коррупции [1] и Конвенцию об уголовной ответственности за 
коррупцию, [2] но не имплементировала важнейшие их нормы, в 
частности предусматривающие конфискацию имущества при данных 
преступлениях. Так, ст. 31 Конвенции ООН против коррупции предус-
матривает обязанность государств-участников в максимальной степе-
ни, возможной в рамках их внутренней правовой системы, принятия 
таких мер, какие могут потребоваться для обеспечения возможности 
конфискации доходов от преступлений, признанных таковыми в соот-
ветствии с данной Конвенцией, или имущества, стоимость которого 
соответствует стоимости таких доходов. Тем не менее, действующий 
УК РФ предусматривает конфискацию имущества не по всем корруп-
ционным преступлениям – в частности, данная мера не распространя-
ется на ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Мы считаем целесообразным вернуть конфискацию имущества 
в перечень наказаний в ст. 44 УК РФ как дополнительный вид наказа-
ния с указанием возможности ее применения в санкциях конкретных 
статей Особенной части УК РФ, в частности по преступлениям кор-
рупционного характера.

Кроме того, по нашему мнению, за особо тяжкие преступле-
ния коррупционного характера (ч. 5-6 ст. 290 УК РФ) целесообразно 
предусмотреть конфискацию всего либо части имущества осужден-
ного, а не только имущества, полученного в результате совершения 
преступления. Не секрет, что в целях сокрытия источника происхож-
дения или назначения имущества коррупционеры прибегают к всевоз-
можным ухищрениям (подделка правоустанавливающих документов, 
подкуп сотрудников кредитно-финансовых учреждений, контролиру-
ющих органов, не говоря уже о фиктивной регистрации имущества на 
родственников, друзей и т.д.) и доказывание происхождения имуще-
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ства является чрезвычайно сложной, а порой и невыполнимой задачей 
для органов следствия и суда.

Кроме того, следует помнить, что преступления коррупционного 
характера, во-первых, зачастую имеют систематический характер, а 
во-вторых, являются высоколатентными. Фактически при соверше-
нии серийных коррупционных преступлений, как правило, удается 
подвергнуть конфискации лишь то имущество, с которым виновного 
«схватили за руку» во время конкретного преступления, а основная 
масса нажитого преступным путем имущества остается вне досягае-
мости правоохранительных органов, что и обусловливает, по нашему 
мнению, целесообразность введения меры общей конфискации иму-
щества по особо тяжким коррупционным преступлениям.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
МАРИЙСКОЙ АССР ПО БОРЬБЕ 

С ПРЕСТУПНОСТЬЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (1960-1985 гг.)

Бояринцева И.А., ст. преподаватель,
 ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола

Период с 1960 по 1985 гг. характеризовался активным поиском 
путей искоренения пре ступности и ее причин. Именно в это время 
проводились широкомасш табные кампании против спекуляции, хи-
щений социалистической собственности, алко голизма, самогоноваре-
ния и паразитического образа жизни. 

Особое значение приобрела борьба с преступностью и иными 
правонарушениями несовершеннолетних. Прежде всего, это было 
связано с резким ростом числа несовершеннолетних, совершивших 
преступления. В 1966-1970 гг. в совершении преступлений участво-
вало в 3 раза больше несовершеннолетних, чем в 1961-1965 годы. Су-
димость среди несовершеннолетних опережала темпы роста детского 
населения.

Причинами подростковой преступности считались недостатки 
в деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, семейное неблагополучие, 
пьянство родителей, незанятость и пр. 

С учетом сложившейся ситуации в 1965-1967 гг. в СССР и 
РСФСР был принят ряд законодательных актов, направленных на уси-
ление ответственности лиц, совершивших преступления, устранение 
причин и условий, способствующих совершению преступлений под-
ростками, и усиление профилактических мер в данной сфере. Среди 
них Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 23 июля 
1966 г. «О мерах по усилению борьбы с преступностью», Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР «Об усилении ответственности за 
хулиганство», Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних 
от 3 июня 1967 г., наделявшее комиссии новыми полномочиями. Все 
названные законодательные акты свидетельствовали о готовности 
власти жестко и планомерно решать возникшие перед ней проблемы. 
Их принятие оказало серьезное влияние на активизацию борьбы ОВД 
с подростковой преступностью. По их инициативе на местах стали 
создаваться общественные Советы, комнаты школьников, детские 
комнаты на общественных началах. [1, Д. 279, Л. 1]

Сотрудники милиции вносили большой вклад в работу комис-
сий по делам несовершеннолетних, деятельность которых основыва-
лась на Положении, утвержденном Указом Президиума Верховного 



181

Совета РСФСР от 3 июня 1967 г. Показательным в этом плане явля-
ется работа Йошкар-Олинской комиссии. В ее состав, утвержденный 
на сессии городского Совета, входили 17 человек (председатель, зам. 
председателя, секретарь и члены комиссии), включая сотрудников ми-
лиции. В 1967 г. Комиссия провела 40 заседаний. По представлениям 
прокуратуры города, отдела милиции было рассмотрено 153 дела о 
правонарушениях несовершеннолетних, обсуждены 244 учащихся 
школ, училищ, техникумов и 66 работающих подростков. Все дела на 
учащихся и подростков рассматривались в присутствии родителей, 
представителей школ, а в отношении работающих – представителей 
с места работы. [2, Д. 279, Л. 1] По результатам рассмотрения были 
вынесены решения о направлении в спецучилище 11 подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет.

Большая работа по предупреждению детской беспризорности и 
преступности среди несовершеннолетних проводилась сотрудниками 
милиции в Медведевском районе. [2, Д. 178, Л. 60] Сотрудники ми-
лиции регулярно выступали с докладами и лекциями во всех средних 
и восьмилетних школах. Комиссия по делам несовершеннолетних 
выезжала по месту жительства подростков. Мелкие правонарушения 
обсуждались в детских комнатах милиции, в педагогических коллек-
тивах с участием общественных инспекторов. Только в 1965 г. за мел-
кое хулиганство в районе к ответственности были привлечены 350 
несовершеннолетних. [2, Д. 155, Л. 2] Энергично работали сотрудни-
ки Медведевского отдела милиции и в последующие годы. В 1967 г. 
они провели 120 рейдов по выявлению беспризорных и безнадзорных 
подростков, нарушителей общественного порядка, лиц, занимающих-
ся бродяжничеством и попрошайничеством. [2, Д. 178, Л. 60]

Вместе с тем, в организации борьбы с безнадзорностью и пре-
ступностью среди несовершеннолетних было немало недостатков и 
упущений. На это в апреле 1969 г. в специальном постановлении ука-
зало Бюро Марийского обкома КПСС и одновременно потребовало 
немедленно устранить выявленные упущения. [2, Д. 191, Л. 1] 

Руководствуясь решением обкома КПСС, органы милиции уси-
лили противодействие подростковой преступности. В республике 
были созданы детские комнаты милиции на общественных началах. 
Они охватывали собой большой актив пенсионеров, учителей, слу-
жащих-энтузиастов, добровольцев, имеющих удостоверения внеш-
татных сотрудников милиции. Чаще стали проводиться рейды по 
выявлению беспризорных подростков, нарушителей общественного 
порядка. Ход выполнения постановления бюро обкома КПСС посто-
янно находился в поле зрения МВД республики. 20 января 1970 г. этот 
вопрос специально обсуждался на заседании коллегии МВД МАССР. 
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По оценке коллегии постановление обкома партии выполнялось неу-
довлетворительно. [1, Д. 279, Л. 1]

В 1970-е гг., опираясь на предшествующий опыт, органы вну-
тренних дел наращивали свои усилия по противодействию преступ-
ности несовершеннолетних. Особое внимание при этом сосредото-
чивалось на усилении профилактической деятельности, проведении 
индивидуальной работы с несовершеннолетними, привлечении к ней 
широкой общественности. Так, за подростками, склонными к право-
нарушениям, в 1975 г. было закреплено около 300 общественных вос-
питателей и более 1000 шефов. Ежегодно министерством совместно 
с комсомолом и школами проводилась работа по включению трудно-
воспитуемых подростков в студенческие строительные отряды и охва-
ту их другими формами организованного летнего отдыха. В соответ-
ствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 
1977 г. на базе детских комнат были созданы инспекции по делам не-
совершеннолетних. 

Новый импульс активизации этой работы дало Постановление 
ЦК КПСС от 2 августа 1979 г. «Об улучшении работы по охране право-
порядка и усилении борьбы с правонарушениями», в котором особое 
внимание было уделено совершенствованию работы по предупреж-
дению правонарушений среди несовершеннолетних в учебных заве-
дениях, трудовых коллективах и по месту жительства. [4, с. 462–468 ] 

Во исполнение постановления ЦК КПСС гор(рай)органы вну-
тренних дел разработали дополнительные мероприятия по улучше-
нию работы среди несовершеннолетних. .Во всех районах республики 
утвердили графики индивидуальных встреч и бесед руководителей 
прокуратуры, милиции, суда с несовершеннолетними, состоящими 
на учете, и их родителями. Более целенаправленно стала проводить-
ся праворазъяснительная работа среди молодежи. Улучшилась работа 
инспекции и Комиссии по делам несовершеннолетних по координа-
ции усилий в борьбе с преступностью. [4, Д. 329, Л. 241] 

В то же время в работе органов внутренних дел отсутствовало 
должное взаимодействие с общественными организациями (особенно 
по месту работы родителей подростков), низка была эффективность 
работы. Отмечалось, что инспекции и комиссии по делам несовер-
шеннолетних не располагали полностью сведениями о профилакти-
ческой работе, проводимой общественными воспитателями. Многие 
воспитатели лишь числились в отчетных показателях, а фактически 
никакой работы не проводили. [4, Д. 329, Л. 245]

Однако главным фактором недостатков в этой сфере стало то, 
что на рубеже 1970-1980-х гг. выявились существенные противоречия 
между партийными декларациями и советской действительностью. 
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Прежде всего, в предполагаемые сроки не было построено коммуни-
стическое общество, не удалось сформировать нового человека, жи-
вущего и мыслящего в соответствии с коммунистическими идеалами, 
которому чуждо преступное поведение. Более того, произошло паде-
ние нравов в советском обществе, усилились пьянство, другие нега-
тивные явления. Несмотря на это, основной упор правоохранитель-
ные органы продолжали делать на воспитательные меры, что вызыва-
ло у преступников-подростков чувство полнейшей безнаказанности. 
[3, с. 156] Все это не только не приводило к снижению преступности, 
а, наоборот, способствовало ее росту.
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ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ДОПРОСЕ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ИЗНАСИЛОВАНИИ

Галиаскаров Р., студент; 
Иванов А.В., канд. юрид. наук, доцент,

Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Как показывает судебно-следственная практика, большинство 
подозреваемых в совершении изнасилований не признают своей вины 
в инкриминируемом им деянии или признают ее частично. Даже в 
случаях задержания подозреваемого «с поличным» последний пыта-
ется любым способом «смягчить» совершенное им деяние. Например, 
учащийся одного из ПУ г. Набережные Челны отвел малолетнюю Ш. 
в пустынное место и пытался изнасиловать. Завершить преступление 
он не сумел и был задержан нарядом милиции. При допросе в каче-
стве подозреваемого он утверждал, что лишь пытался раздеть Ш., что-
бы «посмотреть на нее». [1] 

Поэтому в процессе допроса данных лиц целесообразно примене-
ние тактических приемов, т.е. наиболее рациональных и эффективных в 
конкретной ситуации способов действия. [2] Это позволит повысить эф-
фективность допросов, будет способствовать успешному завершению рас-
следования и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности. 
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К основным тактическим приемам, применяемым в означенных 
случаях, следует отнести следующие. Во-первых, тактические при-
емы, с достаточно большой долей вероятности позволяющие опре-
делить, говорит ли подозреваемый правду или ложь. Следственной 
практикой установлен ряд признаков, наличие которых позволяет 
предположить, что подозреваемый дает ложные показания. 

Таковыми являются: а) психофизические реакции допрашивае-
мого на отдельные вопросы – бледность, покраснение лица, неоправ-
данные паузы при ответах; б) эмоциональная «бледность» показаний 
(отсутствует эмоциональное отношение допрашиваемого к произо-
шедшему событию); в) уход от темы (допрашиваемый целенаправлен-
но избегает дачи ответов на вопросы следователя, касающиеся опре-
деленной темы); г) «вязкость» в теме (данный симптом прямо проти-
воположен предыдущему, подозреваемый не может «уйти» от события 
и его обстоятельств, вновь и вновь к ним возвращается). [3] Следует 
отметить, что данные признаки дают лишь основания предполагать, 
что подозреваемый лжет, но не являются явными признаками этого. 
Например, психофизические реакции допрашиваемого могут являть-
ся следствием обычного волнения для человека, который впервые в 
жизни был вызван для допроса в правоохранительные органы. 

Во-вторых, особенно эффективным при допросах подозревае-
мых является применение так называемых «психологических лову-
шек», т.е. комбинаций из тактических приемов, рассчитанных на са-
мообман допрашиваемого лица. Удачный пример такой комбинации 
иллюстрирует следующий случай. Так, по делу об изнасиловании в 
качестве подозреваемого был допрошен Н., отрицавший свою вину. 
Во время допроса другой следователь громко вел разговор о какой-то 
девушке, произнося неоднократно слово «сифилис». После допроса 
Н. следователь завернул авторучку в бумагу и дал ее Н. для подписи 
протокола. Подозреваемый, решив, что во время совершения изнаси-
лования он заразился сифилисом, дал правдивые показания, попросив 
следователя принять меры к немедленному лечению. [4] 

«Психологические ловушки» должны соответствовать следую-
щим требованиям: не нарушать нормы закона и морали, не должны 
способствовать самооговору и использовать невежество или физиче-
ские недостатки допрашиваемого лица. При этом категорически запре-
щается сознательное введение допрашиваемого лица в заблуждение. 
Например, нельзя обмануть подозреваемого, сообщив, что его соу-
частники, якобы, признали свою вину и «сдали» его, рассчитывая, что 
допрашиваемый после этого признается, чтобы «отомстить» им. Ин-
тересная тактическая комбинация была использована при расследова-
нии одного из уголовных дел в практике ФБР США. Двенадцатилетняя 
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М.Стоунер была изнасилована и убита неизвестным лицом. Причиной 
смерти стал удар камнем, обнаруженным на месте происшествия. По 
подозрению в совершении данного преступления был задержан некий 
Д.Девьер. Сотрудниками ФБР был применен целый комплекс тактиче-
ских приемов, направленных на получение положительного результата 
при допросе подозреваемого. Для этого было предпринято следующее: 
допрос был проведен ночью (что свидетельствовало о серьезных на-
мерениях полиции); при допросе участвовали как агенты ФБР, так и 
представители местной полиции (это давало подозреваемому понять, 
что против него обращена вся мощь правительственных структур); на 
стол лица, производящего допрос, был положен окровавленный камень, 
изъятый с места происшествия. Когда подозреваемого ввели в комнату 
допросов, он увидел камень и сразу же стал сильно нервничать. В конце 
допроса он признался не только в совершении изнасилования и убий-
ства Мэри Стоунер, но также и в совершении аналогичного преступле-
ния в отношении другой девочки. [5] 

Наконец, общая тактика допроса подозреваемого может быть по-
строена следующим образом. Условно можно выделить три метода про-
изводства данного следственного действия. Первый метод («мягкий»), 
предполагающий такие приемы, как терпеливые беседы на отвлечен-
ные темы, обращение к здравому смыслу допрашиваемого лица, ана-
лиз сложившейся для него ситуации и возможных перспектив. Второй 
(«жесткий»), представляющий собой непрерывный прессинг допраши-
ваемого лица посредством изобличения подозреваемого фактами, разо-
блачения лжи, предъявления изобличающих доказательств, проведения 
очных ставок, ознакомления с заключениями экспертиз, уличающих его 
в совершении преступления, и т.д. Доказательства вины подозреваемо-
го при этом должны предъявляться в совокупности. 

Третий метод – попеременное варьирование возможностями 
того и другого методов (разумное интерпретирование того, что обыч-
но называется «кнут и пряник»). Например, следователь предъявляет 
подозреваемому протокол показаний свидетеля, изобличающего его в 
совершении изнасилования малолетней, после чего разъясняет подо-
зреваемому положения ст. 61 УК РФ. 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что такти-
ка допроса подозреваемого должна обусловливаться условиями кон-
кретного следственного действия и личностью допрашиваемого лица. 
Эффективность (или отсутствие таковой) применяемых тактических 
приемов, в первую очередь, зависит от умения и находчивости след-
ственного работника, его способности своевременно использовать 
сложившуюся ситуацию при допросе.
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В настоящее время институт права на результаты интеллекту-
альной деятельности претерпел кардинальные изменения и приобрел 
одно из важнейших значений не только для национального граждан-
ского законодательства, но и для построения цивилизованных рыноч-
ных отношений, обеспечения социальной ориентации экономики, 
инновационного социально-экономического развития, межгосудар-
ственного сотрудничества в рамках СНГ, а также признания между-
народных конвенций, соглашений и договоров, ратифицированных 
высшими законодательными органами государства.

Проблема охраны объектов права интеллектуальной собствен-
ности является актуальной в связи с тем, что в настоящий момент 
Российская Федерация избрала инновационный путь развития, кото-
рый невозможен без создания эффективного механизма охраны прав 
на результаты интеллектуальной деятельности как посредством со-
вершенствования внутреннего национального законодательства, так и 
развития международного сотрудничества в этом направлении.

Однако несовершенство уголовного законодательства и мер 
предупреждения преступлений, посягающих на интеллектуальную 
собственность, дает возможность лицам, виновным в совершении 
данных преступлений, оставаться безнаказанными.



187

Имеющиеся уголовно-правовые нормы, направленные на борь-
бу с преступлениями, посягающими на объекты интеллектуальной 
собственности, содержат оценочные признаки, которые по-разному 
толкуются учеными-юристами и работниками правоохранительных 
органов. Из-за этого практика их применения является противоре-
чивой, т.е. схожие деяния получают разную оценку. В одних случаях 
субъекты таких деяний привлекаются к уголовной ответственности, а 
в других – освобождаются.

Кроме того, даже при привлечении к уголовной ответственности 
лица, виновного в совершении преступления, посягающего на интел-
лектуальную собственность, наказание является достаточно мягким, в 
связи с чем ряд авторов предлагают ужесточить наказание за данные 
преступления. 

З.Ю. Халилов с помощью своего персонального компьютера 
незаконно воспроизвел, а именно записал (скопировал) из сети Ин-
тернет на свой USB-флешнакопительконтрафактный экземпляр про-
граммного продукта для ЭВМ Корпорации «ХХХ», контрафактной 
программы «ХХХ», а также подготовил ДВД (DVD) – диск «ХХХ» 
содержащий нелегальный экземпляр программного продукта для 
ЭВМ Корпорации «ХХХ»: контрафактной программы «ХХХ», с це-
лью их последующего сбыта, заведомо зная о том, что копии данных 
программных продуктов являются контрафактными, и незаконно хра-
нил их по месту своего жительства. З.Ю. Халилов незаконно перевез 
вышеуказанные контрафактные экземпляры программ для ЭВМ, со-
держащиеся на машиночитаемых носителях: USB-флешнакопителях 
черного и синего цвета, от места своего жительства до здания, рас-
положенного по адресу: ХХХ, где, предварительно договорившись с 
И.А.Г., за денежное вознаграждение в размере ХХХ рублей произвел с 
них воспроизведение (установку) на накопитель жесткого магнитного 
диска персонального компьютера, предоставленного И.А.Г., контра-
фактных экземпляров программ для ЭВМ, стоимость лицензионно-
го экземпляра, которого составляет ХХХ рубля ХХХ копеек, «ХХХ», 
стоимость лицензионного экземпляра, которого составляет ХХХ руб., 
причинив своими действиями Корпорации «ХХХ» и ООО «ХХХ» 
ущерб в размере стоимости вышеуказанных лицензионных программ 
для ЭВМ на общую сумму ХХХ руб. ХХХ коп., то есть в крупном 
размере.

Суд приговорил признать Халилова З.Ю. виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ст. 146 ч. 2 УК РФ, и назначить 
ему наказание по данной статье в виде штрафа в размере 15 000 (пят-
надцать тысяч) рублей.
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Неоспоримо то, что преступления, предусмотренные статьями 
146 и 147 УК Российской Федерации имеют место только в случае на-
рушения права на результаты интеллектуальной деятельности физи-
ческого лица. Однако большое количество преступлений совершается 
в отношении правообладателей – юридических лиц. За неимением 
соответствующих норм в уголовном законодательстве в отношении 
данных посягательств применяются уголовно-правовые нормы, пред-
усмотренные главами и разделами против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина. Это позволяет утверждать, что в слу-
чае нарушения прав интеллектуальной собственности юридических 
лиц составы преступлений, посягающие на результаты интеллекту-
альной деятельности правообладателей – физических лиц в настоя-
щее время применяются по аналогии, а именно по признаку сходства 
общественно опасных деяний по родовому (видовому) объекту. По-
становление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 
апреля 2007 года № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных 
дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных 
прав, а также о незаконном использовании товарного знака» указы-
вает, что судам следует учитывать, что помимо автора произведения 
(физического лица, творческим трудом которого создано произведе-
ние) потерпевшими по уголовным делам о преступлениях, предусмо-
тренных статьей 146 УК Российской Федерации, могут являться иные 
лица (как физические, так и юридические). Однако данное положение 
прямо противоречит ч. 2 ст. 3 УК Российской Федерации и является 
не чем иным, как применением уголовного закона по аналогии, и, как 
следствие, не может применяться в судебной практике и подлежит из-
менению или отмене.

Не обеспечив национальным уголовным законодательством 
соответствующей охраны прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности, которая согласуется с общепризнанными на международ-
ном уровне подходами и принципами, Российская Федерация не мо-
жет в ближайшее время претендовать на статус государства с развитой 
правовой системой, а также вхождение во всемирные и региональные 
межгосударственные организации и союзы.

Отсюда следует, что законодателям Российской Федерации сле-
дует воспринять тезис, что преступления в сфере интеллектуальной 
собственности образуют свою обособленную самостоятельную груп-
пу преступных посягательств, объединенных единым родовым объек-
том, имеющих право на свое обособленное, самостоятельное место в 
системе Особенной части уголовного закона. 

Следовательно, объединение преступлений против интеллекту-
альной собственности в одну главу должно способствовать повыше-
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нию эффективности мер борьбы с преступностью, в том числе уме-
нию правильно квалифицировать деяние, отграничению от сходных, 
смежных преступлений, а также от иных правонарушений.

Что же касается трудностей применения норм, то, безусловно, 
все трудности нейтрализовать объединение преступлений против ин-
теллектуальной собственности в одну главу не способно, поскольку 
существуют и проблемы, которые, как показывает практика, обычно 
выходят на первый план: это проблемы, связанные с личностью пра-
воприменителя.

Проанализировав существующие проблемные вопросы теории 
и правоприменительной практики, можно сказать, что развитие зако-
нодательства, регулирующего институт интеллектуальной собствен-
ности в уголовном праве России, имеет важное значение, детермини-
рованное возрастанием роли института интеллектуальной собствен-
ности в целом и недостаточным урегулированием вопросов уголов-
но-правовой защиты интеллектуальной собственности при возраста-
ющей общественной опасности преступлений данной категории.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РФ

Егоров А.С., студент; Баскакова В.Е., канд. юрид. наук, доцент, 
АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт»,

 г. Йошкар-Ола

Глобализация диктует необходимость усиления межгосудар-
ственного сотрудничества «в связи с предотвращением и пресечени-
ем преступной деятельности, которой присуща международная об-
щественная опасность». [11] Одним из основных направлений совер-
шенствования противодействия преступности признается создание 
унифицированных уголовно-правовых норм, согласованных с анало-
гичными нормами других государств, входящих в ООН. [9] Под уни-
фикацией в уголовном праве понимается правотворческий процесс, 
обеспечивающий «единообразное правовое регулирование сходных 
(однородных) либо совпадающих (тождественных) общественных от-
ношений в ходе создания или совершенствования нормативно-право-
вых предписаний или их элементов». [1; 2]

В настоящее время Российская Федерация ратифицировала ряд 
конвенций по борьбе с коррупцией, нормы которых являются базо-
вой составляющей всемирных согласованных усилий по борьбе с кор-
рупцией. Юридическое значение ратификации конвенций состоит в 
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окончательном согласии государства на обязательность для него кон-
венционных положений, в придании им юридической силы внутри го-
сударства. [7] Аналогичная оценка ратификации дана в Федеральном 
законе от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах 
Российской Федерации» (ст.ст. 2, 5, 6). [5] 

Коррупция на сегодняшней день приобрела глобальный и си-
стемный характер. Минимизировать ее уровень в различных видах 
государственной службы, а также в системе муниципальной службы 
достаточно сложно. Однако действующее законодательство закре-
пляет ряд превентивных средств, направленных на предупреждение 
и пресечение коррупции, одним из таких средств является механизм 
разрешения конфликта интересов на государственной и муниципаль-
ной службе.

В современной России действует Федеральный закон от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», который 
закрепляет понятие коррупции, «как злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу дру-
гими физическими лицами». Данное понятие аналогичным образом 
относится и к юридическим лицам. 

Помимо вышеуказанного Закона также принят и Федеральный 
закон Российской Федерации от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», в котором устанавливаются правовые 
и организационные основы антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в це-
лях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 
устранения.

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного управления» 
носит широкоаспектный характер, охватывая множество насущных и 
важнейших проблем в России. [6] В данном документе Президентом 
дается поручение подведомственным органам провести мероприятия, 
которые прямо или косвенно влияют на уровень коррумпированности 
в стране в целом, в отдельных ее отраслях и направлены на повыше-
ние благосостояния граждан без коррупционных элементов.
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В последнее время прогремело достаточно много коррупцион-
ных дел в России. Участниками этих дел все чаще выступают чи-
новники. И что самое интересное, коррупционные действия обычно 
связаны с наиболее раскрученными проектами государства. Выделим 
некоторые из них, отличающиеся немалыми аппетитами чиновников. 

1. Дело Оборонсервиса. В ходе расследования в 2012 г. проведе-
но 18 обысков в коттеджах бывших высших чиновников Минобороны. 
Были выявлены миллиардные хищения, более 100 эпизодов заниже-
ния стоимости имущества Минобороны. Отстранен от должности ми-
нистр обороны Анатолий Сердюков. В отношении его подчиненной 
Евгении Васильевой заведено уголовное дело. Сам Сердюков признан 
потерпевшим (при этом тайно получил госнаграду). 4 октября 2013 
г. Васильевой было предъявлено обвинение в окончательной редак-
ции. А это 12 эпизодов, по 4-м статьям: мошенничество, легализация 
преступных средств, превышение и злоупотребление должностными 
полномочиями, общий ущерб по которым более 3-х млрд. рублей [13]

2. Подготовка к Олимпиаде в Сочи. Аудиторские проверки в кон-
це декабря 2012 г. выявили, что при строительстве олимпийских объ-
ектов в Сочи хищения составили не менее 17 млрд. рублей.

3. Система «ГЛОНАСС». О коррупционных действиях в процес-
се создания навигационных спутников системы «ГЛОНАСС» стало 
известно от начальника УВД московского метрополитена в 2012 году. 
Как он заявил, работая в четвертом управлении МВД России, еще года 
два назад им была проверена информация о хищениях из бюджета 
средств, которые РКС выделил для реализации системы ГЛОНАСС. 
Как заявил полицейский, им было получено подтверждение об этих 
хищениях, сумма которых составила 6,5 млрд. руб. [13] 

Возможным выходом будет являться создание своей антикор-
рупционной программы действий, заключающейся в реформирова-
нии существующих положений в сферах, наиболее подверженных 
коррупциогенным факторам:

– наделение суда полномочиями конфискации собственности и 
денежных средств, происхождение которых лицо, уличенное в кор-
рупции, не может объяснить;

– создание четкой правовой системы, настроенной на профилак-
тику коррупции;

– введение презумпции коррумпированности;
– повышение независимости судебной системы с повышением 

статуса судей, например, в виде материального поощрения, с учетом 
отбора кадров, истинно жаждущих правосудия, где нет места личной 
выгоде и субъективизму;
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– сокращение денежной массы в наличном обороте и переход на 
безопасную электронную систему расчетов.
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ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА 
И ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Емельянова Д., студентка; Гатауллин З.Ш., канд. юрид. наук, доцент,
 Набережночелнинский филиал Университета управления «ТИСБИ» 

Являясь самой социально незащищенной частью населения, 
представители молодежи являются наиболее активными участни-
ками различного рода конфликтов и деструктивных организаций, в 
том числе террористического и экстремистского толка. Склонность к 
совершению террористических преступлений и проявлений экстре-
мизма современного молодого поколения России более чем реальна 
и потому требует не только пристального внимания и изучения, но и 
принятия конкретных превентивных мер, направленных на миними-
зацию участия молодежи в преступной деятельности. 

Анализ следственной и судебной практики свидетельствует о том, 
что участие в совершении террористических преступлений и проявле-
ния экстремизма в молодежной среде в настоящее время стали носить 
более опасный для общества характер, чем за все предыдущие годы.

Так, если в 2013 г. было зарегистрировано 661 преступление 
террористического характера и 896 преступлений экстремистской 
направленности, [3] то в 2014 г. наблюдается рост, зарегистрировано 
1127 преступлений террористического характера и 1024 преступле-
ния экстремистской направленности; в 2015 г. рост продолжается, 
зарегистрировано 1531 преступление террористического характера и 
1308 преступлений экстремистской направленности.

Статистические данные свидетельствует: произошло увеличе-
ние количества совершенных, террористических преступлений – с 
661 преступления в 2013 г. до 1531 преступления в 2015 г. (увеличение 
более чем в 2 раза); так и значительный рост преступлений экстре-
мистской направленности – с 896 преступлений в 2013 г. до 1308 пре-
ступлений. В данные статистические показатели входят, в том числе, 
преступления, которые совершены с участием молодежи, поскольку 
по этой категории открытые источники информацию не содержат.

Прежде попытаемся определить, что собой представляют терро-
ризм и экстремизм, как они соотносятся. Под термином «экстремизм» 
понимается приверженность к крайним взглядам и радикальным 
мерам. Терроризм является одним из подлых способов борьбы; тер-
рористы в целях достижения результатов политических, экономиче-
ских, идеологических выгод совершают взрывы, поджоги, стремятся 
вызвать страх среди населения, тем самым делают попытку оказать 
воздействие на органы власти, принуждая их принять выгодные для 
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себя решения. Изложенное выше позволяет констатировать о том, что 
терроризм нужно рассматривать как крайнюю форму проявления экс-
тремизма.

Теперь можно переходить к этапу рассмотрения противодей-
ствия терроризму и экстремизму, по иному превентивным мерам, на-
правленным к минимизации совершения как террористических, так и 
экстремистских преступлений. Однако осуществление эффективного 
противодействия без выявления причин и условий, способствующих 
совершению рассматриваемых преступлений, контрпродуктивно.

Каковы реальные причины, которые подталкивают лиц к совер-
шению подлых, направленных на лишение жизни большого количе-
ства ни в чем не повинных людей преступлений?

Специалисты, занимающиеся исследованиями проблем эффек-
тивного противодействия терроризму и экстремизму, выделяют до-
статочно большое количество разных причин, начиная с религиозных 
и заканчивая социально-политическими. На наш взгляд, кроме ука-
занных причин, не следует упускать из виду имеющие не меньшую 
значимость социально-экономические причины.

В юридической литературе отмечается, что глубинными причи-
нами экстремистских настроений, подталкивающих определенную 
часть населения, прежде всего молодежь, к совершению террористи-
ческих и экстремистских преступлений, являются кризисные явления 
в экономике страны, растущая безработица, рост коррупционных пре-
ступлений в различных эшелонах власти.

Социальное неравенство, порой и социальная незащищенность, 
чиновничье бездушие, отсутствие перспектив для некоторых граждан, 
прежде всего – молодежи, безысходность, отсутствие возможности 
обеспечить свои семьи самым необходимым, прежде всего в регионах 
Северного Кавказа, приводят к тому, что часть молодежи попадает в 
сети террористов. Иногда до конца не осознавая, каковы будут послед-
ствия, молодые люди, тем не менее, становятся восприимчивыми к 
проповедям экстремистов и даже за небольшие деньги соглашаются 
участвовать в террористических и экстремистских акциях. [2, с. 228]

По данному вопросу некоторые авторы указывают на необхо-
димость принятия комплексных и целевых превентивных программ, 
в т.ч. «проведение мероприятий, предусматривающих социальную 
адаптацию ранее судимых, занятость подростков, профилактику пове-
дения других криминогенных категорий населения, воспитательную 
работу среди молодежи. [1, с. 42-44]

Таким образом, следует отметить, что противодействие терро-
ризму и экстремизму путем принятия превентивных мер не представ-
ляется возможным без выявления причин, способствующих появле-
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нию терроризма и экстремизма. Без разрешения социально-экономи-
ческих причин, приводящих к проявлениям терроризма и экстремиз-
ма, несмотря на напряженные усилия государственных и обществен-
ных структур, вряд ли можно рассчитывать на успех. Назрела необхо-
димость выработки эффективных мер в противодействии терроризму 
и экстремизму, а для этого нужен комплексный научно обоснованный 
государственный подход, в том числе с привлечением широкой обще-
ственности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОГОВОРА 
ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РОССИИ

Еременко М.В., магистрант, ЧОУ ВО «Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»;

Лысенко Т.И., канд. юрид. наук, Университет управления «ТИСБИ», 
г. Казань

В современном мире воздушный транспорт активно занимает 
нишу услуг по перевозке пассажиров, багажа и грузов. Привлека-
тельность воздушного транспорта возрастает. Согласно данным Ро-
савиации, в январе-сентябре 2015 г. объем пассажирских перевозок, 
выполняемых российскими авиакомпаниями, возрос на 0,7% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 73,459 млн. 
пассажиров. За 9 месяцев 2015 г. объемы пассажироперевозок на вну-
тренних линиях составили 41,16 млн. человек, превысив показатели 
прошлого года на 16,1%. В сентябре 2015 г. российские авиакомпании 
обслужили 9,518 млн. пассажиров, рост показателей, по сравнению с 
прошлым годом, составил 3,0%. На внутренних воздушных линиях 
объемы пассажиропотока увеличились на 22,2% – до 5,46 млн. пасса-
жиров. [7]
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В виду роста спроса и предложения возникает вопрос усиления 
законодательной базы, регулирующей отношения в сфере перевозок 
воздушным транспортном с целью оптимизации механизмов эффек-
тивной правовой защиты нарушенных прав граждан и организаций, 
связанных с ненадлежащим оказанием либо неоказанием услуг по пе-
ревозке.

Основным правовым средством регулирования данных перевоз-
ок является гражданско-правовой договор, имеющий значительную 
специфику ввиду повышенного риска для жизни и здоровья пассажи-
ров при использовании услуг воздушных перевозок, необходимости 
постоянного обеспечения авиационной безопасности, а также сохран-
ности вверенных для перевозки багажа и грузов. 

Несмотря на развитие воздушного российского законодатель-
ства, единого определения договора перевозки отечественный зако-
нодатель не дает.

Согласно ст. 103 Воздушного кодекса РФ по договору воздуш-
ной перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира 
воздушного судна в пункт назначения с предоставлением ему места на 
воздушном судне, совершающем рейс, указанный в билете, а в случае 
воздушной перевозки пассажиром багажа также этот багаж доставить 
в пункт назначения и выдать пассажиру или управомоченному на по-
лучение багажа лицу.

В соответствии с ч. 1 ст. 785 ГК РФ «по договору перевозки гру-
за перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз 
в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение гру-
за лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку 
груза установленную плату».

Часть 1 ст. 786 ГК: «по договору перевозки пассажира перевоз-
чик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае 
сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения 
и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; пассажир 
обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче бага-
жа и за провоз багажа». 

Обратимся к общему понятию договора воздушных перевозок, 
сформулированному в Энциклопедическом словаре экономики и пра-
ва. Словарь дает следующее определение: «договор воздушных пере-
возок – договор между авиационным предприятием и пассажиром или 
грузовладельцем, по условиям которого авиапредприятие обязуется 
доставить пассажира или груз в обусловленный пункт назначения, а 
пассажир или грузовладелец – уплатить установленную провозную 
плату». 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdic.academic.ru%252Fdic.nsf%252Fdic_economic_law%252F18609%26ts%3D1454391708%26uid%3D1893321211311855288&sign=e75837191401b0482001da6f864bbaf5&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdic.academic.ru%252Fdic.nsf%252Fdic_economic_law%252F2924%26ts%3D1454391708%26uid%3D1893321211311855288&sign=1359c9f5752a428df47e5a54613335fe&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdic.academic.ru%252Fdic.nsf%252Fdic_economic_law%252F12732%26ts%3D1454391708%26uid%3D1893321211311855288&sign=c4e8b23ef709a2e4a13d56f80d12bc97&keyno=1
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Несмотря на отсутствие четкости формулирования понятия 
договора воздушных перевозок, утвержденного Федеральными ави-
ационными правилами, Гражданским и Воздушным кодексом РФ, 
договор воздушной перевозки пассажира определяет перечень прав, 
обязанностей и юридическую ответственность каждой из сторон при 
осуществлении перелетов на гражданском авиационном транспорте. 
Это позволяет сформулировать основные характеристики договора 
воздушных перевозок, регулирующие гражданские, правовые и фи-
нансовые отношения между сторонами. 

Основные черты договора перевозки на воздушном транспорте 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Основные черты договора перевозки на воздушном транспорте

Основные черты Договор воздушной 
перевозки пассажира 

и багажа

Договор воздушной 
грузоперевозки

Публичный + +
Двухсторонний + +

Консенсуальный + -
Реальный - +

Возмездный + +

Особенностью договоров воздушной перевозки является как ре-
альный, так и консенсуальный характер данных договоров в зависи-
мости от видов осуществляемых перевозок. Консенсуальный харак-
тер договора перевозки пассажира следует из того, что он считается 
заключенным с момента достижения его сторонами (пассажиром и 
перевозчиком) соглашения по всем существенным условиям указан-
ного договора, а именно – с момента приобретения пассажиром про-
ездного билета. Реальность договора авиаперевозки грузов означает, 
что он, как и другие реальные договоры, признается заключенным с 
момента передачи вещи, в нашем случае с момента, когда груз ока-
жется на борту воздушного судна. Поэтому эти два разных по своему 
характеру договора не образуют правового единства.

Наиболее интересным моментом при двустороннем характере 
заключенного договора, определяющим прямые отношения между 
сторонами, устанавливающим встречные права, определенные обя-
занности и персональную ответственность каждой из сторон, являет-
ся предоставление возможности перевозчику со стороны Воздушного 
законодательства в одностороннем порядке формулировать условия 
договора перевозки, а также в одностороннем порядке прекращать 
действие договора перевозки (ст. 107 ВзК РФ). 
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Однако ГК РФ, транспортные уставы и кодексы, предоставляя 
перевозчику право устанавливать условия договора перевозки, также 
защищают интересы и пассажира, и грузополучателя – потребителя 
как субъекта договора, определяя его основные права и предусматри-
вая ответственность перевозчика в случаях нарушения этих прав, обе-
спечивая баланс интересов сторон.

Одним из важных пунктов договора воздушных перевозок яв-
ляется страхование. Страхование в сфере авиационного транспорта и 
перевозок пользуется серьезным спросом. И это связано как с наличи-
ем обязательных видов страховок, так и с крупными рисками, которые 
всегда сопровождают данную сферу деятельности. [8]

В России страхование ответственности авиаперевозчиков нача-
ло развиваться не так давно. Это связано с требованиями Воздушного 
кодекса России для внутренних рейсов воздушного транспорта и от-
дельных полетов. В настоящее время защита от различных авиаци-
онных рисков позволяет компаниям обеспечить не только интересы 
пассажиров и грузополучателей, но и защиту своих имущественных и 
финансовых интересов с помощью страхового полиса.

Таблица 2
Виды страхования

Обязательное страхование Добровольное страхование
ответственность перевозчиков 
авиационного транспорта

воздушных судов

страхование жизни пассажиров запчастей и двигателей
ущерб жизни ущерб здоровью обязательств собственников авиацион-

ного транспорта перед другими лицами
обязательств перед пассажирами
обязательств перед собственниками 
грузов и отправителями грузов
здоровья и жизни членов экипажа и на-
земных специалистов
обязательств собственников и операто-
ров аэродромов
обязательств изготовителей воздушно-
го транспорта

Для авиации страховые организации предлагают следующие 
виды защиты: обязательные и добровольные (табл. 2).

Согласно ст. 117 Воздушного кодекса РФ ответственность ави-
аперевозчика за вред, причиненный при воздушной перевозке жизни 
или здоровью пассажира, определяется в соответствии с правилами 
гл. 59 ГК РФ, если законом или договором перевозки не предусмотрен 
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более высокий размер ответственности. Страховая сумма на каждого 
пассажира при причинении вреда его жизни и здоровью определена в 
размере не менее 1000 МРОТ на день продажи билета.

Нерешенный вопрос связан с определением возможности ком-
пенсации пассажиру морального вреда, причиненного ему в результа-
те неисполнения или ненадлежащего исполнения договора перевозки 
пассажира. В юридической литературе высказывались положения о 
праве пассажира в случае нарушения перевозчиком договора пере-
возки требовать возмещения морального вреда. Данной точки зрения 
придерживаются О.Н. Садиков и В.В. Залесский. Согласно их мнению, 
«отношения с транспортным предприятием регулируются не только 
транспортным законодательством, но и Законом о защите прав потре-
бителей». [9] Статья 15 указанного Закона звучит следующим образом: 
«…моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения 
прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, 
подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины». 
Согласно ст. 1100 ГК в случае, когда вред причинен жизни или здоро-
вью гражданина источником повышенной опасности, а также в иных 
случаях, предусмотренных законом, компенсация морального вреда 
осуществляется независимо от вины причинителя вреда. Однозначен 
момент в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств, вытекающих из договора, где затрагиваются, прежде всего, 
имущественные права и интересы их участников, которые по общему 
правилу компенсируются применением иных мер гражданско-право-
вой ответственности (возмещение убытков, уплата неустойки). Однако 
момент оценки морального вреда является достаточно субъективным.

Воздушные перевозки входят в деятельность, подлежащую ли-
цензированию. Это еще один из способов, призванный со стороны 
законодательства упорядочить и урегулировать правовые отношения 
и определить ответственность сторон. Это сравнительно недавно 
введенное обязательство. Данные виды работ отражены в Законе «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ, который 
приняли 04.05.2011 г. На воздушном транспорте лицензирование так-
же осуществляется согласно «Положению о лицензировании перевоз-
ок воздушным транспортом пассажиров», «Положению о лицензи-
ровании перевозок воздушным транспортом грузов», утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 23.06.2007 г. № 397. 

Лицензирование выступает формой подтверждения соответ-
ствия деятельности требованиям технических регламентов, положе-
ниям стандартов, сводов правил, отражающих качество, надежность 
и безопасность предоставляемых услуг. 
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Несмотря на усиление ответственности перевозчика по догово-
ру воздушной перевозки национальным законодательством, вопросы 
справедливой компенсации, добросовестного взаимного исполнения 
обязательств субъектов воздушных перевозок всегда будут актуаль-
ными в силу специфичности осуществляемых услуг.

Отразив выше основные моменты договора воздушных пере-
возок, мы предприняли попытку сформулировать общее определе-
ние договора перевозки: «договор воздушных перевозок – публичное 
соглашение, как гарант взаимного удовлетворения интересов в фор-
ме денежной или иной компенсации в случае нарушения его одной 
из сторон, в рамках которого надежность защиты деятельности от 
убытков, сопряженных с ответственностью перед пассажиром (гру-
зополучателем), а также защиты интересов самих пассажиров (гру-
зополучателей) обеспечивается страхованием воздушных перевозок, 
где перевозчик, имеющий лицензию на осуществление авиационных 
перевозок, а также право эксплуатации на воздушное судно, обязу-
ется доставить от пункта отправки до пункта назначения пассажира 
груз, багаж в воздушном пространстве, а пассажир (грузополучатель) 
– уплатить за перевозку установленную плату». 

В нашем понимании в этом определении отражены субъекты, пред-
мет, право, обязанность и ответственность сторон договора, что дает по-
нимание сущности и специфики договора воздушных перевозок. 
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ПРОБЛЕМА НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В ИСЛАМСКИХ ГОСУДАРСТВАХ НА ТЕРРИТОРИИ АФРИКИ

Закирзянова А.Р., магистрант; Гаранина И.Г., канд. юрид. наук; 
Дмитриева Ю.Л., ст. преподаватель, 

Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

На Африканском континенте соседствуют друг с другом различ-
ные государства со своей вековой культурой, социальными и рели-
гиозными особенностями. Основными религиями Африки являются 
Христианство, Ислам и Африканские традиционные вероисповеда-
ния. Основная часть народонаселения Исламских государств Африки 
является шиитами, признавшими Али ибн Абу Талиба и его потомков 
законными наследниками и духовными преемниками пророка Мухам-
меда. Основным и исконно традиционным сводом предписаний в этих 
странах является Шариат. 

В таких государствах, как Судан и Мавритания, законы и прин-
ципы Шариата регулируют все основные сферы жизни населения. В 
Марокко, Алжире, Ливии, Египте, Эритреи, Эфиопии, Сомали, Ке-
нии, Уганде, Танзании и Кот д’Ивуаре нормы Шариата регулируют 
только семейные вопросы. Существует также Исламская Декларация 
прав человека, одобренная в 1990 г. конференцией членов организа-
ции «Исламская конференция». [11] Ее статьи провозглашают о том, 
что все люди являются семьей и все равны в отношении основ досто-
инства, обязанностей и ответственности без дискриминации, что вся 
жизнь дарована Аллахом и гарантируется каждому человеку. 

В ней запрещается использовать средства, которые могут унич-
тожить человеческий род. В ходе конфликтов запрещено убивать лю-
дей, которые не принимают в них участия. Женщина обладает равен-
ством с мужчиной в достоинстве и имеет права такие же, как и обя-
занности, пользуется правоспособностью, имущественным статусом. 
Мужчина несет обязанность содержания своей семьи. 

В целом в декларации указаны многие основные права человека 
и устанавливается гарантия на их соблюдение. Но в ст. 24 сказано, что 
все права и свободы, закрепленные в настоящем документе, ограни-
чены нормами исламского Шариата и только он дает разъяснение. То 
есть фактически соблюдение прав человека зависит от законов и пред-
писаний Шариата. В его законах соблюдаются основные религиозные 
традиции и соответствия правильного пути и поведения истинного 
мусульманина. Но в традиционных нормах исламских государств есть 
предписания, противоречащие мировому пониманию основ человече-
ского права. За счет этих давних традиций формируется мировоззре-
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ние исламского общества. Шариат – это собрание правил поведения, 
моральных, нравственных и духовных норм. [3] 

Существование справедливых законов, регулирующих методы 
и способы наказания преступлений, ограничивает от покушения на 
нарушение прав. Решение о применении той или иной меры является 
высшей прерогативой государства, не дает людям вершить самосуд 
даже в случае прямых доказательств виновности человека в содеян-
ном. Меры пресечения и наказания человека за совершенное им пре-
ступление часто очень далеки от соблюдения общепринятых норм и 
гарантий прав и свобод человека. [7] 

Наказания, применяющиеся за совершение того или иного пре-
ступления в исламских государствах, существенно разнятся с мерами 
наказания, существующими в Европейских странах и Америке. [4] 
Законов, регулирующих правовые взаимоотношения в исламских го-
сударствах, огромное количество, и все они существуют на основании 
Корана. Наказания за совершение того или иного преступления мож-
но разделить на предписанные наказания, которые указаны в качестве 
санкций в самих законах или религиозных предписаниях, возмездие и 
наказания, назначающиеся индивидуально судьями в зависимости от 
нюансов совершения преступления. 

Предписанные наказания нельзя увеличить или уменьшить, не-
смотря на обстоятельства преступления. К таким преступлениям отно-
сятся воровство, разбой, ложное обвинение, прелюбодеяние, пьянство 
и богоотступничество. За воровство в ряде государств Африки, чьи 
законы основываются на принципах Шариата, полагается отсечение 
руки. Но и для применения такого наказания должны быть основания. 
Во-первых, украденная вещь должна относиться к охраняемому иму-
ществу. Во-вторых, имущество, которое было украдено, должно сто-
ить не менее четверти динара, или трех дирхемов. Отсечение руки за 
воровство является давней традиционной мерой наказания за подоб-
ный поступок и применяется для безопасности имущества людей, для 
устрашения и предупреждения подобных преступлений и отделения 
той части тела, которой оно было совершенно. Если человек украдет 
имущество повторно, то следующей отрезанной частью тела будет ле-
вая нога, далее вторая рука и вторая нога. Этот давний варварский 
способ применения наказания существует и в современном мире. 

Учитывая уровень жизни населения в государстве Сомали и дру-
гих странах Африки, неудивительно, что многие люди, зная о суще-
ствующих мерах наказания, все равно идут на воровство и кражи, что-
бы при помощи продажи или использования украденного имущества 
прокормить себя и свою семью. Тем не менее, даже эти обстоятель-
ства никаким образом не могут изменить или смягчить меру наказа-
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ния, так как за это преступление существуют санкции, установленные 
традиционно и невозможные для изменения. 

Применение подобных мер полностью не соответствует основ-
ным положениям Конвенции против пыток и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 
В данном случае люди, подвергшиеся такому наказанию, в дальней-
шем не способны в полной мере вести полноценную здоровую жизнь 
и в связи с нанесенными травмами не в силах обеспечить себе и своей 
семье достойное существование. Отсечение части тела за совершение 
преступления против чужого имущества никак не исправляет содеян-
ное, а лишь калечит жизнь совершившего проступок. Человек с отсе-
ченной конечностью не сможет отработать и возместить стоимость 
украденного имущества. [6]

С одной стороны, наказания за разбой соответствуют справедли-
вости – казнь за убийство, ссылка за разбой без убийства или тюрьма. 
Но с другой стороны, смертная казнь как мера наказания за престу-
пление в странах, соблюдающих права человека, запрещена и не ис-
пользуется в качестве санкций даже за совершение не одного убий-
ства. К тому же не всегда бывают выяснены обстоятельства соверше-
ния данного преступления. 

Прелюбодеяние в исламских странах называется «Зина». Под 
эту категорию попадают запрещенные законом отношения и действия 
между мужчиной и женщиной, не состоящих в законном браке. Не-
смотря на то, что в понимании исламского общества прелюбодеяние 
является одним из наиболее страшных грехов, ответственность за 
преступление против нравственности бывает разная. Для того чтобы 
обвинить человека в прелюбодеянии, необходимо четырехкратное 
признание обвиняемого либо показания четырех свидетелей, лично 
присутствующих при совершении преступления. Не состоящих в бра-
ке за совершение прелюбодеяния наказывают определенным количе-
ством ударов плетьми. [10] 

Как правило, это относится в большинстве случаев к мужской 
части населения, так как мусульманка, не состоящая в браке и со-
вершившая прелюбодеяние, становится позором для своей семьи и 
своего отца, что приводит к «убийствам чести». Ужасает количество 
официально не зафиксированных «убийств чести» на территориях ис-
ламских государств, в том числе и на африканском континенте. 

Государства, несмотря на высказывание крайнего неодобрения 
происходящего, закрывают глаза на эту проблему и не принимают ка-
тегоричных мер, чтобы искоренить подобные зверские традиции. Об-
винения в категории прелюбодеяния порой доходят до абсурда. Девят-
надцатилетнюю Шабу Али Рауф родственники расстреляли лишь за 
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то, что обнаружили в ее сотовом телефоне звонок с неизвестного но-
мера. [6] К убийцам и насильникам, которые иногда предстают перед 
судом, исламское общество относится с сочувствием и пониманием. 

Часто женщины подвергаются таким жестоким мерам наказания 
из-за ложного обвинения. Если ложное обвинение будет раскрыто, то 
наказанием будет являться лишь телесное наказание в виде ударов 
плетьми и запрет быть свидетелем когда-либо. Так как наказание за 
клевету не включает в себя каких-либо радикальных мер, то многие 
пользуются этим и дают ложные обвинения, обрекая тем самым мно-
гих других людей на муки и даже смерть. 

Пьянство в обществе Шариата тоже является преступлением, 
но гораздо меньшим в сравнении с другими и наказывается лишь 
несколькими ударами плетьми или палкой. Богоотступничество, или 
уход из Ислама, в Шариате считается одним из самых тяжких пре-
ступлений. По мнению исламистов, вероотступничество означает 
предательство самого Бога и всех его предписаний. За уход из веры 
в качестве наказания назначается смертная казнь. [8] Исходя из поло-
жений множества всемирных и региональных документов, в которых 
содержатся нормы соблюдения прав и свобод человека, право челове-
ка на свободу совести, религии, убеждений является неотъемлемым. 

Таким образом, казнь за отречение от Ислама является грубейшим 
нарушением этого права. Исламское общество, основной целью которо-
го являются приоритеты общины, не признает возможности изменения 
убеждений и верований человека в расход с ее идеалами и ценностью. 
Этот пережиток средневековья сохранился и в наши дни. Несмотря на 
участие исламских государств в Африканской Хартии и других право-
защитных договорах, права человека в них соблюдаются лишь отчасти. 
Применение тех или иных мер по отношению граждан фактически ос-
новывается лишь на многовековых традициях и религиозных нормах.
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Гаранина И.Г., канд. юрид. наук, доцент, 

Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Несмотря на то, что запрещение агрессивной войны в междуна-
родном праве и практике международных отношений имеет большое 
значение, первая попытка правового анализа и регламентации данной 
проблемы в позитивном международном праве была предпринята 
только в конце XIX века Причиной этого было то, что по ходу всей 
истории государства считали войну легитимным политическим ин-
струментом. Каждое государство имело право на ведение войны с це-
лью осуществления своих политических, геополитических и других 
интересов. 

Впервые на Гаагских конференциях 1899 и 1907 годов с осто-
рожностью были высказаны сомнения на счет неограниченного права 
государства на войну. Хотя в итоговом документе конференции – Кон-
венции не удалось сформулировать специальное положение по одно-
значному запрещению войны. [10] Решающий шаг по общеохватыва-
ющему запрещению войны был предпринят 27 августа 1929 г., когда 
представители 63 стран подписали известный Пакт Бриана-Келлога 
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(Парижское соглашение), который имеет юридическую силу в насто-
ящий момент. [3]. 

После окончания Второй мировой войны запрещение агрессии 
получило свое развитие в Уставе ООН. В п. 4 ст. 2 указанного Акта 
неприменение силы или угроза силой в международных отношени-
ях были закреплены как основной принцип международного права. В 
связи с актом агрессии Устав ООН использует три концепции, тесно 
связанные друг с другом. Статья 2 Устава запрещает применение силы 
и угрозу силой; в ст. 39 VII главы предоставляется право применения 
ответных мер против актов агрессии; а в ст. 51 признается право само-
обороны против вооруженного нападения.

Понятие акта агрессии, отраженное в ст. 39 Устава ООН, нашло 
свое охватывающее закрепление в Резолюции ООН «Об определении 
агрессии» за номером 3314 от 14 декабря 1974 г. Согласно ст. 1 ука-
занного документа под понятием агрессии подразумевается то, что 
все члены ООН воздерживаются в их международных отношениях от 
угрозы силой или ее применения как против территориальной непри-
косновенности или политической независимости любого государства, 
так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объеди-
ненных Наций. [5]

Из указанного определения следует, что речь здесь идет о воо-
руженной агрессии, т.е. незаконном применении оружия одного госу-
дарства к другому. Если одно государство оказывает на другое госу-
дарство экономическое и политическое давление, не сопровождаемое 
применением вооруженной силы, то это не признается как агрессия, 
так как в составе таких действий нет вооруженной агрессии.

В ст. 5 (2) Резолюции об определении агрессии указано, что 
агрессивная война является угрозой международному миру. Агрессия 
вызывает международную ответственность. [16]

Агрессия и другие основные преступления против мира и без-
опасности человечества вошли в юрисдикцию международных три-
буналов, учрежденных резолюциями Совета Безопасности ООН для 
судебного преследования лиц, ответственных за серьезные наруше-
ния гуманитарного международного права, – на территории бывшей 
Югославии и за аналогичные преступления на территории Руанды 
и соседних с ней государств. В 1998 г. на Римской дипломатической 
конференции был принят Статут Международного уголовного суда – 
постоянного судебного органа, призванного осуществлять правосудие 
в отношении лиц, совершивших такие преступления, как преступле-
ния против человечности, агрессия, геноцид, военные преступления. 
[7]
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Следует отметить, что и Статут Международного уголовного 
суда, и другие Уставы при регламентировании материально-право-
вых оснований ответственности за совершение агрессии в основном 
и главном исходят из положений Устава и приговора Нюрнбергского 
трибунала. Таким образом, к началу XXI века в международно-пра-
вовой доктрине прочно сформировались понятие «агрессия в между-
народном праве» и понимание того, что агрессивная война является 
тягчайшим международным преступлением против всеобщего мира 
и безопасности.

Несмотря на отнесение преступления агрессия к ряду междуна-
родных преступлений, в фактическом отношении к данному деянию 
(преступление международного характера) наблюдается тенденция 
«мягкого» подхода. В настоящее время, несмотря на то, что по степе-
ни опасности агрессия превышает терроризм, эффективность борьбы 
с агрессией отстает от борьбы с терроризмом. Причина указанного 
явления видится в том, что к актам агрессии государства подходят со 
своих позиций, а также до сих пор Совет Безопасности ООН не дал 
политико-правовую оценку многочисленным фактам агрессии (на-
пример, агрессия США против Сирии). [12]

Участие в совершении акта агрессии должно осуществляться с 
умыслом и пониманием этого дела в рамках агрессивного плана или 
политики. Необязательно принятие участия субъекта в принятии кон-
кретного решения по войне или миру. Однако он должен принять в 
таких исключительно важных действиях как участие в подготовке, на-
чале или осуществлении агрессивной войны.

Международные преступления совершаются государствами в 
лице их руководителей и другими ответственными должностными ли-
цами. Это означает, что государство как абстрактная категория само 
по себе не может совершать преступление. Политика, деятельность, 
поведение государства на различных уровнях являются политикой, 
деятельностью и поведением отдельных лиц, выступающих как го-
сударственный орган. Все это создает основание для международ-
ной преступной ответственности физических лиц. В решении Нюр-
нбергского военного трибунала говорится, что «Преступления против 
международного права совершаются не абстрактными категориями, а 
людьми и только путем наказания отдельных лиц, совершивших та-
кого рода преступления, можно обеспечить выполнение международ-
ных норм права». [6]

Из сказанного следует, что уголовная ответственность физи-
ческого лица за агрессию органично связана с его совершением со 
стороны государства. На самом деле преступление агрессии, совер-
шенное государством, является необходимым условием для появле-

file:///D://consultantplus://offline/ref=BA18F68A73B59008D03361ADD2E145906B291B0E14E59AD984EC32E30BG


208

ния уголовной ответственности лица (лиц). Это также означает, что 
в случае не установления совершения акта агрессии со стороны го-
сударства то или другое лицо не может быть привлечено к уголов-
ной ответственности. [13] Другими словами, нарушение со стороны 
государства соответствующих норм составляет основу международ-
но-правовой ответственности самого государства, а планирование, 
подготовка и осуществление агрессии от имени государства вызыва-
ют ответственность физического лица.

Согласно ст. 39 Устава ООН, Совет Безопасности определяет су-
ществование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта 
агрессии и делает рекомендации или решает о том, какие меры сле-
дует предпринять в соответствии со ст.ст. 41 и 42 для поддержания 
или восстановления международного мира и безопасности, т.е. это 
относится к его исключительным полномочиям. [15] При оценке акта 
агрессии за основу берутся критерии первенства и опасности дей-
ствия, что позволяет Совету Безопасности отличать друг от друга акт 
агрессии и применение вооруженной силы, не признанной агрессией. 
Одним из важных условий оценивания деятельности государства как 
агрессора является определение намерения агрессии.

Отметим, что внесение преступления агрессии в правовые рам-
ки составляет одну из важнейших проблем и задач международных 
отношений и международного права.
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НАЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Кабве Э., магистрант; 
Мезяев А.Б., д-р юрид. наук, профессор, 

Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

В настоящее время на международном уровне действуют сле-
дующие основные руководящие документы, определяющие порядок 
планирования и проведения клинических испытаний лекарственных 
препаратов:

− Хельсинкская декларация «Этические принципы медицинских 
исследований с участием человека в качестве испытуемого» Всемир-
ной медицинской ассоциации, разработанная в 1964 г., неоднократно 
пересмотренная и действующая сегодня в редакции 2000 г. с разъяс-
нением, принятым в 2002 г.. Она определяет главные этические прин-
ципы проведения исследований с участием человека;

− рекомендации Совета международных организаций по меди-
цинским наукам (CIOMS) 1996 г.;

− два широко признанных в мире кодекса GCP (качественной 
клинической практики), устанавливающие организационно-методи-
ческие требования к исследованиям: первый был разработан Всемир-
ной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1995 г.; второй (гармони-
зированный) явился результатом договоренности наиболее развитых 
государств мира и вступил в силу в 1997 г.;

− Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о био-
медицине и правах человека, касающийся биомедицинских исследо-
ваний, принятый в 2005 г.;

− Всеобщая декларация ЮНЕСКО о биоэтике и правах челове-
ка, принятая в 2005 г., во многих статьях которой затрагиваются про-
блемы медико-биологических исследований;

− рекомендации Совета Европы относительно исследований, 
проводимых на биологических материалах человеческого происхож-
дения, принятые в 2006 г. 

Хельсинкская декларация – это широко известный документ об 
этических принципах медицинских исследований, проводимых на 
людях, содержащий руководящие принципы этики и прав человека, 
адресованные врачу. В соответствии с ней миссия врача заключает-
ся в сохранении здоровья людей, а целью МБИ на человеке является 
улучшение имеющихся диагностических, терапевтических и профи-
лактических методов. Этот документ не обладает юридически обязы-
вающей силой для государств, его ратифицировавших, но он является 
основополагающим в области МБИ, и на него ссылаются все позднее 
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созданные акты. CIOMS разработал международные методические 
документы, направленные на внедрение принципов Хельсинкской де-
кларации в различных странах с учетом местных особенностей куль-
туры, социально-экономических условий, традиций, законов и правил. 
Правила надлежащей клинической практики ВОЗ GCP были подготов-
лены в 1993 г. представителями таких государств, как Бельгия, Брази-
лия, Дания, Замбия, Индонезия, Китай, Россия, США, Швеция и Япо-
ния, прошли процедуру рассмотрения на заседании исполкома ВОЗ и 
были им одобрены, утверждены и опубликованы в 1995 г. Они отража-
ют консенсус министерств здравоохранения более 190 стран – членов 
ВОЗ. Международная конференция по гармонизации требований к ле-
карствам (ICН) разработала свои рекомендации по GCP с учетом мне-
ния представителей Евросоюза, США и Японии. По сути, они предна-
значены для использования в странах, входящих в первую двадцатку 
индустриальных держав. Хотя они являются межрегиональными, но 
все же не носят глобального характера, поскольку отражают интере-
сы лишь 1/10 части стран мира, на территории которых проживает 
не более 1/15 населения Земного шара. В ICH GCP приведены описа-
ния консультативных органов, призванных обеспечить справедливые 
экономические и социальные условия участия испытуемых в МБИ, 
– «Наблюдательного совета учреждения» (Institutional Review Board, 
IRB) и «Независимого этического комитета» (Independent Ethics 
Committee, IEC), весьма близких по функциям и составу. Первый из 
них отражает опыт США, второй – практику отдельных государств 
Западной Европы; по сути – это один и тот же орган общественного и 
государственного контроля, чьей основной функцией являются защи-
та прав участников МБИ, надзор за обеспечением прав и интересов 
субъектов исследований и этичностью клинических испытаний. [3]

Систему правового регулирования биомедицинских исследова-
ний на человеке в РФ составляют:

1. Конституция РФ. [1] Часть 2 ст. 21 Конституции гласит: «Ни-
кто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. 
Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут меди-
цинским, научным или иным опытам».

2. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан 
1993 г. [2]

Статья 43 Основ устанавливает, что биомедицинские исследова-
ния проводятся только в учреждениях государственной или муници-
пальной системы здравоохранения и должны основываться на пред-
варительно проведенном лабораторном эксперименте на животных. 
Данная статья устанавливает правило, по которому любое биомеди-
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цинское исследование с привлечением человека в качестве объекта 
может проводиться только после получения добровольного письмен-
ного согласия гражданина. Статьи 31, 61 Основ регулируют право па-
циента на информацию о своем здоровье, а также обязанность сохра-
нения врачебной тайны.

Основы законодательства РФ закрепляют право гражданина от-
казаться от участия в начавшихся исследованиях на любой стадии их 
выполнения.

3. ФЗ «О лекарственных средствах» от 22.06.1998 г. № 86-ФЗ [4] 
создает правовую основу деятельности субъектов обращения лекар-
ственных средств, устанавливает систему государственных органов, 
осуществляющих издание нормативных правовых актов, действия 
по контролю и надзору, оказание государственных услуг, правопри-
менительную практику в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, распределяет полномочия органов исполнительной власти в 
сфере обращения лекарственных средств.

В соответствии с Законом разработка новых лекарственных 
средств включает в себя поиск новых фармакологически активных 
веществ, последующее изучение их лекарственных свойств, а также 
доклинические исследования. В Законе говорится, что целью докли-
нических исследований лекарственных средств является получение 
научными методами оценок и доказательств эффективности и безо-
пасности лекарственных средств.

При регулировании правоотношений в области проведения экс-
периментов необходимо отметить Стандарт отрасли ОСТ 42-511-99 
«Правила проведения качественных клинических испытаний в Рос-
сийской Федерации» (утв. Минздравом РФ от 29 декабря 1998 г.). 
Настоящий стандарт устанавливает требования к проведению клини-
ческих испытаний лекарственных средств. Требования данных Пра-
вил должны соблюдаться при проведении клинических испытаний 
лекарственных средств, результаты которых планируется представить 
в разрешительные инстанции. При правовом регулировании прове-
дения не только медицинских исследований на человеке, но и иных 
исследований нет единого закона, регулирующего сферу отношений в 
экспериментальной деятельности. Экспериментальное исследование 
с привлечением человека – это сложная, многогранная система дей-
ствий посредствам активного влияния на человека новейшими мето-
дами, средствами.

Экспериментальное исследование на человеке может осущест-
вляться ради науки либо в процессе оказания больному лечебно-ди-
агностической помощи (клинические исследования). В настоящее 
время данная сфера правоотношений, несмотря на существующий 
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массив подзаконных актов, должным образом не урегулирована. Ве-
домственные акты лишь регулируют порядок проведения исследова-
ний на человеке. Не урегулированы права и законные интересы ис-
следуемого. Вмешательство в сферу здоровья человека должно быть 
подкреплено правовой основой, которая в значительной степени обе-
спечивает защиту прав и свобод человека и гражданина. Прежде все-
го, проведение экспериментальных исследований на человеке должно 
осуществляться на основе соблюдения законодательства Российской 
Федерации и прав и свобод человека и гражданина в соответствии с 
гуманными принципами, провозглашенными международным сооб-
ществом, при этом интересы человека должны иметь приоритет над 
интересами общества или науки.
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ПРОБЛЕМА НЕСОВЕРШЕНСТВА ИНСТИТУТА 
ФИНАНСОВЫХ ГАРАНТИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Кавиев А.Г., магистрант; Гаранина И.Г., канд. юрид. наук, доцент, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Высокая социальная значимость проблемы, затрагивающая пра-
ва и охраняемые интересы значительного числа граждан, побудила 
законодателя обязать туроператоров иметь финансовое обеспечение 
профессиональной ответственности путем заключения договора стра-
хования ответственности либо договора банковской гарантии. Как 
известно, п. 1 ст. 932 ГК РФ закрепляет правило, согласно которому 
страхование риска ответственности за нарушение договора допуска-
ется только в случаях, предусмотренных законом. [10] Федеральный 
закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федера-



214

ции» предусматривает страхование профессиональной деятельности 
туроператоров. 

Формулировка ст. 17.6 названного Закона свидетельствует о 
том, что в качестве рисков, для снижения которых призвано финан-
совое обеспечение, рассматриваются любые причины неисполнения 
или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по до-
говору оказания туристских услуг. [14] Степень вины туроператора, 
ее наличие или отсутствие не влияют на порядок выплаты возмеще-
ния. Универсальность института страхования, несомненно, обладает 
неоценимой социальной и инструментальной ценностью, однако не 
может ни заменить, ни исключить институт гражданско-правовой от-
ветственности. [15] 

Исходя из классического понимания гражданско-правовой от-
ветственности (В.В. Витрянский, О.С. Иоффе) и обязанностей, воз-
лагаемых на правонарушителей, неправильно отождествлять финан-
совое обеспечение туроператорской деятельности, имеющее своей 
формой банковскую гарантию или договор страхования ответствен-
ности туроператора, с гарантией прав кредитора в силу применения 
к должнику общей меры ответственности: возмещение убытков (п. 
2 ст. 15; п. 1 ст. 393 ГК РФ). [14] Оно обеспечивает защиту имуще-
ственных интересов туристов / иных заказчиков в части возмещения 
их реального ущерба, т.е. только той части убытков, которая позво-
лит восстановить права туриста до того состояния, которое было бы 
при надлежащем исполнении обязательства, а «…меры понуждения 
должника к надлежащему исполнению обязательства нельзя считать 
мерами ответственности, поскольку обязанность надлежащего испол-
нения обязательства вытекает из самого обязательства». [13] Это при-
водит к переносу бремени туроператора как нарушителя договорного 
обязательства при страховании его гражданско-правовой ответствен-
ности на страховщика, падению договорной дисциплины, что, в свою 
очередь, негативно сказывается на нормальном гражданском обороте, 
в основе которого лежат именно договоры и надлежащее исполнение 
договорных обязательств.

Рассматривая основные законодательные вопросы страхова-
ния ответственности туроператоров, прежде всего следует отметить 
чрезвычайную сложность выбора оптимальной модели правового 
регулирования с целью защиты прав и баланса интересов субъектов 
складывающихся правоотношений. Решение проблемы требует ком-
плексного подхода – как экономического анализа, так и юридического 
внимания.

Затронем вопрос о внутренней разноречивости норм Закона об 
основах туристской деятельности. В частности, данным законода-
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тельным актом зафиксирован принцип непрерывности финансового 
обеспечения деятельности туроператоров (абз. 1 ст. 17.1; ст. 17.2; абз. 
2 ст. 17.3; абз. 22 ст. 17.5). В то же время абз. 19 ст. 17.5 устанавливает 
время предъявления требования к страховщику о страховой выплате 
временем действия финансового обеспечения. Это оставляет откры-
тым вопрос с гарантиями туристам, приобретшим туры у компаний, 
прекративших по тем или иным причинам свою деятельность одно-
временно или почти одновременно с истечения срока гарантийного 
покрытия. Помимо этого, в аб. 2 ст. 17.3 есть указание на то, что под-
писанный на новый срок договор страхования вступает в действие 
со дня, который следует за днем истечения срока действия договора 
страхования или банковской гарантии, но лишь с оговоркой, что ту-
роператор выплатил страховые услуги в определенные страховым 
договором сроки. Подобная формулировка также может привести к 
нарушению принципа непрерывности в случае просрочки оплаты 
страхователя (например, по вине работников туроператора или в связи 
с отсутствием средств у него и т.д.). Аналогичные ситуации могут воз-
никнуть при ликвидации страховой организации или лица, выдавшего 
банковскую гарантию.

Существует проблема неопределенности и неточности целого 
ряда положений Закона об основах туристской деятельности, которые 
регулируют страхование ответственности туроператоров. [18] Отсут-
ствие объективных критериев порождает вольную трактовку и актив-
ное применение субъективных критериев туристами, туроператора-
ми, страховщиками да и судами в оценке значительных недостатков. 

В ряду проблем, имеющих комплексную экономико-юридиче-
скую природу, необходимо указать неисследованность вопросов стра-
хования финансовой ответственности туроператоров. Попробуем вы-
делить наиболее очевидные моменты:

1) уточнение понятий, критериев и требований, применяемых в 
регулировании названных правоотношений; 

2) объективная возможность принятия рисков крайне внуши-
тельных страховых выплат и сохранение финансовой устойчивости 
страховщика после осуществления выплат;

3) определенность в налоговом учете страховых платежей у ту-
роператоров;

4) введение дополнительных требований к финансовой отчетно-
сти туроператоров;

5) необходимость или факультативность введения института пе-
рестрахования.

Дополнительными вопросами, требующими правовой коррек-
ции, являются нормативные положения, связанные формой исследу-
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емого договора страхования. Условия, определяющие осуществление 
туроператорской деятельности, свидетельствуют в пользу обяза-
тельной формы. [16] Согласно ст. 927 ГК РФ договор обязательного 
страхования заключается, когда на лицо возлагается обязанность его 
заключения, исключающая автономию воли и право выбора. Однако 
альтернативное обязательство, содержащееся в ст. 17.1 Закона о ту-
ризме, переводит и договор страхования, и банковскую гарантию в 
добровольную форму. Полагаем, это является негативным аспектом в 
силу нескольких причин. Договор страхования исторически формиро-
вался как средство защиты имущественных интересов лиц от различ-
ного рода рисков. В отличие от банковских продуктов страховые про-
дукты стоят дешевле для потребителя за счет уменьшения исходных 
сумм вклада. К тому же при его обязательной форме у выгодоприобре-
тателя есть право на понуждение обязанного лица к его заключению. 
Таким образом, использованный законодателем метод защиты тури-
ста за счет страховщиков при помощи закрепления нормы, которая 
идет вразрез с важным правилом страхового права, представляется 
спорным.

В данное время, на наш взгляд, главным барьером для приме-
нения банковской гарантии выступает отсутствие в статьях о банков-
ской гарантии правил о возможности ее выдачи на обеспечение еще 
не имеющегося, а могущего появиться в будущем обязательства.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ИНСТИТУТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кошкина Д.А., студентка; Баскакова В.Е., канд. юрид. наук, доцент; 
Швецов Н.М., д-р пед. наук, профессор, АНО ВО «МОСИ», 

г. Йошкар-Ола

Следует признать на практике, что общеевропейское законода-
тельство о противодействии терроризму содержит необходимые ин-
струменты для эффективного применения. Последнее, однако, воз-
можно только при условии конвергенции национальных правовых 
систем государств, подписавших данное законодательство.

Нуждается в определении понятие не только «террористические 
преступления». На основании имеющегося в международном праве 
определения террористической группы следует уточнить понятие 
террористического сообщества, предусмотренное ст. 205.4 УК РФ. 
Во-первых, использование понятия «сообщество» следует признать 
неудачным, оно вносит путаницу, поскольку, по своей сути, такое со-
общество есть не что иное, как организованная группа (ст. 35 УК РФ). 
Во-вторых, понятие «террористическая группа» (по рассматриваемой 
статье УК – «террористическое сообщество») не должно быть столь 
широким (точнее, безграничным), как это имеет место в УК. Оно 
вступает в противоречие даже с Федеральным законом «О противо-
действии терроризму» (ст. 3 п. 2 «в»), в котором говорится об органи-
зации преступного сообщества (преступной организации), организо-
ванной группы для реализации только террористического акта.

Круг преступлений, с целью совершения которых создается тер-
рористическое сообщество, в УК РФ должен быть абсолютно конкрет-
ным, определенным. Такими должны быть признаны исключительно 
террористические преступления. [3]

Отдельного разговора заслуживает вопрос о возможности от-
несения к террористическим преступлениям (террористической дея-
тельности) также преступлений экстремистской направленности. На-
помним, что согласно ст. 24 Федерального закона «О противодействии 
терроризму» организация признается террористической, если ее цели 
и действия направлены на совершение преступлений, предусмотрен-
ных, в частности, ст.ст. 280, 282.1 и 282.2 УК, т.е. «экстремистских 
преступлений». [2]

Во-первых, половинчатость решения российского законодателя 
(ст. 24 профильного Закона) заключается в том, что при определении 
организации как террористической оно не учитывает все экстремист-
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ские преступления, в том числе наиболее опасные из них: убийство по 
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы (п. «л» ч. 2 ст. 
105 УК); умышленное причинение по этим же мотивам тяжкого вреда 
здоровью (п. «е» ч. 2 ст. 111 УК).

Во-вторых, предлагаемые в УК (примечание 2 к ст. 282.1) и Фе-
деральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» 
(п. 1 ст. 1) определения соответственно «преступлений экстремист-
ской направленности» и «экстремистской деятельности» позволяют 
относить к ним и террористические преступления, однако определе-
ния «терроризма» и «террористической деятельности», даваемые в 
ФЗ «О противодействии терроризму» (п. 2 ст. 3), по нашему мнению, 
не допускают обратного. Поэтому, как мы полагаем, «преступления 
экстремистской направленности» не могут быть отнесены в действу-
ющем российском законодательстве к «террористическим преступле-
ниям» (в т.ч. по причине отсутствия подобной категории преступле-
ний в международно-правовых актах). [5]

Как известно, в УК нормы о террористических преступлениях 
разбросаны по разным разделам:

1) против общественной безопасности и общественного порядка 
(ст.ст. 205 – 208, 211, 220, 221);

2) против государственной власти (ст.ст. 277-279);
3) против мира и безопасности человечества (ст. 360).
Кроме того, ч. 1 ст. 205.4 УК говорит о наказуемости создания терро-

ристического общества с целью совершения любых иных преступлений.
По нашему мнению, предлагаемые нами обновленные нор-

мы УК о террористических преступлениях следует поместить в от-
дельную главу Особенной части. Возможно, их следует объединить 
с преступлениями, которые в УК называются «преступлениями экс-
тремистской направленности». Указанную главу в таком виде можно 
включить в раздел IX Особенной части «Преступления против обще-
ственной безопасности и общественного порядка» либо же в раздел 
Х «Преступления против государственной власти». Однако наиболее 
приемлемым мы бы посчитали создание самостоятельного раздела 
Особенной части УК РФ «Террористические и экстремистские пре-
ступления», состоящего из двух глав: «Террористические преступле-
ния» и «Экстремистские преступления». [6]

С другой стороны, наряду с излишними нормами в УК РФ про-
слеживается и определенная пробельность. Так, установка муляжей 
взрывного устройства, посылка конвертов с порошком, имитирую-
щим бактерии, и другие аналогичные действия расцениваются как 
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хулиганство. Между тем, они не всегда продиктованы хулиганскими 
целями, чаще всего цели таких преступлений сходны с террористиче-
скими. Квалификация их как хулиганства объясняется, на наш взгляд, 
пробельностью уголовного законодательства. 

Целесообразно дополнить ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное со-
общение об акте терроризма) частью второй, изложив ее диспозицию 
в следующей редакции:

«2. Имитация применения оружия массового поражения, взрыв-
ных устройств и других приспособлений, создающих опасность гибе-
ли человека, причинения вреда его здоровью, причинения значитель-
ного имущественного ущерба, если эти действия совершены в терро-
ристических целях, – наказывается...».

Статьей 207 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Федеральным законом № 98-ФЗ от 05 мая 2014 г. указанная 
статья дополнена частью второй, содержащей квалифицирующие 
признаки, такие как причинение крупного ущерба либо наступление 
иных тяжких последствий. 

Статья также дополнена примечанием, в соответствии с кото-
рым крупным ущербом признается ущерб, сумма которого превышает 
один миллион рублей.

Необходимость внесения изменений обусловлена увеличением 
количества анонимных звонков об акте терроризма. Новый квали-
фицированный состав относится к преступлениям средней тяжести, 
предусматривающим максимальное наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до 5 лет.

Санкцией ч. 2 ст. 207 УК РФ предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере до одного миллиона рублей или в размере зарплаты 
или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет.

Таким образом, понятие «иных тяжких последствий» содержит-
ся в разъяснениях Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 
от 09 февраля 2012 г. «О некоторых вопросах судебной практики по 
уголовным делам о преступлениях террористической направленно-
сти», согласно которым под таковыми понимаются: причинение тяж-
кого вреда здоровью хотя бы одному человеку; средней тяжести вреда 
здоровью двум и более лицам; дезорганизация деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления; длительное на-
рушение работы предприятия (предприятий) и (или) учреждения (уч-
реждений). [1]

Ложные сообщения нарушают нормальный ритм жизни, обще-
ственное спокойствие и функционирование предприятий и организа-
ций, вызывают необходимость эвакуации людей, приостанавливают 
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трудовые процессы. По поступающим подобного рода угрозам пра-
воохранительными органами проводятся соответствующие проверки, 
принимаются неотложные меры по поиску взрывных устройств и не-
допущению возможных негативных последствий, что требует опреде-
ленных затрат, проведения комплекса следственных действий, опера-
тивно-розыскных и иных мероприятий.

В то же время, как показывает практика, анонимные угрозы не на-
правлены на достижение целей, указанных в диспозиции ст. 205 УК РФ. 
Установленные в ходе предварительного расследования «анонимы» не 
имеют реальных возможностей для совершения террористических актов.

Предполагается, что ужесточение уголовной ответственности по-
зволит снизить количество совершаемых преступлений в данной сфере.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

И СПОСОБЫ ПРЕВЕНТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ЕГО ДЕТЕРМИНАНТЫ

Иванова А.Ю., Симолкина Ю.С., Федоров И.З.,
АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт», 

г. Йошкар-Ола

Взяточничество, образуемое преступлениями, предусмотренны-
ми ст.ст. 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ), лежит в основе коррупции. С учетом этого кримино-
логическая характеристика современного состояния взяточничества 
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во многом определяется тем, какова степень проникновения корруп-
ции в структуры государственной власти и службы, в социальную 
сферу и разные слои населения страны. [1]

Коррупционной сетью охвачены такие важные сферы жизни, как 
экономика и политика, государственное и муниципальное управле-
ние, таможенное дело, правоохранительная система, государственная 
регистрация недвижимости, выдача лицензий и иных разрешитель-
ных документов, образование, здравоохранение и т.д.

Около 70% принимаемого коррумпированными служащими 
вознаграждения составляют деньги; 22% – иные материальные блага 
(подарки, ценные бумаги, оплата развлечений, отдыха, лечения, транс-
портных расходов, зарубежных туристических поездок, выплата гоно-
раров, издание художественного произведения от имени коррупционе-
ра и пр.); около 8% – нематериальные блага (различного рода льготы 
и услуги, связанные, например, с поступлением членов семьи в вузы, 
их лечением, предоставлением высокооплачиваемой работы в коммер-
ческих структурах, а также преимуществ в получении кредита, ссуд, в 
приобретении ценных бумаг, недвижимого и иного имущества и пр.).

Cогласно официальной статистике в России за 2014 г., всего 
зарегистрировано 2190,6 тыс. преступлений, в том числе преступле-
ний коррупционной направленности – 32204 (–24,6%); удельный вес 
этих преступлений в общем числе составил 1,5%. [12] В то же время 
за 2010 г. было зарегистрировано 2628,8 тыс. преступлений, из них 
59283 преступления коррупционной направленности, удельный вес 
преступлений данной категории – 2,3%. [13] Из этих данных следует, 
что за 2014 г., по сравнению с 2010 г., зарегистрировано коррупци-
онных преступлений на 27079 меньше. При этом в последние годы 
наблюдается тенденция снижения регистрируемых преступлений как 
в целом, так и коррупционных. 

Однако, как отмечает А.Л. Репецкая, снижение коррупционной 
преступности, наблюдаемое в России в последние годы, – весьма ус-
ловный показатель стабилизации ситуации в анализируемой сфере. 
[8] Это объясняется ее высокой латентностью, то есть свойством не-
полноты регистрации официальной уголовной статистикой. 

Сложность выявления взяточничества вытекает из самой приро-
ды этих преступлений. Взяточничество относится к преступлениям 
двусторонним, то есть таким, в которых нет потерпевшего, нет сторо-
ны, заинтересованной в установлении истины по делу, в выявлении 
преступления, наказании виновных. Напротив, и та и другая сторона 
стремится скрыть преступление не только от правоохранительных ор-
ганов, но и от окружающих. [4]
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Общественная опасность коррупции, в том числе взяточниче-
ства, состоит в том, что непосредственно причиняется ущерб авто-
ритету государственной службы, службы в органах местного самоу-
правления, службы в коммерческих и иных организациях; виновный 
использует свое служебное положение вопреки интересам службы; у 
виновного имеется корыстная или иная личная заинтересованность и 
умысел на совершение противоправного деяния; данный вид престу-
пления тесно связан с организованной преступностью.

Сегодня в сфере коррупции широкое распространение получило 
посредничество во взяточничестве. Одновременно с распространени-
ем посреднических коррупционных схем сокращается практика непо-
средственных коррупционных отношений (прямого подкупа). Взятки 
«из рук в руки» характерны в основном для работников здравоохра-
нения, образования, должностных лиц муниципальных органов и со-
трудников районных отделов внутренних дел. [9]

Для должностных лиц высших органов власти характерно ис-
пользование завуалированных способов приема-передачи взятки. 
Ученые отмечают, что основными факторами, детерминирующими 
коррупционную преступность, являются нравственно-психологиче-
ские, социально-экономические, организационно-управленческие и 
правовые детерминанты.

Говоря о причинах и условиях нравственно-этического харак-
тера, следует отметить, что у граждан наблюдается низкий уровень 
правосознания. С одной стороны, в государственных и муниципаль-
ных учреждениях сложилась социально-психологическая обстановка, 
когда коррупция в среде служащих признается нормальным явлением. 
Не случайно «обобщенный портрет» взяточника включает такие лич-
ностные черты, как антиобщественная установка, корысть, зависть, 
карьеризм, готовность принести в жертву материальной выгоде закон, 
нормы морали, профессиональную честь и т.д.

С другой стороны, сегодня не только чиновники «разлагаются» 
морально и одобряют коррупцию, но и граждане признают ее инстру-
ментом, позволяющим эффективно решать возникающие проблемы. 
Многие люди, которые пытаются разрешить свои служебные, быто-
вые и прочие проблемы, идут на совершение преступлений, сами про-
воцируют должностное лицо на получение взятки.

Социально-экономический уровень жизни населения также 
имеет огромное криминогенное значение, способствует детермина-
ции и самодетерминации коррупционной преступности, открывая в 
различных сферах социальной жизни новые коррупционные лазейки. 
Низкий материальный достаток государственных и муниципальных 
служащих низшего уровня, работников системы образования, здра-
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воохранения, транспорта и пр. не позволяет достойно жить им и их 
семьям, что создает «благоприятную почву» для взяточничества.

Говоря о правовых детерминантах коррупции, следует отметить, 
что действующее законодательство в сфере борьбы с коррупцией и 
со взяточничеством, в частности, отличается несовершенством. Оно 
создает множество предпосылок для совершения деяний коррупцион-
ной направленности, в том числе взяточничества. По мнению С.А. Го-
ловко, к «пробелам» российского законодательства следует отнести 
то, что оно предусматривает множественность вариантов диспозиций 
правовых норм; широкие возможности ведомственного и локально-
го нормотворчества; определение компетенции по формуле «вправе»; 
широту дискреционных полномочий; завышенные требования к лицу, 
предъявляемые для реализации принадлежащего ему права. [5]

Для борьбы со взяточничеством важно, прежде всего, ориен-
тировать антикоррупционную политику России на блокирование 
рассмотренных выше факторов, способствующих коррупционному 
поведению. Противодействие коррупционной преступности и взяточ-
ничеству, в частности, должно идти по следующим основным направ-
лениям:

1. Серьезная работа, направленная на нивелирование деформа-
ций правосознания путем воздействия как на общество в целом, так и 
на отдельные социальные группы.

2. Социально-экономические преобразования в стране. В част-
ности, речь идет о наведении порядка в экономической сфере, сокра-
щении доли теневой экономики, пресечении деятельности крими-
нального рынка товаров, услуг и рабочей силы, а также совершенство-
вании систем образования, здравоохранения и других сфер, наиболее 
подверженных коррупции. «Здоровая» социально-экономическая си-
стема многими учеными признается как действенный инструмент в 
борьбе с коррупцией. [3]

3. Жесткая регламентация в подборе и расстановке кадров для 
определенных государственных органов, увольнение с государствен-
ной службы лиц, утративших доверие в связи с конфликтом интере-
сов. 

4. Контроль за доходами должностных лиц и их родственников 
при эффективной системе поощрения работников, соблюдающих тре-
бования, предъявляемые государством.

5. Реализация мер по совершенствованию нормативно-правово-
го регулирования борьбы с коррупцией и с взяточничеством, в част-
ности.

Последовательное и целенаправленное осуществление комплек-
са взаимосвязанных мер по данным направлениям позволит нейтра-
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лизовать факторы, детерминирующие возникновение коррупции, и 
сузить ее возможности. Следует также отметить, что с коррупцией не-
возможно справиться лишь посредством проведения единовременных 
«кампаний». Для достижения успехов в противодействии коррупции 
должна быть принята комплексная программа, хорошо финансируе-
мая и рассчитанная на длительный период времени. При этом цель 
борьбы с коррупционной преступностью в России должна состоять 
не в том, чтобы искоренить ее (это в обозримом будущем вряд ли воз-
можно), а в том, чтобы «добиться минимально возможного уровня 
коррупционной преступности при существующих параметрах данно-
го негативного социально-правового явления». [14]

Литература:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

(ред. от 3 февр. 2014 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
2. Антонян Ю.М. Личность преступника / Ю.М. Антонян, 

В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов. – СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2008.
3. Батчаева А.А. Коррупционные детерминанты в региональном аспек-

те /А.А. Батчаева // Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Малко-
ва. – 382 с. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: htpp://sibac.info (дата 
обращения: 30.03.2015).

4. Валиуллина Ф.Р. Проблемы расследования взяточничества / 
Ф.Р. Валиуллина // Законность. – 2013. – № 4. – 208 с. Криминология: Учебник 
для вузов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. / Под ред. В.Д. Малкова // М.: Юридич. 
лит-ра, 2009.

5. Головко С.А. Противодействие коррупционной преступности в Рос-
сии: ретроспектива, современность и перспективы: Автореф. дисс. … канд. 
юрид. наук / С.А. Головко. – Тюмень, 2006.

6. Лунеев В.В. Тенденции современной преступности и борьбы с ней в 
России / В.В. Лунеев // Государство и право. – 2009. – № 1. – С. 7-8.

7. Охотский И.Е. Содержательное разнообразие и формы коррупцион-
ных правонарушений / И.Е. Охотский // Право и управление. – 2009. – № 1.

8. Репецкая А.Л. Современная характеристика и тенденции россий-
ской коррупционной преступности и основные направления борьбы с ней /  
А.Л. Репецкая. – Известия ИГЭА. – 2011. – № 3 (77).

9. Чашин К.В. Посредничество в механизме коррупционного подкупа / 
К.В. Чашин // Законы России. – 2013. – № 10.

10. Анализ структуры коррупционной преступности / Интервью 
А.Третьякова // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
govoritmoskva.ru/articles.php?id=6511&cat=11 (дата обращения: 02.04.2015).

11. Коррупция как разновидность противоправной деятельности. Состо-
яние, структура, динамика и тенденции коррупционной преступности // [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.pandia.ru/text/78/314/11802 
(дата обращения: 03.12.2015).



226

12. Состояние преступности / Пресс-центр / Официальный сайт МВД 
России // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mvd.ru/presscenter/
statistics/reports/ (дата обращения: 02.12.2015).

13. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2014 г. // [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://mvd.ru/upload/site1/document_file/
pxOrdPt4BF.pdf (дата обращения: 03.12.2015). 

14. Информационно-аналитическое сетевое издание ПРОВЭД.РФ // 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // ПРОВЭД.РФ.

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА ГОСУДАРСТВА

Мадиан С., магистрант; Гаранина И.Г., канд. юрид. наук, доцент, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Принцип территориальной целостности может быть подвер-
гнут нарушению не только «физическими» средствами (применение 
вооруженных сил), но и использованием различного рода влияния на 
внутригосударственную жизнь, посредством политических, экономи-
ческих, военных (обострения различных конфликтов, содействия воз-
никновению и распространению вооруженных столкновений), куль-
турных и др. форм вмешательства.

Принцип невмешательства запрещает как военные, так и невоен-
ные формы вмешательства, однако практика его применения касается 
главным образом первых: нарушением признается и непосредствен-
ное применение силы, и поддержка вооруженных повстанцев. [2] 
Этот аспект принципа невмешательства вполне ясен. Однако запрет 
невоенных форм вмешательства был продекларирован, однако так и 
не был уточнен посредством судебной практики или иным официаль-
ным образом. [6]

Специалисты выделяют ряд подходов к формулированию сце-
нариев дальнейшей глобальной трансформации государства и права, 
фиксации определенного мирового порядка и соответствующей си-
стемы политического и экономического вмешательства во внутрен-
ние дела государства. В.Д. Зорькин отмечает, что сегодня главный 
спор, разворачивающийся на международной арене, связывается с 
тремя фундаментальными вопросами: во-первых, «за кем закрепля-
ется (признается) суверенное право вмешиваться во внутренние по-
литико-правовые и социально-экономические процессы тех или иных 
стран?»; «во-вторых, какие формы и способы такового вмешательства 
следует признать легитимными?»; «в-третьих, на основании каких 
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критериев (исходя из каких интересов) следует принимать решение о 
таковом вмешательстве?». [7]

Анализ специальной литературы позволяет выделить различные 
модели политического и экономического вмешательства во внутрен-
ние дела государства. Так, Европоцентрическая модель предполагает 
на смену Вестфальской системе сформировать систему международ-
ных организаций и учреждений, наделенную глобальным сувере-
нитетом. Следовательно, все суверенные права государств так или 
иначе невелируются при вступлении в международную общность 
государств. В этом плане Европа (как глобальный политический про-
ект), по мнению С.Ю. Кашкина, представляет собой «юридико-поли-
тический сосуд», «резервуар» для гражданской свободы различных 
наций с общей правовой культурой и политической идентичностью 
(этнонациональная, религиозная и иная принадлежность является де-
лом частным, индивидуальным, фактором внутреннего личностного 
опыта). Европа не образует никакой родовой общности, а является 
«Европой по выбору» и открыта для новых государства. [8]

В принципе, любой государственно-правовой режим считается 
нелегитимным, даже если его публично-правовые институты сфор-
мированы на основе демократических процедур. Так, внешнеполи-
тическая легитимация государственной власти может в некоторых 
случаях, как показала практика «цветных революций», поставить под 
сомнение и сами демократические процедуры, «поскольку волю изби-
рателей может заменить авторитетное мнение международной орга-
низации, а результаты голосования окажутся нелегитимными».

В.А. Смоляков отмечает, что демократия, права и свободы че-
ловека становятся не ориентиром в развитии внутригосударственного 
устройства, не основой международно-правового и социокультурно-
го обмена, а «предметом политического шантажа, вмешательства во 
внутренние дела суверенных государств, фарисейских манипуляций». 
Напротив, все чаще именем будущей демократии, глобального демо-
кратического общества «обосновывается грубое попрание права и 
закона как внутри собственных стран, так и в отношении государств 
в мировом сообществе. Тенденции же более свидетельствуют не о 
демократии, а о ее подмене «глобальным управлением» со стороны 
группы стран и некой наднациональной интеллектуальной когорты». 
[14] Таким образом, получается, что международный институт вме-
шательства не требует традиционной демократической легитимации 
(обеспечения единства государств при голосовании по тем или иным 
вопросам). В данном случае международная организация сама легити-
мирует решение даже в отсутствие межгосударственного консенсуса.
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Рассматриваемое в этом ключе современное поведение запад-
ных государств на Украине, безусловно, признается вмешательством. 
Его проявлениями стали: комментирование и определение легитим-
ности действий отдельных участников внутреннего политического 
процесса; проведение с ними встреч и заключение с ними полити-
ческих договоренностей; солидаризация с отдельными участниками 
политического процесса и участие в организуемых ими акциях; обра-
щения к нации в отсутствие разрешения государства, эту нацию пред-
ставляющего; синхронизация собственных требований с требовани-
ями оппозиции; использование средств массовой информации, в том 
числе украинских, для поддержки отдельных участников внутреннего 
политического процесса и дискредитации других. Результатами вме-
шательства стали изменение соотношения политических сил и пере-
смотр решения о подписании соглашения об ассоциации. [17]

На настоящее время мы видим, что данная логика развития гло-
бального имперского порядка распространяется на развитие всех го-
сударств без исключения. Ее формирование началось еще в период 
Второй мировой войны, а после ее окончания уже был составлен пер-
вый стратегический план социально-экономического и политического 
присутствия США в различных регионах мира, выработаны основные 
механизмы свержения нелегитимных государственно-правовых режи-
мов: либо путем военного переворота, вооруженного вмешательства, 
либо путем демократической, мирной трансформации конкретных го-
сударств на путь «догоняющего развития», т.е. неизменным следова-
нием имперскому идеалу и его политике.

Причисление отдельных государств к категории «парий» между-
народного сообщества (в отличие от восхваляемых «цивилизованных 
народов») происходит спустя более полувека после принятия Декла-
рации ООН 1960 г. о предоставлении независимости колониальным 
странам и народам. [1] Думается, что международному сообществу 
необходимо противостоять любым попыткам ограничения суверени-
тета «без санкции международного сообщества в лице ООН», а если 
вмешательство и потребуется, то только с санкции Совета Безопасно-
сти ООН и при решении по каждому конкретному делу.

На сегодняшний день появились и новые организационные 
формы, не имевшие ранее места в практике государств и оказываю-
щие сильное влияние на их суверенные права. К ним можно отнести 
всемирные, функциональные, региональные организации, трансна-
циональные компании, международные медиа-холдинги, военизиро-
ванные формирования, международные благотворительные фонды и 
даже террористические группы.
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Процессы глобализации затронули еще один аспект суверени-
тета: перераспределение ресурсов власти к иным субъектам миро-
вой политики, в частности, транснациональным корпорациям – ТНК, 
определяющим экономическое благополучие не только целых регио-
нов, но иногда и государств в целом. По сути, речь в данном случае 
идет не просто об экономическом могуществе, а о потенциале, срав-
нимом с властью суверенного государства.

Как представляется, такой подход чрезвычайно опасен, ибо в 
данном случае может образоваться система, с одной стороны, имею-
щая властные полномочия, а с другой – не контролируемая верховной 
властью суверенного государства и даже соперничающая с ним. То 
есть в государстве в данном случае возникнет две разнонаправлен-
ные властные организации – политическая и экономическая (при ко-
нечном доминировании последней). И хотя некоторые политологи и 
указывают на то, что ТНК – это лишь «современная форма органи-
зации рыночного дела в интересах максимизации прибыли», предо-
ставление ей права выступать полноправным внешнеэкономическим 
субъектом государства рано или поздно приведет к ее трансформации 
во внешнеполитический субъект, что поставит под угрозу само суще-
ствование суверенного государства. Думается, что транснациональ-
ные монополии по определению должны оставаться лишь хозяйству-
ющими субъектами, имеющими только экономические интересы и, 
соответственно, правомочия.

Таким образом, в мире все более отчетливо проявляется тен-
денция усиления экономической и политической взаимозависимости 
государств. Происходит переворот в классической теории власти, где 
силовое вмешательство выступает крайней формой воздействия на 
государство. В качестве средства принуждения все чаще выступает 
не угроза вторжения, а угроза политического и экономического дав-
ления. Исходя из отмеченных выше тенденций, можно утверждать, 
что в настоящее время на международной арене проходит очередная 
попытка переформулировать проблематику и само понятие государ-
ственного суверенитета.
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ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 
АДВОКАТУРЫ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Мамедов Р.О., аспирант, 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 

Историко-правовой анализ становления института адвокатуры 
представляет значительный интерес для современной науки, посколь-
ку позволяет определить тенденции и перспективы его развития. Тра-
диционно принято говорить о судебных реформах Александра II вто-
рой половины XIX века как наиболее важном периоде в становлении 
адвокатуры. Вместе с тем, необходимо исследование адвокатуры и в 
иные исторические периоды, поскольку они позволяют проследить 
процесс эволюции адвокатуры и влияние конкретной исторической 
эпохи на современное правовое регулирование. Полагаем необходи-
мым рассмотреть развитие адвокатуры в советский период развития 
нашего государства, поскольку развитие адвокатуры в данный период 
недостаточно исследовано.

Первые шаги Советской власти были направлены на ликвида-
цию всех институтов дореволюционного права и государства, поэтому 
большевики Декретом о суде № 1 22 ноября 1917 г. упразднили ин-
ститут адвокатуры как таковой. Однако, как отмечает А.Г. Кучерена, 
в губерниях присяжные поверенные отказались признать решения об 
их ликвидации и продолжали свою практику.

Согласно ст. 3 Декрета представлять интересы в судебном про-
цессе могли «все неопороченные граждане обоего пола, пользующие-
ся гражданскими правами». Вместе с тем, статус этих представителей 
в декрете не был определен. 

 В марте 1918 г. был принят новый документ – Декрет о суде 
№ 2 от 7 марта 1918 г., которым была установлена преобладающая 
роль коллегии правозаступников: только один из ее представителей 
мог становиться защитником на судебном процессе. Фактически эти 
коллегии и заменили советы присяжных поверенных периода царской 
России. 

В целях подчеркивания противоположности построения новой 
судебной системы несправедливостям дореволюционной для правоза-
щитников были отменены все цензы и ограничения. Системой сдерж-
ки и противовесов в данной ситуации выступили Советы рабочих, 
солдатских, крестьянских и казачьих депутатов, которые были наде-
лены правом избрания правозащитников в состав соответствующей 
коллегии, их отвода. Однако эти права способствовали не повышению 
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эффективности правосудия и защите подсудимых, а отводу лиц, нега-
тивно настроенных к Советской власти. 

Окончание гражданской войны и необходимость построения но-
вого государства с учетом извлеченного опыта первых лет деятель-
ности Советской Республики показали, что необходимо возрождение 
института адвокатуры, а равно и прокуратуры. Данные процессы шли 
параллельно, и после воссоздания прокуратуры при Верховном Суде 
была восстановлена и адвокатура. Юридически соответствующее 
решение было закреплено Положением о коллегии защитников от 5 
июля 1922 г., которое было принято делегатами на IV Всероссийском 
съезде деятелей советской юстиции. 

Вместе с тем, данный вопрос не был решен однозначно. В ре-
зультате проведенных А.Н. Чашиным исследований было выявлено, 
что участники IV Всероссийского съезда деятелей советской юсти-
ции, прежде всего солдаты, матросы, рабочие, крестьяне, высказы-
вались о восстановлении адвокатуры негативно, видя в данном ин-
ституте «классового врага, ненужный хлам, доставшийся Советскому 
государству в наследство от царизма», «по существу своему лавочку». 

Соглашаясь с обозначенной позицией, позволим отметить, что в 
целом институт адвокатуры на протяжении всей деятельности Совет-
ского государства воспринимался достаточно негативно, но в первые 
десятилетия формирования РСФСР и СССР это негативное отноше-
ние было наиболее сильным.

Анализируя Положение о коллегии защитников от 5 июля 1922 г., 
необходимо отметить, что как и Совет присяжных поверенных, колле-
гия защитников в лице президиума (органа управления) осуществляла 
основные полномочия: прием защитников, контроль за соблюдением 
ими законодательства, наложение дисциплинарных взысканий, назна-
чение защитников для оказания бесплатной помощи. Из царского за-
конодательства в советское перекочевало и положение о том, что кол-
легия является общественной организацией, поэтому в ее состав не 
могли входить представители органов власти – государственные слу-
жащие. При этом в отличие от дореволюционного права Положением 
о коллегии защитников от 5 июля 1922 г. был установлен запрет для 
получения статуса защитника профессорам и преподавателям учеб-
ных заведений высшего образования.

Если царское и советское законодательство первых десятилетий 
рассматривали исключительно возможность организации Советов 
(коллегий) как форм самоорганизации адвокатов, то в 1932 г. впер-
вые принимается решение о возможности создания коллективных 
форм деятельности защитников – прообразов современных коллегий 
и бюро. Так, в Положении о коллективных защитниках, принятом 
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Коллегией Наркомата юстиции 27 февраля 1932 г., закреплялось пра-
во защитников на создание в городах и районах коллективов, которые 
должны были действовать под руководством президиума областных 
коллегий в рамках контроля соблюдения законодательства и привле-
чения к дисциплинарной ответственности.

В обязанности коллективов защитников входили, прежде всего, 
консультационная работа, правовая пропаганда в целях повышения 
правовой грамотности граждан. Обращение за помощью защитников 
осуществлялось через официальное обращение в коллектив защитни-
ков, который и принимал оплату от клиентов. При этом в Положении 
было впервые закреплено право выбора клиентом защитника из числа 
членов коллектива защитников.

Репрессии 1930-х гг. также коснулись и сословия адвокатов как 
в прямом смысле, так и в переносном: по оценкам историков только в 
Москве по итогам репрессий число адвокатов сократилось в несколь-
ко десятков раз, что подтверждало всеобщее негативное мнение о за-
щитниках как предателях Родины, изменниках и т.д. Однако в этих 
условиях в результате репрессий государством было принято реше-
ние об организации контроля за работой защитников, что повлекло 
организационные изменения в структуре Наркомата юстиции СССР: 
с конца 1930-х гг. при наркомате стал действовать новый отдел – от-
дел правой защиты, в обязанности которого и входило осуществление 
контроля за деятельностью защитников в СССР. 

Необходимо также отметить, что Положением был предусмо-
трен следующий порядок организации работы адвокатуры. Общее 
руководство организации и деятельности адвокатуры осуществлялось 
Народным комиссариатом юстиции СССР, который был наделен таки-
ми правами, как право отвода адвокатов. Хотя, как уже было отмечено 
ранее, адвокаты объединялись в областные, краевые и республикан-
ские коллегии, непосредственно их работой руководили президиумы 
соответствующих коллегий, формировавшиеся на выборной основе. 

Непосредственно в областях, краях и республиках адвокаты объ-
единялись в юридические консультации, через которые и осуществля-
ли свою деятельность. Это является важной особенностью данного 
периода развития законодательства об адвокатуре: полный запрет на 
индивидуальную деятельность и индивидуальное оказание услуг ад-
вокатами. Впервые за время существования данного института они 
потеряли фактически самостоятельность в организации своей работы. 

Необходимо отметить, что это одно из фундаментальных нару-
шений подходов к организации работы правовых органов в СССР: 
фактически право участия в отправлении правосудия предоставля-
лось лицам, не имевшим соответствующего уровня образования. Это 
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являлось одной из причин судебных ошибок того периода и массового 
нарушения прав советских граждан.

Со сменой руководства СССР и переходом от сталинизма к «от-
тепели» начинает меняться и положение адвокатов на основе попра-
вок в союзное и республиканское законодательства. По инициативе 
Н.С. Хрущева были внесены поправки в Основы уголовно-процессу-
ального законодательства СССР в 1958 г., благодаря которым адвока-
там были предоставлены такие возможности в рамках осуществления 
судопроизводства, как право представления интересов подзащитного 
не только на стадии судебного разбирательства. 

В 1961 г. Указом Верховного Совета СССР были восстановле-
ны положения дореволюционного законодательства об открытости и 
гласности судопроизводства: вместо закрытых процессов восстанав-
ливались открытые процессы при полном составе суда с обязатель-
ным участием защиты, которой предоставлялось соответствующее 
время для подготовки к заседанию.

В 1962 г. было принято Положение об адвокатуре, в котором 
фактически впервые пытались восстановить дореволюционную неза-
висимость и самоуправляемость адвокатуры. Так, положением было 
установлено, что коллегиальный орган адвокатуры состоял из общего 
собрания адвокатов, президиума и ревизионной коллегии. Президиум 
открытым голосованием избрал свое руководство, утверждал штаты, 
сметы юридических консультаций, контролировал соблюдение зако-
нодательства и внутренних дисциплинарных порядков. Как пишет 
А.Г. Кучерена, «положение об адвокатуре закрепило обязанность ока-
зания юридической помощи не только гражданам, но и государствен-
ным предприятиям, организациям, совхозам и колхозам. Поэтому ад-
вокаты, будучи и государственными адвокатами, и юрисконсультами, 
не могли сосредоточиться на своей основной деятельности – судеб-
ном представительстве».

Вместе с тем, существенным пробелом принятого в этот период 
законодательства является отсутствие определений как понятия «ад-
вокат», так и «адвокатура». Результатом этого стало расширительное 
толкование понятия «адвокат» в конце 80-х – начале 90-х гг., что при-
вело к ошибочному причислению к числу адвокатских объединений 
коммерческих фирм, юридических центров и т.д.

Однако необходимо назвать и явные достоинства этих актов: 
так, было установлено обязательное наличие высшего юридического 
образования для получения статуса адвоката, проведено сущностное 
разделение функции защиты и обвинения в судебном процессе, что 
позволило более детально определить природу адвоката в уголов-
ном процессе, закреплено право адвоката на получение информации 



235

посредством запросов из официальных органов власти, а также его 
право на получение этих документов, в том числе их копий. Такие 
изменения повысили как качество работы адвоката для граждан, в том 
числе качество предоставляемых услуг, так и эффективность деятель-
ности адвокатов, поскольку впервые содержали полноценные гаран-
тии их деятельности.

Таким образом, проведя анализ советского законодательства в 
области адвокатуры, необходимо отметить, что от полного отрица-
ния адвокатуры и ее фактической ликвидации по инициативе власти 
в первые годы молодого Советского государства к концу 80-х годов 
XX века институт адвокатуры получил второе рождение, вернув по-
ложение, которое занимал в дореволюционной России. Это, как нам 
представляется, наиболее точно подтверждает важность данного ин-
ститута в целях отправления правосудия на принципах справедливо-
сти и законности и необходимость его дальнейшего развития в целях 
максимального обеспечения прав граждан. При этом представляется 
необходимым выделить несколько ключевых этапов в развитии адво-
катуры в советском праве:

1) 1917-1922 гг. – разрушение института адвокатуры, замена на 
правозаступников, не имевших образования и соответствующих по-
знаний;

2) 1922-1939 гг. – восстановление адвокатуры как отдельного ин-
ститута;

3) 1939-1962 гг. – восстановление территориальной организации 
адвокатуры;

4) 1962-1977 гг. – восстановление правовых основ деятельности 
адвокатуры в рамках организации уголовного и гражданского процес-
са (состязательности и гласности судебного процесса);

5) 1977-1993 гг. – восстановление независимости и автономно-
сти адвокатуры от государства.
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СОТРУДНИЧЕСТВО В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
И ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ РЕАГИРОВАНИЯ 

НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Миннизянова Э.Ф., магистрант; Гаранина И.Г., канд. юрид. наук, доцент, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

В апреле 1969 г. президент США Р.Никсон сде лал следующее 
заявление: «НАТО по своей природе более, чем военный союз. При-
шло время обратить часть нашего внимания на те невоенные ас пекты, 
из которых мы можем извлечь пользу в результате углубленного со-
трудничества».

В развитие идеи президента США был создан Комитет по про-
блемам современного общества (далее – КПСО), задачей которо-
го должно было стать, как говорится в одном из документов НАТО, 
«изучение способов наиболее эф фективного управления ресурсами и 
применение опыта западных наций во имя улучшения качества жизни 
наших народов», а также научить человека XX века. «сохранять гар-
монию с быстроменяющимся миром». [2]

Комитет по проблемам современного общества был утвержден 
6 ноября 1969 г. Его создание стало очередным шагом в расширении 
невоенной деятельности НАТО, в данном случае – на область эколо-
гии. Концептуаль ной основой для деятельности Комитета послужи-
ла выдвинутая Р.Никсоном идея третьего «социального» измерения 
НАТО в дополнение к существующим – военному и политическому. 
Это дало возможность стра нам – членам НАТО использовать потен-
циал Североатлантического союза для решения проблем, связанных с 
состоянием окружающей среды и каче ством жизни. [1]

Целью создания этого нового Комитета было рассмотрение 
практических проблем, уже исследуемых на национальном уровне, и 
посредством объединения уже имеющихся у стран-участниц специ-
альных знаний и технологий достаточно быстрое принятие обосно-
ванных выводов и выработка рекомендаций в отношении взаимовы-
годных действий.

С самого начала учредители Комитета заявили, что его функции 
шире проблем сохранения окружающей среды и охватывают самые 
различные проблемы социально-экономического и научно-техниче-
ского характера, связан ные с развитием современного общества.

В марте 1992 г. на заседании Совета североатлантического со-
трудничества (ССАС) был принят Рабочий план по диалогу, партнер-
ству и сотрудни честву, предусматривающий более активное участие 
специалистов из стран-партнеров по сотрудничеству в деятельности 
КПСО. 
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Значение, придаваемое деятельности Комитета, определяет его 
место в организационной структуре альянса. КПСО стоит в одном 
ряду с другими главными комитетами НАТО. Официально Комитет 
возглавляется Генеральным секретарем НАТО, фактически же его ра-
ботой руководит помощ ник Генерального секретаря по науке – пред-
седатель Научного Комитета. [10]

В функции КПСО не входит проведение самих исследований. 
Он выступает в качестве своего рода инициатора и катализатора, спо-
собствующего проведению тех или иных мероприятий. Комитетом 
проводится большая работа по сбору и систематизации сведений о 
новейших достижениях на учной мысли.

Сотрудничество в рамках Комитета организуется следующим 
образом. Страна – участница НАТО, избравшая добровольно ту или 
иную тему, может кооперироваться с другими заинтересованными 
странами блока или, что часто случается, со странами, не входя-
щими в альянс. Эти страны разраба тывают те части темы, которые 
представляют для них наибольший интерес. Страна, ведущая тему, 
самостоятельно решает, как и в каком направлении сконцентрировать 
свои ресурсы и организовать наилучшим образом науч но-техническое 
обеспечение. Полученные в результате исследования науч ные данные 
предоставляются всем странам-участницам.

При этом упор делается на такие программы, которые могут 
быть использованы странами – участницами НАТО при разработке 
собственной научно-исследовательской политики и будут стимули-
ровать дальнейшую научную деятельность. Комитет задуман как ор-
ганизация открытого типа, что подразумевает широкие возможности 
сотрудничества со специализированными международными органи-
зациями, особенно в области здравоохране ния, метеорологии, и про-
блем изучения и использования морей и океанов. [8]

Под эгидой КПСО осуществляются проекты в таких областях, 
как борьба с загрязнением окружающей среды и шумом, проблемы 
городов, энергетика, здоровье человека, а также экологические вопро-
сы, связан ные с обороной. 

Еще одна форма экологической деятельности КПСО – это «кру-
глые столы», которые проводятся с 1971 г. и посвящены оценке наци-
ональной политики в области экологии. С 1975 г. по предложению Ве-
ликобритании они каждый раз посвящаются какой-либо конкретной 
теме, например, национальным процедурам оценки риска, будущим 
биотехнологиям, качеству воздуха в помещениях, проблемам энергии 
химического вещества и экологического планирования. 

Ежегодно проводятся заседания Комитета с участием представи-
телей стран СЕАП. Наряду с решением экологических проблем важ-
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нейшим направлением невоенной деятельности НАТО является со-
трудничество в области плани рования и использования гражданских 
служб в чрезвычайных обстоятель ствах.

По терминологии НАТО гражданское чрезвычайное планирова-
ние означает разработку коллективных планов по систематическому 
и эффективному использованию гражданских ресурсов Североатлан-
тического союза на национальном уровне и уровне НАТО в поддерж-
ку стратегии альянса. Главной задачей такого планирования является 
защита современного об щества от последствий чрезвычайных ситуа-
ций – войны или чрезвычайных ситуаций мирного времени, таких как 
стихийные бедствия и катастрофы. [6]

Несмотря на то, что планирование действий по ликвидации 
последст вий гражданских чрезвычайных ситуаций находится в ве-
дении националь ных органов и гражданские ресурсы находятся под 
национальным управ лением, давно было признано, что для повыше-
ния эффективности планов государств – членов НАТО необходимы их 
координация и постановка общей цели. В этой связи в рамках Главно-
го комитета по гражданскому чрезвы чайному планированию (далее, 
– ГКГЧП) было создано девять технических сове тов, которым пору-
чена координация планирования в следующих областях: европейский 
наземный транспорт; морское судоходство; гражданская авиация; 
нефтяная сфера; продовольствие и сельское хозяйство; готовность к 
промышленным чрезвычайным ситуациям; гражданская связь; граж-
данская оборона; медицинское планирование. [10] Практически все 
звенья государственного управления в той или иной степени занима-
ются решением задач гражданского чрезвычайного планирования.

Общими элементами большинства мероприятий по чрезвычай-
ному гражданскому планированию по программе ПРМ являются го-
товность к стихийным бедствиям и катастрофам и защита населения. 
Эти мероприятия посвящены таким вопросам, как авиационные ка-
тастрофы, лавины, химические аварии, землетрясения, наводнения, 
ядерные аварии и перевозки опас ных грузов. Много внимания уделя-
ется участию представителей стран – партнеров в качестве наблюда-
телей на учениях НАТО по обнаружению ра диоактивного загрязнения 
и контроля за его уровнями.

В 1998 г. министры иностранных дел стран СЕАП утвердили 
предложение России о создании Евроатлантического координаци-
онного центра реагирования на стихийные бедствия и катастрофы 
(ЕКЦРСБК) и Евроатлантического подразделения реагирования на 
стихийные бедствия и ката строфы. Центр располагается в помеще-
нии НАТО, в нем работают сотруд ники, откомандированные из стран 
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СЕАП, а также представитель Управле ния ООН по координации гума-
нитарных вопросов (УООН-КГВ). [3]

В случае стихийного бедствия или катастрофы ЕКЦРСБК в со-
стоянии предоставить группу по оценке последствий воздействия 
стихии или результатов катастрофы. Эта группа в тесном сотрудниче-
стве с местным ведомством по чрезвычайным ситуациям пострадав-
шей страны и проживающим в ней координатором ООН определяет 
потребности в международной помощи по ликвидации последствий 
стихийного бедствия или катастрофы.

Создание ЕКЦРСБК, по существу, перевело в практическую 
плоскость механизм сотрудничества НАТО и его богатый опыт в об-
ласти чрезвычай ного гражданского планирования. Оно расширило 
возможности междуна родного сообщества реагировать на крупно-
масштабные стихийные бедст вия и катастрофы на всей территории 
обширного Евроатлантического ре гиона, простирающейся от Ванку-
вера (Канада) до острова Сахалин (Рос сия). Этот регион включает в 
себя шесть из семи наиболее развитых в про мышленном отношении 
стран мира, более всего чреват серьезными сти хийными бедствиями и 
технологическими катастрофами, но при этом об ладает и самым мощ-
ным потенциалом реагирования на них. [4]

Следовательно, в рамках НАТО также ведется активное сотруд-
ничество между государствами-членами и их партнерами в таких об-
ластях, как гражданское чрезвычайное планирование, оказание помо-
щи при стихийных бедствиях, научные и экологические программы. 
Планирование действий при чрезвычайных ситуациях является, пре-
жде всего, обязанностью самих государств; деятельность НАТО спо-
собствует, при необходимости, обеспечению наиболее эффективного 
использования гражданских ресурсов Североатлантического союза.
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О МЕСТЕ ОБЩЕПРИЗНАННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМ 
О СПРАВЕДЛИВОМ СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ 

В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мотрохин Е.Ю., канд. юрид. наук, доцент; Юн Л.В., аспирант, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Право на судебную защиту сейчас рассматривается как одно из 
неотъемлемых, основополагающих прав каждого человека. В свою 
очередь, как органическую составную часть этого права следует 
рассматривать и право на справедливое судебное разбирательство, 
утверждение которого на международном уровне произошло сравни-
тельно недавно, во второй половине ХХ века Так, в ст. 10 Всеобщей 
декларации прав человека, принятой ООН 10.12.1948 г., говорится о 
праве каждого человека «для определения его прав и обязанностей 
и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного 
обвинения» на то, чтобы его дело «было рассмотрено гласно и с со-
блюдением всех требований справедливости независимым и беспри-
страстным судом». [1, с. 4-5] 

В силу ст. 14 Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах от 16.12.1966 г. «каждый имеет право при рассмотрении 
любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при опреде-
лении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе на 
справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, неза-
висимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона». 

Аналогичная норма включена в ст. 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г., в которую, вместе с тем, добавле-
но требование о рассмотрении дела «в разумный срок». [2, с. 26, 110] 

http://www.nato.int/docu/other/ru/handbook2001.pdf
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Поскольку нормы, закрепляющие право на справедливое судебное 
разбирательство, были воспроизведены в значительном числе уни-
версальных и региональных международных договоров, а само оно 
получило конкретизацию в деятельности различных международных 
юрисдикционных органов, представляется оправданным говорить о 
нем как об общепризнанной норме международного права. А в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы 
и нормы международного права являются неотъемлемой частью рос-
сийской правовой системы. 

Хотя в российском законодательстве отсутствует определение 
понятия «общепризнанные принципы и нормы международного пра-
ва», это понятие было раскрыто в Постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ № 5 от 10.10.2003 г. «О применении судами общей юрис-
дикции общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации». [3] Вместе с тем, 
в нем практически ничего не говорится о соотношении таких прин-
ципов и норм не только с положениями международных договоров 
РФ, но и с нормами внутреннего законодательства страны, что уже 
отмечалось в литературе. [4, с. 160].

Не наблюдается единогласия между правоведами и по вопросу 
об отдельных элементах (правомочиях), составляющих содержание 
права на справедливое судебное разбирательство. Так, Дж. Мак-
Брайд относит к элементам справедливого судебного разбиратель-
ства право на доступ к правосудию, право на обжалование судебного 
постановления, независимость и беспристрастность суда, равенство 
сторон, право на защиту, принцип публичности судебного разбира-
тельства, рассмотрение дела в разумный срок. [5, с. 16-46] По мне-
нию Б.Л. Зимненко, право на справедливое судебное разбиратель-
ство, гарантируемое п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, в истолковании Европейского Суда по правам 
человека (далее по тексту – ЕСПЧ) включает следующие неотъемле-
мые элементы: право на осуществление правосудия по гражданским 
и уголовным делам в разумные сроки; право на суд, созданный на 
основании закона. [6, с. 91-100] 

М. де Сальвиа в одной из своих работ называет следующие 
«элементы справедливого судебного разбирательства» в интерпре-
тации прецедентной практики ЕСПЧ: равенство в использовании 
процессуальных средств, независимость и беспристрастность суда, 
гласность процедуры, соблюдение разумных сроков судопроизвод-
ства, право обвиняемого быть выслушанным, презумпция невино-
вности и др. [7, с. 202-221] 
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Пожалуй, наиболее полный перечень процессуальных право-
мочий, входящих в содержание рассматриваемого права, приводится 
О.И. Рабцевич, которая подразделяет их на процессуальные права для 
лиц, обвиняемых в совершении уголовных преступлений, и процес-
суальные права лиц при определении их гражданских прав и обязан-
ностей. Также ей выделяются права, которые реализуются на стадии 
досудебного производства; права, реализуемые непосредственно на 
стадии судебного рассмотрения дела; права, которые могут быть реа-
лизованы после рассмотрения дела по существу. [8, с. 89-91] Насколь-
ко полно отражено право на справедливое судебное разбирательство 
в российском праве? Вопрос этот остается актуальным, учитывая, что 
количество жалоб, поданных россиянами в Страсбургский суд, оста-
ется достаточно высоким, а в специальной литературе и в средствах 
массовой информации многократно высказывались и высказываются 
критические мнения и оценки касательно приверженности россий-
ских судебных органов международно-признанным нормам и прин-
ципам справедливого судебного разбирательства, правовым позициям 
и прецедентной практике ЕСПЧ. 

В статьях 19, 47, 48, 49, 50 Конституции РФ закреплены такие 
неотъемлемые принципы и элементы судебной защиты и справедли-
вого судебного разбирательства, как равенство всех перед законом и 
судом, право на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсуд-
ности которых оно отнесено законом, право на получение квалифици-
рованной юридической помощи, презумпция невиновности, недопу-
стимость повторного осуждения за одно и то же преступление и др. 

Данные принципы, включая и осуществление правосудия в 
разумный срок, получили отражение и в процессуальном законода-
тельстве. Однако считаем, что в нем (как и в правоприменительной 
практике) пока не получили полного и всестороннего разрешения та-
кие злободневные для нас проблемы, непосредственно связанные с 
правом на справедливое судебное разбирательство, как обеспечение 
окончательности и стабильности вступивших в силу судебных актов, 
создание обвиняемой стороне по уголовным делам действительно 
равноправного со стороной обвинения положения, оказание бес-
платной юридической помощи нуждающимся в ней и недостаточно 
обеспеченным лицам не только по уголовным, но и по гражданским 
и административным делам и некоторые другие. Кроме того, отдель-
ные элементы рассматриваемого права, в его трактовке международ-
но-признанными нормами и прецедентными решениями ЕСПЧ, не-
редко определяют более широкий ряд гарантий, возможностей для 
реализации защиты прав личности, чем это предусмотрено действу-
ющим законодательством.



243

Для исправления такой ситуации, полагаем, было бы полезным 
внесение соответствующих дополнений в акты процессуального 
законодательства, прежде всего в части закрепления в нем самого 
права на справедливое судебное разбирательство, а также включе-
ния в правовую основу деятельности российских судов междуна-
родно-признанных элементов и принципов справедливого судебно-
го разбирательства посредством обязывания руководствоваться при 
рассмотрении дел не только законом и международным договором, 
но и общепризнанными международно-правовыми нормами о судо-
производстве, в том числе в их истолковании ЕСПЧ (на сегодняшний 
день такая норма представлена только в ч. 3 ст. 1 УПК РФ). Игнори-
рование и тем более нарушение в судебных вердиктах, подлежащих 
применению общепризнанных международно-правовых принципов 
и норм, относящихся к праву на справедливое судебное разбиратель-
ство, должно стать одним из оснований их отмены и пересмотра в 
вышестоящих судебных инстанциях. 
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ПРОБЛЕМА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В РОССИИ

Мусина Г.А., студентка; Лысенко Т.И., канд. юрид. наук, доцент,
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Национальная политика в области защиты прав потребителей 
заняла устойчивое место в социально-экономической сфере страны. 
С принятием Закона «О защите прав потребителей» законодатель на-
делил потребителя обширными правами, так как он является потен-
циально более слабым субъектом в отличие от предпринимателей в 
экономических отношениях.

Впервые в истории потребитель стал обладать рядом прав, кото-
рые ранее ему были неизвестны. Например: получать необходимую и 
достоверную информацию о товаре, услугах, об их изготовителях, на 
замену товара ненадлежащего качества и другие права, регулируемые 
данным Законом. 

Наделяя потребителей особыми правами, законодатель, скорее 
всего, предполагал законные, добросовестные и разумные действия 
участника гражданских правоотношений. Настоящее положение вы-
текает из ст. 10 ГК, которая закрепляет презумпцию добросовестно-
сти и разумности. 

В последнее время появилась тенденция со стороны потребите-
лей злоупотреблять своими правами и в рамках закона, вооружившись 
нормами защиты прав потребителей, получить выгоду, необоснован-
ную компенсацию. Что же понимается под злоупотреблением правом? 
Позиция Верховного Суда РФ дает следующее понятие: «Под злоу-
потреблением правом понимается ситуация, когда лицо действует в 
пределах предоставленных ему прав, но недозволенным образом».

Такое поведение потребителя стало именоваться термином «по-
требительский экстремизм». Для начала нужно разобраться в сущ-
ности данного термина. Потребительский экстремизм – это попытка 
недобросовестного клиента, манипулируя юридическими нормами в 
корыстных целях, не защитить свои права, а получить определенную 
выгоду и доход. В российском законодательстве отсутствует такое 
определение. Можно сделать вывод, что такое поведение субъекта 
стало новеллой для гражданских правоотношений. С развитием ры-
ночных отношений такое явление, как потребительский экстремизм, 
стало набирать обороты, а понятие «клиент всегда прав» стало дей-
ствовать неопровержимой аксиомой. Довольно часто хозяйствую-
щие субъекты сталкиваются с такими ситуациями, когда потребитель 
умышленно приобретает вещь для единоразового использования по 
различным причинам пытается возвратить ее обратно, случайно на-
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носит повреждение товару и требует от предпринимателя устранить 
неполадки или обменять товар. 

Одну из таких ситуаций можно проиллюстрировать следующим 
примером. Во многих продуктовых торговых магазинах действует ак-
ция: в случае обнаружения товара с истекшим сроком годности поку-
патель может бесплатно получить новый товар или же потребовать 
денежную стоимость данного продукта. Житель Казани, взяв на воо-
ружение данную акцию, систематически стал наведываться в магази-
ны и искать товары с истекшим сроком годности с целью заработать. 
Основным признаком будет являться, что покупатель из корыстных 
побуждений, умышленно пытается необоснованно обогатиться.

С одной стороны, потребительский экстремизм дисциплини-
рует, улучшает качество реализуемой продукции предпринимателей. 
Помимо положительных черт у данного явления существует ряд нега-
тивных факторов: финансовые убытки, потеря клиентов, которые пре-
терпевают хозяйствующие субъекты, а также рост недобросовестных 
покупателей. 

Основными причинами возникновения потребительского экс-
тремизма можно считать несогласованность законодательства о защи-
те прав потребителей, что допускает возможность злоупотребления 
прав, презумпцию виновности продавца при рассмотрении дела в 
суде, отсутствие навыков и законодательной защиты предпринимате-
лей, нежелание субъектов нападения допускать эскалацию конфликта. 

Способы потребительского экстремизма выражаются в угрозах, 
в шантаже со стороны экстремистов, которые адресованы объектам 
нападения.

Шантаж осуществляется в случае, когда представители обще-
ственной организации, выявив основания для привлечения к админи-
стративной ответственности либо для предъявления имущественных 
(взыскание стоимости товара, компенсация расходов) и неимуще-
ственных требований (моральный вред), в судебном порядке пред-
лагают объекту нападения заплатить определенную сумму за то, что 
они не будут предпринимать действия по привлечению данного лица 
к ответственности. 

В таких случаях продавцу проще откупиться меньшей суммой 
компенсации и избежать проблем с общением с сотрудниками надзор-
ных органов и последующих судебных разбирательств. Такое виктим-
ное поведение субъекта правоотношений провоцирует систематиче-
ское нападение со стороны потребителя. 

Как показывает практика, недобросовестного потребителя до-
вольно сложно привлечь к ответственности. Законом не предусмотре-
ны никакие нормы ответственности за предъявление необоснованных 
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претензий, и даже сам термин «потребительский экстремизм» или 
любое другое понятие или формулировка, соответствующие ему по 
смыслу (т.е. отражающие, по сути дела, потребительское мошенни-
чество), отсутствуют. Поэтому следует использовать превентивные 
меры в целях предотвращения такого явления. Следующими способа-
ми противодействия потребительского экстремизма являются:

– Отказ в уступках деятельности недобросовестных потре-
бителей. Если хозяйствующий субъект не будет создавать благопри-
ятную среду для экстремистов, а вовремя пресекать и разбираться в 
ситуации, то рост потребительского экстремизма уменьшится. 

– Привлечение высококвалифицированных юристов. В любой 
сфере предпринимательской деятельности есть свои нюансы, которые 
нужно учитывать. Консультация юриста поможет более грамотно со-
ставить договоры, а также помочь разобраться в сложившейся ситуа-
ции, урегулировать конфликт, не доводя дело до надзорных органов 
или же суда.

– Процедура медиации. С принятием Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулиро-
вания споров с участием посредника (процедуре медиации)» появи-
лась упрощенная форма урегулирования споров с участием в каче-
стве посредника независимого лица – медиатора, возникающим из 
гражданских правоотношений, в том числе из предпринимательской 
деятельности. Данный механизм воздействия значительно быстрее и 
эффективнее поможет наладить конфликт между недобросовестным 
покупателем и продавцом.

– Письменная форма взаимоотношений. В соответствии со ст. 
161 ГК сделки, совершаемые в простой письменной форме, должны 
совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, 
требующих нотариального удостоверения: сделки юридических лиц 
между собой и с гражданами. Данное требование распространяется 
и на предпринимателей в соответствии с п. 3 ст. 23 ГК. Таким об-
разом, соблюдение письменной формы договора дает гарантию для 
подтверждения доказательства и для защиты своей позиции в суде. 
Также нужно учесть специфику деятельности организации и разрабо-
тать всесторонне продуманный договор, который будет выгодным для 
предпринимателя. К письменной форме можно отнести и документы, 
сопутствующие договору. К таким относятся акт приемки выполнен-
ных работ (услуг), накладная на товар. При этом нужно указать, что-
бы потребитель лично проверил результат, всесторонне осмотрел и 
оценил его, не найдя никаких недостатков (за исключением скрытых). 
На это впоследствии предприниматель сможет ссылаться при урегу-
лировании спора. 
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– Повышение правовой культуры предпринимателей. Преодо-
ление юридической безграмотности и правового нигилизма среди 
хозяйствующих субъектов. Знание закона обеспечит грамотную и эф-
фективную борьбу против потребительских экстремистов, а предпри-
ниматели смогут отстоять свои законные интересы.

Важной мерой являются инициирование изменений в законода-
тельстве в сторону установления взвешенного баланса интересов сто-
рон и создание правовых механизмов, усложняющих работу отдель-
ных субъектов потребительского экстремизма. 

Итак, потребительский экстремизм является на сегодняшний 
день довольно актуальной проблемой. На данном этапе механизмы 
противодействия и пути решения данной проблемы в основном зави-
сят от предпринимателя. Возможно, в скорейшем будущем такое по-
нятие, как потребительский экстремизм, и методы борьбы с ним будут 
закреплены в законодательстве и данный пробел в праве устранят. 
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ПРЕЗУМПЦИЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ, ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 
И АНАЛИЗ de lege fereNda

Мусина Г., студентка; Миннеханова С.Х., ст. преподаватель, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань 

В настоящее время в ГК РФ нет прямого указания на то, что 
добросовестность является принципом гражданского права. Кодекс 
Российской Федерации закрепляет презумпцию разумности дей-
ствий и добросовестности участников гражданских правоотношений 
в случае, если закон ставит защиту гражданских прав в зависимость 
от того, осуществлялись ли данные права разумно и добросовестно  
(п. 3 ст. 10 ГК РФ). Под презумпцией понимается «...нормативно за-
крепленное предположение о наличии или отсутствии юридических 
фактов, основанное на связи между ними и фактами и подтвержден-
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ное опытом предшествующим». [1] Однако п. 3 ст. 1 ГК РФ устанавли-
вает положение, в силу которого: «при установлении, осуществлении 
и защите гражданских прав и при исполнении обязанностей участни-
ки гражданских правоотношений должны усматривать в своих дей-
ствиях добросовестность».

Соответствующее внедрение принципа добросовестности 
в систему гражданско-правового регулирования отношений под-
тверждает тот факт, что гражданское законодательство пишется и 
«работает» только в отношении субъектов добросовестных, что ло-
гически предполагается, если исключение не будет сделано в самом 
законодательстве. [2] При этом указание на применение презумпции 
добросовестности в случаях, предусмотренных законом, не озна-
чает, что в ситуациях иных субъекты могут недобросовестно дей-
ствовать. Так, в постановлении Президиума ВАС РФ от 16 декабря 
2012 г. № 12465/13 [3] указывается, что «при осуществлении граж-
данских прав законодательством презюмируются разумность и до-
бросовестность участников гражданского оборота, а также запрет на 
злоупотребление своими правами».

Теория гражданского права не выработала единого опреде-
ления некого универсального понятия добросовестности. В то же 
время ряд цивилистов всегда полагали, что дать определение ука-
занному понятию невозможно. Например, В.В. Витрянский считает, 
что «ни в Кодексе, ни в каком-либо ином нормативном акте опре-
делить какие-то подходы, параметры понятия добросовестности … 
невозможно в принципе». [4] Представляется, что сформулировать 
общее, универсальное определение добросовестности невозможно 
в принципе, так как термины «добросовестный», «недобросовест-
ный» наполняются применительно к разным правовым ситуациям 
разным содержанием. [6] 

Следует согласиться и с И.Б. Новицким, что «добрая совесть» 
выступает в гражданском праве как критерий объективный – внешнее 
мерило, принимаемое законом, судом и рекомендуемое участникам 
гражданского оборота в их взаимоотношениях; как критерий субъек-
тивный – неведение лица о некоторых обстоятельствах, с наличием 
которых закон связывает те или иные юридические последствия. [7] 
Объективное значение данного понятия встречается в институте ана-
логии права, злоупотребления правом и отдельных статьях ГК РФ (ст.
ст. 53, 602, 662), субъективное – в праве вещном (институтах виндика-
ции, приобретательной давности, переработки).

Ключевой для понимания субъективного значения добросовест-
ности является ст. 302 ГК РФ, определяющая добросовестного при-
обретателя в институте, к примеру, виндикации. В соответствии со ст. 
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302 ГК РФ добросовестным признается приобретатель, который не 
знал и не мог знать о том, что лицо, у которого имущество приобрета-
лось, не имело права на его отчуждение. [8] 

Изложенное в целом позволяет говорить о том, что законодатель 
определил критерии добросовестности приобретения как некое субъ-
ективное состояние приобретателя в момент приобретения им имуще-
ства от отчуждателя неуправомоченного, выражающееся, во-первых, 
в его незнании об отсутствии у отчуждателя возможности распоряже-
ния этим имуществом («не знал») и, во-вторых, в отсутствии у него в 
таком незнании вины («не мог знать»). Добросовестность как извест-
ное субъективное состояние лица определяется не честным образом 
мыслей как таковым, а знанием фактов или их незнанием. В основе 
здесь лежит заблуждение, будь то незнание тех или иных фактов дей-
ствительных, отражающихся отношениях, или ошибочная уверен-
ность в их наличности. [9] 

Представляется, что только грубая неосторожность может сви-
детельствовать об отсутствии добросовестности. Вывод о противо-
правности действий можно сделать лишь в случае, когда у приоб-
ретателя имелась соответствующая информация о неправомерности 
отчуждения продавцом имущества.

Вместе с тем, в субъективном смысле добросовестность зави-
сит не от одних субъективных воззрений и убеждений, о котором 
идет речь; требуется, все же, чтобы эти субъективные воззрения 
находили себе опору в некой объективной обстановке, по которой 
и приходится судить, извинительно ли неведение или заблуждение 
лица или нет. [13] Иными словами, решающее значение имеют обсто-
ятельства дела: добросовестность – вопрос факта и устанавливается 
судом. Знание или незнание – это состояние психическое, но «психи-
ческие состояния зависят от фактов», следовательно, факты и только 
факты – это причина добросовестности. [15] Обязанностью суда явля-
ется определение степени вины заблуждающегося с учетом конкрет-
ных обстоятельств дела, а далее – установление его добросовестности 
или недобросовестности. Итак, добросовестность должна проявлять-
ся на всех стадиях регулирования отношений. Например, на стадии 
заключения договора стороны должны взаимно информировать друг 
друга обо всех обстоятельствах фактического порядка и правового ос-
нования, которые имеют существенное значение для того или иного 
договора. Не должно быть никакой закрытости, никакого утаивания 
правды. 

Требование добросовестности должно восприниматься как не-
кая необходимость для любого субъекта при использовании им прав и 
исполнении обязанностей. Соблюдать права и интересы своего контр-
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агента; необходимость каждой стороне сделать все, чтобы взаимно 
облегчить исполнение принятых обязательства, и избегать всего того, 
что может их отяготить или сделать невыполнимыми либо увеличить 
объем исполнения обязательств. [18] 

Критерии добросовестности. Верховный суд РФ в указанном 
пленуме постарался дать определение добросовестности, определив 
примерные критерии, которыми должны руководствоваться судьи при 
рассмотрении гражданских споров. При оценке действий сторон как 
добросовестных или недобросовестных судам следует исходить из 
поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, 
учитывающего права и законные интересы другой стороны, содей-
ствующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Следует обратить внимание на следующие факторы, имеющие 
значение при квалификации поведения на соответствие принципу 
добросовестности. В своем поведении субъект гражданских правоот-
ношений должен учитывать не только свои интересы, но и законные 
интересы других субъектов, вступающих с ним в правоотношения. 
Суть этих разъяснений сводится к тому, что добросовестный субъект 
действует таким образом, чтобы его поведение не только не нарушало 
требований действующего законодательства, но и учитывало права и 
законные интересы других лиц в той мере, в которой указанные лица 
вправе рассчитывать на это исходя из общепринятых правил.

Вышесказанное относится к объективной добросовестности. 
Однако существует и субъективная добросовестность. Под добросо-
вестностью в субъективном смысле принято понимать такое состоя-
ние лица, в котором оно не знало и не должно было знать о существо-
вании обстоятельств, препятствующих ему осуществлять какие-либо 
действия, направленные на возникновение правовых последствий.

Презумпция добросовестности. Российское гражданское зако-
нодательство традиционно исходит из презумпции добросовестности 
участников гражданских правоотношений. Пункт 5 ст. 10 ГК РФ гла-
сит, что добросовестность участников гражданских правоотношений 
и разумность их действий предполагаются. Это, в частности, означа-
ет, что ни на одном лице не лежит бремя доказывания того обстоя-
тельства, что его поведение было добросовестным, – указанный факт 
предполагается. В свою очередь, обязанность доказывания обратного 
(то есть недобросовестности) лежит на лице, которое ссылается на 
указанное обстоятельство в обоснование своих требований и/или воз-
ражений.

Верховный суд РФ обратил внимание судов на существование 
презумпции, что лицо, полагающееся на данные ЕГРЮЛ, не знало 
и не должно было знать о недостоверности таких данных. В связи с 
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расширением сферы презумпции добросовестности в п. 133 поста-
новления № 25 был признан не подлежащим применению абз. 1 п. 
38 совместного постановления № 10/22, который возлагал на добро-
совестного приобретателя (ст. 302 ГК РФ) бремя доказывания того 
обстоятельства, что при совершении сделки он не знал и не должен 
был знать о неправомерности отчуждения имущества продавцом, в 
частности принял все разумные меры для выяснения правомочий про-
давца на отчуждение имущества.

Существование презумпции добросовестности при определен-
ных обстоятельствах не лишает суд возможности признать поведение 
лица недобросовестным по собственной инициативе. Пленум ВС РФ 
указал на это в абз. 4 п. 1 постановления № 25.

Следовательно, по мнению Верховного суда РФ суд по собствен-
ной инициативе вправе признать поведение лица недобросовестным 
не только в том случае, когда на это обстоятельство ссылается лицо, 
участвующее в деле, но и в том случае, если имеющиеся в деле до-
казательства бесспорно свидетельствуют о том, что поведение лица 
не соответствует принципу добросовестности. Однако прежде чем 
применять негативные правовые последствия, связанные с осущест-
влением недобросовестного поведения, суд обязан вынести на обсуж-
дение сторон обстоятельства, которые, по его мнению, свидетельству-
ют о нарушении принципа добросовестности. Последнее правило не 
противоречит принципу состязательности и диспозитивности, а раз-
вивает положения, содержащиеся в ч. 3 ст. 9 АПК РФ и ч. 2 ст. 12, ч. 2 
ст. 56 ГПК РФ, согласно которым суд, сохраняя независимость, объек-
тивность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом.

При этом стоит отметить один важный недостаток разъяснений 
пленума ВС РФ. Обязав суд ставить указанные обстоятельства на об-
суждение, Пленум Верховного суда РФ не разъяснил, какое решение 
должен принять суд, если, на его взгляд, принцип добросовестности 
был нарушен, а стороны отрицают факт недобросовестного поведения.

Последствия недобросовестного поведения. Верховный суд РФ 
в своем пленуме не стал подробно останавливаться на последствиях 
недобросовестного поведения. Тем не менее, он акцентировал вни-
мание на ключевых моментах этого сложного вопроса. «Суд должен 
учитывать как характер поведения нарушителя, так и негативные по-
следствия такого поведения».

Определяя последствия нарушения принципа добросовестно-
сти, суд должен учитывать как характер поведения нарушителя, так 
и негативные последствия такого поведения. Отсюда санкция должна 
быть соразмерна последствиям недобросовестного поведения. Такая 
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правовая позиция ставит точку в споре о том, может ли злоупотребле-
ние правом повлечь недействительность сделки.
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МЕСТО АФРИКАНСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
И НАРОДОВ И ПРАВОЗАЩИТНЫХ СТРУКТУР 

АФРИКАНСКОГО СОЮЗА В АФРИКАНСКОЙ СИСТЕМЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И НАРОДОВ

Набиуллина А.Д., магистрант; Гаранина И.Г., канд. юрид. наук, доцент, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Африканский Союз принял 2 Протокола об учреждении 2-х судеб-
ных органов: Африканского суда прав человека и народов, который был 
принят в 1998 г., вступил в законную силу в 2004 г. и Суда Африканско-
го Союза, принятого в 2003 г. и вступившего в силу в 2009 г. Из Прото-
кола, принятого в 2008 г. в Шарм-эль-Шейхе, эти два органа должны 
соединиться в Африканский суд справедливости и прав человека, и 
этим же протоколом был учрежден его Статут. [9] 

Африканский суд справедливости и прав человека объединяет 
функции всеобщего судебного органа. 

Предметная юрисдикция Африканского суда включает в себя все 
дела, которые касаются:

1) толкования и применения Учредительного акта;
2) толкования, применения или действительности других дого-

воров Союза и всех вспомогательных правовых актов, принятых в 
рамках Союза или Организации африканского единства; [9] 

3) толкования и применения Африканской хартии, Хартии прав 
и благополучия ребенка, Протокола к Африканской хартии о правах 
человека и народов о правах женщин в Африке или любого другого 
касающегося прав человека правового документа, ратифицированно-
го заинтересованными государствами-участниками;

4) любого вопроса международного права; 
5) всех актов, решений, правил и директив органов Союза; 
6) всех вопросов, специально предусмотренных любыми други-

ми соглашениями, которые государства-участники могут заключить 
между собой или с Союзом и которые предоставляют Суду юрисдик-
цию; 

7) существования любого факта, который, если он будет уста-
новлен, будет представлять собой нарушение любого обязательства 
перед государством-участником или перед Союзом; 

8) характера или размера возмещения вреда за нарушение меж-
дународного обязательства. 

Право на подачу заявлений и дел в Африканский суд имеют: 
1. Страны – участницы Протокола 2008 г.; 
2. Ассамблея, Парламент и органы Союза. 
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3. Члены персонала Африканского Союза по заявлению, в споре 
и в пределах и по условиям, определенным Положением в отношении 
персонала Союза. [9] 

Африканский суд по правам человека и народов фактически вы-
полняет функции, схожие с полномочиями Африканской Комиссии. 
Соответственно проблемой является тот же вопрос, что и у Комиссии. 
Государства иногда умалчивают о своем произволе в отношении от-
дельных граждан, а без представления государств суд не рассматрива-
ет индивидуальные обращения. В силу этого правонарушения также 
остаются не разрешенными. 

Из всех существующих региональных систем защиты прав чело-
века африканская система является самой молодой, но, тем не менее, 
самой представительной по количеству стран-участников. 

Наиболее важным этапом развития африканской системы прав 
человек было учреждение Африканской Комиссии по правам челове-
ка и народов. Из практики деятельности Африканской Комиссии сле-
дует выделить одни из наиболее значимых дел для международного 
права защиты прав человека:

1) иск бывшего Президента Гамбии, который был отстранен 
управления государством в ходе военного переворота, к военному 
правительству Гамбии [7]; 

2) дело о привлечении к ответственности Нигерии за деятель-
ность ТНК «Шелл» в дельте р. Нигер при добыче нефти, которая при-
вела к нарушениям экологических норм и к экологической катастро-
фе. [7]

Африканская комиссия по правам человека и народов в соответ-
ствии со ст. 62 Хартии рассматривает доклады государств о законода-
тельных или других мерах, которые были приняты государствами-у-
частниками для имплементации и соблюдения положений Хартии. 
Статья. 26 Протокола Мапуту о правах женщин устанавливает отдель-
ную от Хартии систему предоставления докладов государствами в 
этой сфере. 

Процедура отчетности государств стала новацией для регио-
нальных систем защиты прав человека. Африканская комиссия имеет 
право направить миссии в страны – участницы Хартии для наблюде-
ния ситуации со стороны и установления фактов. Практически вся 
деятельность Африканской Комиссии происходит в рамках установ-
ленных процедур, аналогичных с процедурами Совета ООН по пра-
вам человека. [8] Такие механизмы действуют в межамериканской си-
стеме, но отсутствуют в европейской системе защиты прав человека. 
Главной значимостью Африканской Комиссии по правам человека и 
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народов является возможность обращения для защиты основных прав 
человека.

Существует несколько причин, по которым Африканская Комис-
сия, в отличие от Африканского суда, имеет большие права на осу-
ществление контроля над соблюдением африканскими государствами 
прав человека. Первой причиной является то, что основным аспектом 
решения вопросов о нарушении прав человека является мирное уре-
гулирование путем соглашения сторон, другая причина заключается в 
том, что страны Африканского союза дорожат национальным сувере-
нитетом и не хотят ограничивать его деятельностью судебного органа. 

Помимо Африканской Комиссии по правам человека и Африкан-
ского суда, в африканской системе правовой защиты существует такой 
орган, как Африканский Комитет экспертов по правам и благополу-
чию ребенка, чья деятельность основывается на Африканской Хартии 
прав и благополучия ребенка. Первое заседание Комитета прошло в 
2002 г.

 В компетенцию Комитета входит контроль над осуществлением 
положений Хартии, а также их толкование. Государства – участни-
ки Хартии должны представлять доклады с указанием мер, которые 
были приняты для осуществления положений Хартии. Комитет имеет 
возможность получать и рассматривать сообщения от отдельных лиц, 
групп, НПО и государств – участников Хартии. [7] 

Тем не менее, принятие Хартии о правах человека и народов 
было большим шагом для защиты прав миллионов людей и развития 
всеобщего правосознания. Этот документ позволил народонаселению 
Африки бороться с произволом со стороны государств и властей, от-
стаивать свои права и свободы. В Африканской системе защиты прав 
человека существуют свои минусы и плюсы. 

Слабая эффективность деятельности африканской комиссии за-
ключается в ряде причин. Во-первых, слишком много времени про-
ходит с подачи жалобы до ее рассмотрения; во-вторых, Комиссия не 
всегда использует свои возможности для передачи дел в Африканский 
суд. Африканская Комиссия несвоевременно принимает к рассмотре-
нию доклады и не имеет механизма по осуществлению контроля над 
соблюдением рекомендаций, поэтому некоторые страны не выполня-
ют обязательств, лишая Комиссию возможности рассмотрения ситуа-
ций о правах человека. 

Но существуют и положительные моменты деятельности Афри-
канской системы защиты прав человека. Африканская Комиссия ут-
вердилась в качестве главного компетентного органа по правам чело-
века на территории государств Африки, а Африканская Хартия стала 
значительной частью законодательства государств Африки. Комиссия 
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постоянно призывает государства принять мораторий на смертную 
казнь, она внесла огромный вклад в утверждение прав коренных на-
родов, прав женщин. Суды многих стран Африки учитывают и осно-
вывают свои решения, исходя из положений Хартии. 

Можно сделать вывод, что органы правозащитных структур Аф-
рики играют значительную роль в установлении и всеобщем соблю-
дении и защиты прав человека на территории континента. Но мер по 
защите прав, принятых органами правозащитной системы Африкан-
ского союза, недостаточно для устранения и решения всех правовых 
проблем, существующих на территориях государств – участников АС.

Компетентные органы Африканской системы правозащиты вы-
полняют свои функции в соответствии с возложенными на них пол-
номочиями. Они решают вопросы касательно нарушений, о которых 
им докладывают государства. Индивидуальные обращения редко по-
падают на рассмотрение, что ведет к тому, что основные права многих 
людей не гарантированы в полной мере. Для решения данного вопро-
са можно разграничить сферы полномочий отдельных органов или со-
здать дополнительный орган для индивидуального обращения граж-
дан в связи с нарушением их прав. Таким образом, будут полноценно 
осуществляться рассмотрения всех жалоб относительно нарушения 
прав человека, а не только по представлению государств.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В ТУРИСТСКОЙ ОБЛАСТИ

Насыбуллина Э.Р., магистрант; Гаранина И.Г., канд. юрид. наук, доцент; 
Дмитриева Ю.Л., ст. преподаватель, 

Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

По-видимому, ведущим направлением совершенствования зако-
нодательства в области туризма будет увеличение персональной от-
ветственности туроператоров.

«Российские туроператоры будут обязаны создать фонд персо-
нальной ответственности и предоставлять финансовое обеспечение в 
размере минимум 100 рублей с туриста», – заявил министр культуры 
РФ Владимир Мединский на заседании Общественной палаты. [6]

Это позволит хотя бы в части избежать переноса бремени туро-
ператора как нарушителя договорного обязательства при страховании 
его гражданско-правовой ответственности на страховщика. [3]

С целью усиления текущего контроля Ростуризм получит допол-
нительные полномочия, среди которых: 

– право исключать туроператоров из единого реестра;
– совместно с Роспотребнадзором и налоговой службой осу-

ществлять проверки деятельности туроператоров. 
Условия и уровни страховой защиты для выезжающих за рубеж 

российских туристов надлежит унифицировать. На основании при-
веденных изъянов законодательства в отношении финансового регу-
лирования туристской деятельности предлагается внести некоторые 
поправки в законодательство. Рекомендуем установить понятие тер-
мина страхового случая следующим образом: страховым случаем по 
договору страхования ответственности туроператора выступает факт 
наступления гражданско-правовой ответственности туроператора по 
компенсации реального ущерба, который нанесен туристу (или дру-
гому заказчику туристского продукта), какой возник вследствие невы-
полнения или ненадлежащего выполнения договора. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volgogradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-4-istoriya-regionovedenie-mezhdunarodnye-otnosheniya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volgogradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-4-istoriya-regionovedenie-mezhdunarodnye-otnosheniya


258

Понятие объекта страхования ответственности туроператора, 
указанное в ст. 17.6 закона, не сообразуется с ГК РФ. Статья 932 под 
угрозой недействительности фиксирует в качестве обязательного ус-
ловия, что страхованию подлежит риск ответственности самого стра-
хователя, тогда как в законе сказано о том, что страхованию подлежат 
имущественные интересы туроператора, которые связаны с риском 
появления обязанности компенсировать туристам реальный ущерб. 
Имущественные интересы страхователя, которые связаны с его обя-
занностью компенсировать нанесенный его поступками вред жизни, 
здоровью или имуществу пострадавшего, являются объектом страхо-
вания внедоговорной ответственности.

Объектом страхования договорной ответственности выступает 
интерес, который связан с допустимой ответственностью за невыпол-
нение или ненадлежащее выполнение обязательств, исходящих из до-
говора. [4] 

Предлагается абзац второй ст. 17.6 изложить следующим обра-
зом: «объектом обязательного страхования гражданско-правовой от-
ветственности туроператора выступает риск ответственности туропе-
ратора за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств 
по договору о реализации туристского продукта в виде реального 
ущерба». Вызывает сомнения законность норма абзаца 5 ст. 17.6, в 
корреспонденции с какой страховщик не высвобождается от уплаты 
страхового возмещения туристу по договору страхования ответствен-
ности туроператора, если страховой случай настал в результате умыс-
ла туроператора. 

Ныне работающий ГК РФ (ст. 963) не признает страховым слу-
чаем обстоятельства, которые произошли в результате преднамерен-
ных действий одного из трех – страхователя, выгодоприобретателя 
или застрахованного лица. Исключением в имущественном страхова-
нии выступает страхование гражданской ответственности за нанесе-
ние вреда жизни или здоровью (п. 2, ст. 963). В связи с этим М.И. Бра-
гинский замечает, что законодатель счел необходимым, опираясь на 
основные принципы гражданского права, в первую очередь, признать 
непозволительным оплату страхового возмещения страхователю, в 
том случае если страховой случай настал в результате его страсти 
получить выгоду от свершенного умышленно противозаконного дей-
ствия. В исключении появления в подобном случае права требовать 
соответственной выплаты от страховщика лежит, помимо прочего, со-
ответственный публичный интерес, который соотносится с общими 
устоями правопорядка. 
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По данному основанию недопустимым признается законодате-
лем указание в договоре в качестве страхового случая того, что может 
стать следствием собственного умысла. [2] 

Считаем, что необходимо внедрить в Стандартные правила стра-
хования, или даже в Закон об основах туристской деятельности, осо-
бое определение страхового случая в отношении страхования финан-
совых рисков потребителей туристского продукта по причине невоз-
вращения субъектами туристской деятельности цены за тур.

Так, предлагаются следующие определения:
1. В отношении страхования гражданской ответственности ту-

роператора за качество туристского продукта страховой случай мог 
бы быть установлен так: наступление гражданской ответственности 
туроператора за ненадлежащее качество туристского продукта, ко-
торое выразилось в невозможности по данной причине выполнения 
должным образом турагентом подписанного им от собственного име-
ни договора о реализации туристского продукта.

2. В части страхования туроператором финансового риска ту-
риста или другого заказчика туристского продукта за невыполнение 
турагентом подписанного им от собственного имени договора о ре-
ализации туристского продукта страховой случай мог бы быть уста-
новлен так: невыполнение или ненадлежащее выполнение турагентом 
подписанного им от собственного имени договора о реализации тури-
стского продукта.

3. В части страхования туроператором финансового риска ту-
риста на случай не возвращения туроператором цены тура страховой 
случай можно определить следующим образом: не возврат туропе-
ратором в определенные временные сроки или его отказ в возвраще-
нии туристу или другому заказчику туристского продукта цены тура 
в случае невыполнения туроператором собственных обязательств по 
договору о реализации туристского продукта. При этом нужно пони-
мать, что если туроператор добровольно или по постановлению суда 
компенсирует потребителю соответственные суммы, то страхового 
случая не существует.

4. В части страхования туроператором финансового риска тури-
ста на случай не возвращения турагентом цены тура страховой случай 
можно определить следующим образом: не возвращение турагентом в 
определенные сроки или его отказ в возвращении туристу или друго-
му заказчику туристского продукта цены тура в случае невыполнения 
турагентом собственных обязательств по подписанному им от соб-
ственного имени договору о реализации туристского продукта. [5]

Обобщая вышеизложенное, следует подчеркнуть, что уже сейчас 
стоит начать создавать свежую концепцию страховой формы финан-
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сового обеспечения деятельности туроператоров, а также создавать и 
подготавливать определенные формулировки новой редакции главы 
VII.I Закона об основах туристской деятельности. Альтернативным 
вариантом может быть принятие комплексного нормативного акта, ко-
торый бы учел особенности личного и имущественного страхования, 
а также страхование предпринимательского риска в туристской дея-
тельности и гражданской ответственности туроператоров. Предпоч-
тительность варианта единого нормативного акта заключается, в том 
числе, в неосведомленности потребителей и значительном количестве 
источников регулирования. [1] Туристы нередко получают страховку 
от туристической фирмы, даже не интересуясь нюансами страхового 
покрытия. Кроме того, по договорам добровольного страхования пре-
жде стандарты не устанавливались, однако возникновение прецедент-
ных споров о том, какую помощь должны оказывать страховщики по 
полисам страхования туристов за рубежом, побудило правительство 
принимать определенные ориентиры. 
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ПРЕДЕЛЫ ДОГОВОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОСНОВАНИЙ

ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ 
С РАБОТНИКАМИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Новиков М.А., студент; Избиенова Т.А., канд. юрид. наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола

Трудовой кодекс РФ в главе 13 установил общие основания для 
прекращения трудового договора. Однако согласно ст. 347 ТК РФ, по-
мимо данных общих оснований, трудовой договор с работником ре-
лигиозной организации может быть прекращен по основаниям, пред-
усмотренным трудовым договором. [2] 

Получается, что религиозная организация и ее работник могут 
самостоятельно определять основания прекращения трудового дого-
вора. С одной стороны, логика законодателя понятна и вполне обо-
снована, поскольку данная норма позволяет учитывать специфику 
религиозной организации как работодателя, но, с другой стороны, 
существует вероятность злоупотребления этим правом со стороны ре-
лигиозной организации, выражающаяся в установлении дискримина-
ционных для работника оснований прекращения трудового договора. 

Данная проблема приобретает еще большую значимость в связи 
с тем, что сроки предупреждения работника религиозной организации 
об увольнении по основаниям, предусмотренным трудовым догово-
ром, а также порядок и условия предоставления указанным работни-
кам гарантий и компенсаций, связанных с таким увольнением, также 
определяются трудовым договором. [2] 

Следовательно, если, например, при заключении трудового до-
говора работник согласился с условиями, в соответствии с которыми 
он может быть уволен в течение суток за богохульство или непослу-
шание священнослужителю, его последующее увольнение по таким 
предусмотренным договором основаниям будет законным. [3]

Таким образом, вполне закономерным является вопрос: «Какие 
основания расторжения трудового договора, которые могут быть в 
него включены, являются обоснованными и справедливыми, а какие 
ущемляют права работника религиозной организации как более сла-
бой стороны в договоре? Как обозначить пределы допустимости при 
определении таких оснований?».

В настоящее время в соответствии с требованиями ст. 347 ТК РФ 
руководители религиозных организаций активно вносят в трудовые 
договоры с работниками дополнительные основания для увольнения, 
основанные, прежде всего, на внутренних установлениях религиоз-
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ной организации. Как правило, дополнительными основаниями для 
увольнения являются: нарушения религиозной этики и морали, неу-
важительное отношение к святыням, небрежное отношение к имуще-
ству религиозной организации, грубость с прихожанами, совершение 
кощунства, святотатства, богохульства и других действий, осуждае-
мых каноническим правом той или иной церкви. [1]

Религиозная организация, как правило, для различных катего-
рий работников устанавливает разные основания для увольнения, что 
соответствуют ч. 3 ст. 3 ТК РФ, устанавливающей, что не являются 
дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений, 
а также ограничений прав работников, которые определяются свой-
ственными данному виду труда требованиями, установленными феде-
ральным законом. [2]

В соответствии со ст. 9 ТК РФ трудовые договоры не могут со-
держать условий, ограничивающих права или снижающих уровень 
гарантий работников по сравнению с установленными трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права. [2] 

Следовательно, при включении в трудовой договор дополнитель-
ных оснований его расторжения, помимо предусмотренных ТК РФ, 
следует иметь в виду существенные ограничения в части возможности 
расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Напри-
мер, не допускается увольнение работника по инициативе работодателя 
(за исключением случая ликвидации организации либо прекращения 
деятельности индивидуальным предпринимателем) в период его вре-
менной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. [2]

Говоря о судебной практике по вопросам расторжения трудового 
договора, можно отметить, что, с одной стороны, она весьма обширна, 
а с другой стороны, российскими судами не рассматривается достаточ-
ное для обобщений количество дел по увольнениям сотрудников рели-
гиозных организаций. Поскольку официальных обобщений судебной 
практики нет, то в каждом отдельном случае суд будет рассматривать 
дело с начала, без оглядки на указания вышестоящих судов. [1]

В связи с этим, большое значение приобретает Постановле-
ние Европейского Суда по правам человека (вынесено v секцией) от 
23.09.2010 г. «Обст против Германии (obst v. germany) (n 425/03), Шют 
против Германии (schuth v. germany) (n 1620/03)», в котором позиция 
ЕСПЧ была сведена к необходимости работодателя (церкви) и госу-
дарства доказать обоснованность ограничения прав работника. [4]

По нашему мнению, именно данный подход может служить кри-
терием обоснованности и законности установления того или иного 
основания прекращения трудового договора с работником религиозной 
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организации. В целом, его можно сформулировать так: если религиоз-
ная организация сможет доказать, что установление дополнительного 
основания прекращения трудового договора не ущемляет права работ-
ника, то, соответственно, увольнение по этому основанию будет закон-
ным. И, наоборот, если работник сможет доказать дискриминационный 
характер дополнительного основания прекращения трудового догово-
ра, то увольнение по такому основанию будет являться незаконным.

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что установле-
ние конкретных пределов при определении дополнительных осно-
ваний прекращения трудового договора с работником религиозной 
организации является невозможным в силу специфики религиозной 
организации, возможным лишь представляется указать основные под-
ходы при разрешении этой проблемы.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЙ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ И КОНСУЛЬСКОГО 

СОДЕЙСТВИЯ КАК ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ 
ЗАЩИТЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Ожиганова К., магистрант; Мезяев А.Б., д-р юрид. наук, профессор, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Интеграция и глобализация, быстроизменяющаяся ситуация на 
международной арене, открытость государственных границ для ино-
странных граждан заставляют обратиться к вопросу: как же эффектив-
но обеспечить права граждан и юридических лиц на территории ино-
странных государств? Основными средствами оказания помощи и за-

http://zakonbase.ru/content/base/183761
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щиты при нахождении за рубежом гражданина или юридического лица 
издавна являлись дипломатическая защита и консульское содействие.

Статья 61 Конституции Российской Федерации гласит, что Рос-
сийская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покрови-
тельство за ее пределами. Аналогичная формулировка есть и в консти-
туциях Польши, Республики Корея и Гайаны. 

В 1915 г. ученый, занимающийся проблемой международной от-
ветственности в международном праве, Е.М. Борчард писал, что ди-
пломатическая защита – это есть международный процесс, который 
заключается в том, что одно государство призывает другое исполнить 
обязательства, вытекающие из их взаимных прав и обязанностей. [1]

В международном праве имеется два основных вида защиты, ко-
торые государства могут оказывать от имени своих граждан и юриди-
ческих лиц: консульское содействие и дипломатическая защита. 

Эти два понятия хотя и схожи, однако имеют существенные 
различия. Различия в сущности консульского содействия и диплома-
тической защиты заключаются в том, какие именно виды деятельно-
сти правительств подпадают под данные понятия, а какие нет. Споры 
на этот счет упираются в неверное понимание определения термина 
«меры». Ведь зачастую считают, что дипломатическая защита состоит 
из мер, которые ошибочно трактуются как осуществление консульско-
го содействия. Но проблема заключается вовсе не в том, что же такое 
консульское содействие, а в том, что же такое и как определить меры 
именно для целей дипломатической защиты, чтобы исключить из них 
консульское содействие.

Можно определить, что дипломатические меры охватывают все 
законные процедуры, которые используются одним государством для 
информирования другого государства о своих мнениях и озабоченности, 
включая протест, просьбу о проведении расследования и переговоры, на-
правленные на урегулирование споров. В свою очередь, другие средства 
мирного урегулирования охватывают все формы законного урегулиро-
вания споров, начиная от переговоров, посредничества и примирения и 
кончая арбитражным или судебным урегулированием споров.

В международном праве в настоящее время не существует понятия 
дипломатической защиты или же консульского содействия, как таковых. 
Есть различные мнения ученых, описания, толкования судов и юри-
стов-практиков в данной сфере. Но, увы, законодательно закрепленного 
термина правовой дефиниции не имеется. Так, В.Гек в Энциклопедии 
международного публичного права определил дипломатическую защиту 
как защиту, которая предоставляется субъектом международного права 
лицам, физическим или юридическим, от нарушения международного 
права со стороны другого субъекта международного права.
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По мнению И.И. Лукашука, дипломатическую защиту стоит по-
нимать как процедуру, с помощью которой государство защищает права 
своих граждан в случае их нарушения международно-противоправным 
деянием другого государства, в котором они не смогли добиться восста-
новления своих прав, исчерпав местные средства юридической защиты.

Р.А. Колодкин, в свою очередь, считал, что дипломатическая за-
щита – процедура, используемая государством гражданства физиче-
ских лиц или национальности юридических лиц, которым причинен 
вред, для обеспечения защиты этих лиц и получения возмещения за 
нарушения международного права, совершенные против них другим.

В Проекте статей о дипломатической защите, разработанном Ко-
миссией международного права ООН в 2006 г., предлагается следую-
щее понимание дипломатической защиты: «Дипломатическая защита 
состоит в призвании государством, посредством дипломатических мер 
или других средств мирного урегулирования, к ответственности друго-
го государства за вред, причиненный международно-противоправным 
деянием этого государства физическому или юридическому лицу, явля-
ющемуся гражданином или имеющему национальность первого госу-
дарства, в целях имплементации такой ответственности». [2]

Специальный докладчик по этому Проекту Д.Р. Дугард указал, 
что в данном случае Комиссией не ставилась цель дать определение 
дипломатической защите. Они просто описали дипломатическую за-
щиту в том виде, как этот термин понимается в международном праве. 
Здесь возникает вопрос: кем конкретно этот термин понимается имен-
но так в международном праве?

В теории международного права существуют три структурных 
различия, которые служат неким правилом для разграничения этих 
двух институтов.

Во-первых, ограниченный характер консульских функций, не-
жели дипломатических. Это предусмотрено Венской конвенцией о 
консульских сношениях (в дальнейшем – Венская конвенция 1963 г.). 
Во-вторых, различие в уровне представительства между консульской 
помощью и дипломатической защитой. В-третьих, превентивный ха-
рактер консульской помощи в отличие от дипломатической защиты, 
направленной на исправление положения. Консулы жестко ограни-
чены в том, что касается мер, которые они могут принимать в целях 
защиты своих граждан. Это ограничение зафиксировано в п. 1 ст. 55 
Венской конвенции 1963 г., в котором предусматривается, что консулы 
обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства. [3]

Таким образом, суть консульского содействия заключается в 
представлении интересов гражданина или же юридического лица, а 
не интересов государства в защите этого гражданина, юридического 
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лица. Консульская помощь имеет превентивный характер и предо-
ставляется до исчерпания внутренних средств правовой защиты или 
же до того, как происходит нарушение норм международного права.

Статья I-10 Договора о введении Конституции для Европы, ко-
торая соответствует ст. 46 Хартии Европейского Союза об основных 
правах и ст. 20 Договора о создании Европейского сообщества, гласит: 
«Граждане Союза … имеют … право пользоваться на территории тре-
тьей страны, в которой государство-член, гражданами которого они 
являются, не представлено, защитой со стороны дипломатических и 
консульских властей любого государства-члена на тех же условиях, 
что и граждане этого государства». Смешение понятий консульско-
го содействия и дипломатической защиты, видно достаточно четко, 
поскольку предоставлением, Союзом как консульской помощи, так и 
дипломатической защиты, способствует тому, что упускаются из вида 
фундаментальные различия между этими двумя механизмами.

На основании изложенного можно сделать следующее заклю-
чение: дипломатическая защита состоит из дипломатических мер 
или применения других средств мирного урегулирования со стороны 
государства, выступающего от собственного имени в интересах фи-
зического лица, являющегося гражданином или преимущественно 
пребывающего на его территории, или юридического лица, инкорпо-
рированного государством или же имеющего национальность этого 
государства, в связи с причинением вреда этому юридическому или 
физическому лицу в результате противоправного деяния другого госу-
дарства, имеющего международный характер.

Таким образом, представляется возможным сформулировать 
следующие терминологические определения:

1. Консульское содействие – превентивный механизм правового 
представительства прав и интересов физического и (или) юридиче-
ского лица, находящихся вне юрисдикционного пространства его пра-
во – и дееспособности, применяемый государством для физических 
лиц: гражданства или пребывания; – для юридических лиц: граждан-
ства или национальности, от имени физического и (или) юридическо-
го лица до нарушения норм международного права.

2. Дипломатическая защита – механизм правового представи-
тельства прав и интересов физического и (или) юридического лица, 
находящихся вне юрисдикционного пространства его право – и дее-
способности, применяемый государством для физических лиц: граж-
данства или пребывания; для юридических лиц: гражданства или на-
циональности; от своего имени в связи с нарушением правовых норм 
международного права.
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КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ 
В ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

Пономарев Б.А., аспирант, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет

 
В российском законодательстве термин «коррупция» получил 

свое действующее определение в ст. 1 ФЗ № 273 от 25.12.2008 г. «О 
противодействии коррупции». Под ней понимаются противоправные 
действия и бездействия, как правило, совершаемые должностным 
лицом с превышением своих полномочий, которые способствуют 
неправомерной выгоде конкретных граждан и организаций. [1] К со-
жалению, коррупция – действительность сегодняшнего дня. Об этом 
свидетельствует, что фактически и каждый россиянин сталкивается 
с этим в повседневной жизни. А согласно рейтингу авторитетного 
агентства «Transparency International», в 2015 г. Россия по уровню кор-
рупции находится на 119-м месте, поделив его с несравнимыми по 
масштабам с нашей страной Сьерра-Леоне и Гайаной. [2] В объектив-
ности такой оценки можно усомниться, однако и она нелицеприятна.

Коррупция представляет реальную угрозу и для формируемых 
институтов государственно-частного и муниципально-частного пар-
тнерства, которые подразумевают под собой взаимовыгодное сотрудни-
чество между публичным и частным партнерами на договорной осно-
ве, направленное на реализацию общественно полезных целей, как это 
предусмотрено Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О го-
сударственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ-224). [3] Организация 
экономического сотрудничества и развития ООН с учетом анализа 
положительного опыта ГЧП выработала принципы эффективного со-
трудничества государства и бизнеса. Так, принцип № 6, изложенный в 
Принципах участия частного сектора в инфраструктурных проектах, 
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предусматривает, что проекты ГЧП должны быть свободными от кор-
рупции на всех уровнях и этапах реализации. Государственные орга-
ны должны принимать эффективные меры для обеспечения единства 
и взаимной ответственности государственного и частного секторов, 
предусмотрев необходимые процедуры для предупреждения, выявле-
ния и пресечения коррупции. [4] Следуя этому, добиться поставлен-
ных перед институтом ГЧП целей возможно только при согласован-
ных действиях всех участников проекта, осуществляемых в строгом 
соответствии с законом. 

Поэтому при реализации проектов ГЧП необходим учет возмож-
ных коррупционных факторов:

– Во-первых, возникает опасность коррупционных проявлений, 
которые объясняются тем, что в реализацию любого проекта в рамках 
ГЧП вовлечен не только бюрократический аппарат. Зачастую судьба 
таких проектов зависит от решений, принимаемых и конкретными 
должностными, и аффилированными с ними лицами. Интересно мне-
ние В.Г. Гриба и Р.Э. Адамяна, которые отмечают, что в настоящее 
время коррупция в России имеет тенденцию к расширению, инсти-
туционализации и, самое опасное, к легализации. Создаются устой-
чивые коррупционные механизмы, преступные сообщества с четкой 
иерархичной структурой. Наиболее активными элементами подобных 
«объединений» становятся представители власти различных уровней, 
в том числе сотрудники правоохранительных органов, коммерческие 
и финансовые организации, криминальные группы. [5] 

– Во-вторых, проекты ГЧП являются долгосрочными и требуют 
серьезных капиталовложений, в том числе государственных и муни-
ципальных, что также привлекает потенциальных выгодоприобрета-
телей от их реализации. 

– В-третьих, не достаточно сформирована правовая база для 
эффективной реализации проектов ГЧП и не приняты детализирую-
щие ФЗ-224 подзаконные нормативно-правовые акты. Так, конкурс-
ные процедуры отбора частного партнера, предусмотренные главой 5 
указанного Закона, содержат оценочные критерии (технические, фи-
нансово-экономические и юридические) и коэффициенты (например, 
«весовой, учитывающий значимость критерия конкурса»), которые не 
исключают использования таких сомнительных инструментов в инте-
ресах конкретных лиц, участвующих в данном процессе. [3]

Важно отметить, что на сегодняшний день отсутствует сложив-
шаяся практика заключения и реализации соглашений о ГЧП. Види-
мо, пройдет некоторое время, пока нюансы нового института смогут 
быть реализованы с учетом антикоррупционной направленности. 
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Это далеко не исчерпывающий перечень существующих рисков. 
С коррупционной составляющей участники проектов ГЧП могут стол-
кнуться на любом этапе его реализации. Минимизировать эти риски 
можно, дополнив ст. 19 ФЗ-224 детализацией оценочных критериев 
при рассмотрении заявок о ГЧП с исключением субъективных крите-
риев при принятии решений. Способствовать этому сможет и выбор 
экспертных кадров, привлекаемых к реализации соглашений о ГЧП, 
обладающих соответствующей деловой репутацией и определенным 
стажем работы в отрасли планируемого соглашения. К потенциально-
му частному партнеру также необходимо предъявлять более строгие 
требования, нежели это предусмотрено ч. 8 ст. 5 упомянутого Закона, 
так как он, как минимум, должен пройти проверку по актуальным ба-
зам судебных и иных государственных органов и иметь документаль-
но подтвержденный опыт работы в сфере предполагаемого партнер-
ства за определенный период времени. 
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ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Попкова М.А., магистрант, ЧОУ ВО «Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»;

Лысенко Т.И., канд. юрид. наук, доцент, Университет управления 
«ТИСБИ», г. Казань

В современном обществе использование транспортного средства 
становится все более значимым и распространенным объектом граж-
данского оборота. Поэтому возрастают актуальность и значимость 
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договора аренды транспортного средства, а также необходимость его 
углубленного изучения.

 Данный вид договора регулируется не только нормами, закре-
пленными в Гражданском кодексе Российской Федерации, но и иными 
нормами, закрепленными в торговых кодексах и уставах. Но наиболее 
главенствующую роль играют положения Гражданского кодекса. Он 
выделяет отдельный параграф, посвященный договору аренды транс-
портных средств.

В соответствии со ст. 606 ГК РФ по договору арендодатель (най-
модатель) предоставляет арендатору (нанимателю) имущество за 
плату во временное владение и пользование или во временное поль-
зование. Если имущество является движимым, то нотариального удо-
стоверения или государственной регистрации данного договора не 
требуется.

Гражданское законодательство выделяет две разновидности до-
говора аренды транспортного средства: договор аренды транспортно-
го средства с экипажем и договор транспортного средства без экипа-
жа. Различие в правовом регулировании данных двух видов договоров 
состоит в том, что в первом случае обязанности по технической экс-
плуатации транспортного средства сохраняются за арендодателем, а 
во втором – переходят к арендатору. Однако исходя из практики, мож-
но сделать вывод, что гражданское законодательство не решило все 
проблемы правового регулирования прав и обязанностей участников 
данных правоотношений.

Договоры аренды транспортных средств с экипажем и без эки-
пажа следует отличать от весьма близких к ним договоров фрахто-
вания (чартера) (в которых транспортные средства также выступают 
в качестве одного из компонентов предмета договора), относящихся 
все-таки к договорам перевозки (ст. 787 ГК РФ). 

Различие между этими договорами проявляется в том, что арен-
да транспортного средства с предоставлением услуг по управлению 
и технической эксплуатации или без таковой предполагает, прежде 
всего, передачу транспортного средства арендатору во временное 
владение и пользование, и цель такой передачи имеет второстепенное 
значение (арендатор может использовать арендованное транспортное 
средство как в целях перевозки для собственных нужд или в порядке 
исполнения договоров перевозки с третьими лицами, так и для других 
целей, не связанных с перевозкой, а обусловленных функциональным 
назначением транспортного средства). 

Существует множество разрозненных определений и перечней 
транспортных средств, содержащихся в разноотраслевых актах.

file:///D://garantF1://10064072.787
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Например, в ст. 32 ВК РФ раскрывается понятие воздушного суд-
на как летательного аппарата, поддерживаемого в атмосфере за счет 
взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, 
отраженным от поверхности земли или воды.

В силу ст. 7 Кодекса торгового мореплавания (КТМ) РФ от 30 
апреля 1999 г. № 81-ФЗ морским судном является самоходное или 
несамоходное плавучее сооружение, используемое в целях торгового 
мореплавания.

Статья 3 Кодекса внутреннего водного транспорта (КВВТ) РФ 
от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ определяет речное судно как самоходное 
или несамоходное плавучее сооружение, используемое в целях судо-
ходства, в том числе судно смешанного (река – море) плавания, паром, 
дноуглубительный и дноочистительный снаряды, плавучий кран и 
другие технические сооружения подобного рода.

Понятие железнодорожных транспортных средств раскрывается 
в ст. 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О желез-
нодорожном транспорте в Российской Федерации» через определение 
железнодорожного подвижного состава, включающего локомотивы, 
грузовые вагоны, пассажирские вагоны локомотивной тяги и мотор-
вагонный подвижной состав, а также иной предназначенный для обе-
спечения осуществления перевозок и функционирования инфраструк-
туры железнодорожный подвижной состав.

Предоставление имущества в аренду достаточно часто встреча-
ется на практике. Субъекты правоотношений получают доход, тем са-
мым сокращая свои расходы на содержание такого имущества.

Нередко высказывается мнение о смешенном характере догово-
ра аренды транспортного средства с экипажем. 

С.К. Соломин полагает, что смешанный договор всегда находит-
ся в пограничном состоянии, поэтому лишен каких-либо конститу-
тивных признаков, которые характеризовали бы его в качестве само-
стоятельного вида гражданско-правового договора. Высказывалась и 
позиция, что смешанные договоры являются договорами sui generis, 
однако такой подход может быть подвергнут критике, поскольку ни-
каких существенно новых элементов он не вводит, а лишь воспро-
изводит совокупность уже существующих. Как показывает развитие 
гражданского законодательства, возможны случаи, когда смешанные 
договоры ввиду их массового распространения оформляются в тип 
(вид) гражданско-правового договора, закрепляемого нормами ГК 
РФ. Зачастую, несмотря на наличие в соглашении элементов различ-
ных договоров, его нельзя назвать смешанным, что объясняется мно-
гими причинами.
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Смешанность обязательств может быть квалифицирующим при-
знаком какого-либо договора, закрепленного гражданским законода-
тельством. То есть в договоре аренды транспортного средства с экипа-
жем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство 
за плату во временное владение и пользование и оказывает своими 
силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации. 
Таким образом, в содержании данного договора налицо элементы до-
говора аренды (в части предоставления во владение и пользование 
имущества) и договора возмездного оказания услуг (в отношении ока-
зания услуг по управлению и технической эксплуатации транспортно-
го средства).

Следует критически оценивать судебные акты, признающие дан-
ные договоры смешанными, к которым применяются положения п. 3 
ст. 421 ГК РФ. Более верным представляется подход, в соответствии с 
которым наличие в договоре аренды транспортного средства условия 
о предоставлении арендатору услуг по управлению предметом дого-
вора и его технической эксплуатации не свидетельствует о заключе-
нии смешанного договора, содержащего элементы договора аренды и 
возмездного оказания услуг.

В литературе высказывается мнение, что договор может быть 
признан смешанным лишь в случае, когда каждая его часть может 
быть переквалифицирована в самостоятельный договор (в качестве 
примера приводится договор купли-продажи товара с последующей 
его установкой продавцом). В нашем случае разделить данные виды 
действий не представляется возможным в силу законодательного за-
крепления вышеуказанной конструкции договора аренды транспорт-
ного средства с экипажем.

Гражданский кодекс не закрепляет легального определения по-
нятия транспортного средства. Также стоит задуматься над тем, ка-
ким образом Кодекс выделяет две разновидности данного договора 
при отсутствии общих положений об аренде транспортного средства.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод 
о том, что договор аренды транспортного средства в настоящее время 
становится все более распространенным договором в условиях совре-
менного развития экономического и гражданского оборота. Однако от-
ечественная наука еще недостаточно изучила природу данного договора. 
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В ЕВРОПЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 

ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Романова Г., магистрант; Гаранина И.Г., канд. юрид. наук, доцент,
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

За последний год в мире произошли кардинальные изменения. 
Они вызваны, в первую очередь, нарастанием конкуренции различ-
ных мировых «центров силы» между собой в военно-политической, 
экономической, информационной сферах. События 2014 г. нагляд-
но продемонстрировали усиление геополитического соперничества 
между Россией и США, странами Евросоюза. Причиной этого стало 
возрастание геополитической мощи и влияния России в мире. На раз-
витие событий вокруг нашей страны повлияли события на Украине, 
вхождение в состав России Крыма и г. Севастополь. По словам Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина, события в Крыму стали 
«серьезным экзаменом» для государства, «продемонстрировали и ка-
чественно новые возможности наших Вооруженных Сил, и высокий 
моральный дух личного состава». [1] 

Очевидно, что Запад устраивает только Россия как слабая в гео-
политическом отношении страна – поставщик дешевых энергоресур-
сов и низкоквалифицированной рабочей сил. Именно с этим связан 
мощный геополитический нажим на нашу страну, проводимый США, 
Европейским Союзом, их ведущими союзниками в мире (Канада, 
Австралия и др.) непосредственно, а также по линии ООН и других 
международных организаций (Совет Европы и др.) в политической, 
военной, экономической и других областях.

После событий на Украине 1 апреля 2014 г. Совет НАТО решил 
приостановить процессы как гражданского, так и военного сотруд-
ничества, а 2 мая Александр Вершбоу, заместитель Генерального се-
кретаря НАТО, заявил о том, что НАТО будет рассматривать Россию 
как своего потенциального противника. [4] Таким образом, Россия и 
НАТО после 23 лет формирования партнерских отношений столкну-
лись с одной из самых серьезных проблем, от решения которой зави-
сит, будет ли дальше развиваться партнерство или возникшие трудно-
сти приведут к противостоянию.
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 24 мая 2014 г. Президент РФ В.В. Путин заявил: «Мне бы не 
хотелось так думать, что это начало новой холодной войны. В этом ни-
кто не заинтересован». [6] В данной связи стоит отметить, что как бы 
негативно настроенные лидеры Запада не ориентировались на изоля-
цию России – это просто невозможно в условиях глобализации, но и, 
кроме того, в силу ее размеров, геополитического положения. Многие 
историки, политологи указывают на существование так называемого 
«фактора России», то есть все подъемы, кризисы и падения в нашей 
стране так или иначе оказывали существенное влияние на европейскую 
политику. Российский политолог С.А. Караганов отмечает, что Россия 
и Европа, являясь частью единой европейской цивилизации, должны 
образовать геополитический союз (т.н. Союз Европы), формирующий 
при этом единое экономическое, культурное и военно-политическое 
пространство и способный стать значимым фактором глобальных про-
цессов, так как «Россия не сможет позволить себе роль самостоятель-
ного игрока первого класса. И если не объединит усилия с Европой, не-
избежно будет дрейфовать к роли сырьевого, а потом и политического 
придатка Китая... В мире будущего Россия и Европа ЕС, действующие 
порознь, обречены на деградацию и ослабление». [2]

Таким образом, в новых условиях международной политики 
Россия предстает государством, готовым защищать свои интересы 
в рамках собственного политического полюса, что обуславливает 
выстраивание конструктивного и равноправного диалога и исполь-
зование института компромиссов в рамках необходимости решения 
наднациональных проблем, однако в целях повышения эффективно-
сти результатов было бы желательно организовать диалог в формате  
ОДКБ-НАТО на платформе Совета Россия – НАТО. 

США и НАТО после вхождения Крыма и Севастополя в состав 
России на правах отдельных субъектов предприняли активные дей-
ствия по наращиванию состава группировок войск в непосредствен-
ной близости от границ России. В соответствии с данными, которые 
приводит постпредство России при НАТО, [7] 65% военных учений, 
которые альянс запланировал на 2015 год, будут проходить в регионе 
Центральной и Восточной Европы. Более того, уже в 2016 г. заплани-
ровано увеличение численности дежурных частей Сил реагирования 
альянса с 13 до 30 тыс. человек. Также в марте 2014 г. в Польшу пере-
дислоцировано 12 американских истребителей «F-16» и несколько со-
тен десантников США. НАТО нарастило в 2 раза свою авиационную 
группировку в трех балтийских странах, разместило самолеты, снаб-
женные системами АВАКС, в Польше и Румынии, усилило присут-
ствие ВМС в регионе Черного моря. США запросили разрешения Ру-
мынии на увеличение численности американских военных с 1 тыс. до 
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1,5 тыс. на авиабазе, дислоцированной в Констанце на Черном море. 
На очереди – размещение военных баз и группировок войск альянса в 
Восточной Европе и Прибалтике на постоянной основе. 

Таким образом, на Западе ударный потенциал НАТО входит в 
непосредственное соприкосновение с военным потенциалом России. 
«Если ранее главной целью для Сил реагирования НАТО были терро-
ристические организации, то с середины 2014 г. предусматривается 
отработка, прежде всего, вопросов подготовки и отражения «нападе-
ния восточного соседа» в лице России», – говорится в аналитическом 
материале «Россия – НАТО: факты и мифы», опубликованном 12 мая 
2015 г. 

На IV Московской конференции по безопасности, проходившей 
в Москве 16 апреля 2015 г. главной темой обсуждения стало несо-
мненно усиление военной активности НАТО. Учения на восточном 
фланге альянса и в Арктическом регионе, по словам министра ВС РФ 
С.Шойгу, имеют исключительно антироссийскую направленность. В 
связи с этим, современная военная политика России направлена на 
адекватное реагирование и парирование новых геополитических вы-
зовов и угроз ее безопасности в космической зоне, Арктическом реги-
оне, акватории Черного моря и в Причерноморье.

 Несомненно, в свете последних событий, на фоне активиза-
ции военных сил в Европе, угроза возникновения прямого военного 
конфликта между Российской Федерацией и НАТО стала актуальной 
темой обсуждения не только в прессе, но и между различными специ-
алистами в сфере международного права, а также политологами. Так, 
по изучаемой проблематике 2 апреля 2015 г. состоялся Мультимедий-
ный «круглый стол» МИА «Россия сегодня» на тему: «НАТО. Акту-
альная стратегия. Назад в прошлое?». [5] Участниками «круглого сто-
ла» стали ведущие специалисты в сфере международных отношений, 
которые рассматривали современное состояние и перспективы поли-
тического и правового развития отношений России и НАТО. 

Относительно опасности столкновения двух противоборствую-
щих сторон доцент кафедры международной безопасности факульте-
та мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Валерьевич 
Фененко отметил следующее, что если НАТО будет продолжать раз-
мещать военные силы в Европе, то создастся угроза даже не возоб-
новления «холодной войны», а возникновения «горячего» локального 
конфликта. Более мягкую позицию по этому вопросу занял заведую-
щий кафедрой международных организаций и мировых политических 
процессов факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова 
Андрей Сидоров, который заметил, что в Вашингтоне не раз отме-
чали, что нынешнее столкновение двух держав ведет к неприемле-
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мым потерям. Наибольший интерес у автора данной работы вызвало 
мнение заведующего отделом европейской безопасности Института 
Европы РАН, вице-президента Российской ассоциации европейских 
исследований Дмитрия Данилова, который утверждал, что никаких 
позитивных сдвигов в отношениях между Россией и НАТО не будет, 
пока не наладятся российско-американские отношения, а это вряд ли 
возможно в сложившейся ситуации в ближайшие годы. [3] 

Таким образом, единого сценария развития отношений в бли-
жайшим будущем между Россией и НАТО не существует. Исследова-
тели выделяют негативный сценарий – локальное военное противо-
стояние или состояние «холодной войны», а также позитивный сце-
нарий – широкое обсуждение возникших проблем на международной 
арене, превращение Совета России – НАТО в эффективный механизм 
сотрудничества, основанный на равноправии сторон, а также созда-
ние реально действующей надежной правовой основы взаимоотноше-
ний России и НАТО. 

В качестве преодоления разногласий возможен метод совмест-
ной координации действий для решения проблем, а также обеспече-
ния стабильности. 

В пользу конструктивного диалога выступает тот факт, что сей-
час перед НАТО и всей консолидированной Европой встают большие 
глобальные проблемы, такие как терроризм и ряд других важных про-
блем, при решении которых необходима поддержка Российской Фе-
дерации. Например, посткризисное урегулированное Афганистана, 
ведь основные задачи стабилизации Афганистана так и не решены, и 
возникает угроза возвращения прежних проблем. Какой из двух сце-
нариев будет реализован – покажет будущее. 
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СТАНДАРТЫ ДОКАЗЫВАНИЯ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Романов Р.В., аспирант, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

При разрешении дела по существу суд устанавливает фактиче-
ские обстоятельства. Для этого он оценивает доказательства. Применяя 
к данным установленным фактам нормы права, суд выносит решение.

В научной литературе существует несколько позиций в отно-
шении того, существуют ли стандарты доказывания в российском 
праве. Сторонники первой считают, что данный термин не известен 
современному российскому праву. Сторонники противоположной 
точки зрения считают, что принцип «внутреннее убеждение» судьи, 
закрепленный во всех четырех процессуальных кодексах – п. 1 ст. 17 
УПК РФ; п. 1 ст. 67 ГПК РФ; п. 1. ст. 71 АПК РФ; п. 1 ст. 84 КАС РФ, 
рассматривается в качестве стандарта доказывания в странах конти-
нентального права, в т.ч. в Российской Федерации.

Стандарты доказывания зависят от того, на какой из сторон – 
обвинении или защиты – лежит бремя доказывания. Каждая из сто-
рон процесса обязана доказать те факты, на которых она строит свои 
утверждения, или, как сформулировано еще в Дигестах Юстиниана, 
«доказывание возлагается на того, кто утверждает, а не на того, кто 
отрицает». [1] Сторона обвинения должна доказать те обстоятельства, 
которые оно кладет в основу заявления о виновности стороны на кон-
кретной стадии производства по делу. Подсудимый, в свою очередь, 
имеет право, но не обязан доказывать свою невиновность и считает-
ся невиновным до тех пор, пока судом не будет установлено обрат-
ное. «Бремя доказывания того или иного факта представляет собой 
правило, указывающее суду на то, какая сторона судебного процесса 
должна представить доказательства для установления этого факта в 
соответствии с применимым стандартом доказывания». [2]

Следует различать стандарты доказывания, которыми руковод-
ствуются международные уголовные суды и трибуналы на разных 
стадиях производства по делу. Для издания ордера на арест в Меж-
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дународном уголовном суде (МУС) установлен стандарт «Reasonable 
grounds to believe» – ст. 55.2 Устава МУС. Стандарт «Prima facie» ис-
пользуется для начала судебного разбирательства – ст. 28(А) Правил 
процедуры и доказывания Международного трибунала по бывшей 
Югославии (МТБЮ). На стадии утверждения обвинения использует-
ся стандарт «Substantial grounds to believe» – ст. 61.7 Устава МУС. Для 
вынесения приговора используется наивысший из используемых при 
производстве в Международном уголовном суде стандартов – «Beyond 
reasonable doubt» – ст. 66.3 Устава МУС, ст. 87 (А) Правил процедуры 
и доказывания МТБЮ. 

Остановимся более подробно на нескольких из вышеуказанных 
стандартов. Для принятия решения обвинителя о начале судебного раз-
бирательства применяется наименее жесткий стандарт доказывания – 
«Prima facie» (лат. на первый взгляд, по внешнему виду явлений). Со-
гласно правилу 28(А) Правил процедуры и доказывания МТБЮ: «При 
получении обвинительного заключения для рассмотрения от Проку-
рора, Секретарь проводит консультации с Президентом. Президент 
должен передать этот вопрос в Бюро, которое должно определить, 
отвечает ли обвинительное заключение, «Prima facie», тому, что один 
или несколько подозреваемых несут наибольшую ответственность за 
преступления, подпадающие под юрисдикцию Трибунала. Если Бюро 
определяет, что обвинительное заключение соответствует этому стан-
дарту, Президент назначает одного из постоянных судей Судебной 
палаты для рассмотрения в соответствии с правилом 47. Если Бюро 
определяет, что обвинительное заключение не соответствует этому 
стандарту, Президент должен вернуть обвинительное заключение…». 
Сходные нормы имеются в Уставах других международных уголов-
ных судов и трибуналов.

В Постановлении Европейского Суда по правам человека от 29 
ноября 2007 г. по делу «Тангиева (Tangieva) против Российской Фе-
дерации» Европейский Суд по правам человека определяет стандарт 
«Prima facie» как «стройную, правдоподобную и непротиворечивую 
версию», которая дает основания для изменения стороны, на которую 
возложено бремя доказывания обстоятельств, в случае воспрепятство-
вании ею слабой стороне в получении доказательств по делу.

В Международном уголовном суде для издания ордера на арест 
применяется стандарт «Reasonable grounds to believe» – разумные ос-
нования полагать. Согласно мнению Апелляционной палаты МУС для 
удостоверения требованию данного стандарта, «не должно быть уверен-
ности в том, совершил ли человек предполагаемые преступления». [3] 
Данный стандарт допускает, что есть реальные возможности того, 
что существует не одна единственная возможная версия виновности 
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именного этого обвиняемого. Применение столь низкого стандарта в 
деле Prosecutor v Al Bashir привело к возникновению ряда спорных 
ситуаций в международных отношениях, усложнению мирного про-
цесса в Судане. Для нивелирования этого ряд стран обратил внима-
ние Совета Безопасности ООН на последствия, вызванные данными 
действиями (в частности, Идентичные письма представителей Кубы, 
Омана, Сенегала и Уганды при Организации Объединенных Наций 
от 25 февраля 2009 г. на имя Генерального секретаря и Председателя 
Совета Безопасности – S/2009/117).

Более высокий стандарт доказывания «Substantial grounds to 
believe» – «веские основания полагать». Как следует из дословного 
перевода, для того чтобы стандарт был выполнен, необходимо что-
бы у субъекта имелись основания полагать, что данное лицо скорее 
причастно к данному преступлению, чем не причастно, и должны от-
сутствовать существенные и достаточные доказательства непричаст-
ности данного лица. 

Наивысший из используемых международной уголовной юсти-
цией порогов доказывания предоставляет стандарт «Beyond reasonable 
doubt» (далее – BRD). На русский язык данный стандарт можно пе-
ревести как «вне разумных сомнений». Данный стандарт означает 
достаточность имеющихся в распоряжении суда сведений о фактах 
для того, чтобы любой разумный человек (человек без когнитивных 
отклонений и заинтересованный в выяснении действительного поло-
жения вещей) согласился бы с заключением. Если этот стандарт не 
удовлетворен, факт не может считаться установленным и лечь в осно-
ву обвинительного судебного решения. 

Источником появления данного стандарта в международных су-
дах является система английского права. Стандарт BDR сформировал-
ся в Англии во второй половине XVIII в. и означает, как следует из его 
дословного перевода, что в достоверности факта, требующего быть 
доказанным, не должно остаться разумных сомнений. Следует отли-
чать данный стандарт от стандарта с более высоким порогом доказы-
вания – «Beyond a shadow of doubt» (без тени сомнения), при котором 
факт должен быть достоверен наверняка и означает, что при соблюде-
нии стандарта BRD иное хотя и возможно, но крайне маловероятно (it 
is possible but not in the least probable). Следует обратить внимание на 
то, что как англосаксонский стандарт BRD, так и континентально-ев-
ропейское правило «внутреннего убеждения» исторически имели те-
ологические корни, их основной целью было обеспечение возможно-
сти спасения души судьи или присяжного, ошибочно присудившего 
обвиняемого к смерти. Стандарт BRD в Англии и США используется 
для разрешения уголовных дел. Верховный суд США определил, что 
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этот давно известный общему праву стандарт в настоящее время мож-
но считать вытекающим из конституционного требования должной 
процедуры (due process). Из этого, в частности, следует, что никакой 
штат не может установить более слабого стандарта доказывания в уго-
ловных делах. [3]

В Статуте Международного уголовного суда стандарт BDR на-
шел свое выражение в правиле 87(А) «A finding of guilt may be reached 
only when a majority of the Trial Chamber is satisfied that guilt has been 
proved beyond reasonable doubt». После анализа данного положения 
в совокупности со всем вышеизложенным возникает ряд вопросов. 
В частности, если данный стандарт должен давать уверенность вне 
разумных сомнений в виновности обвиняемого и достаточно боль-
шинства мнений судей для вынесения окончательного решения о ви-
новности обвиняемого, то в случае расхождения мнений судей при го-
лосовании и вынесении обвинительного приговора возникает вопрос 
о том, что есть разумность. Представляется, что данную проблему 
можно решить путем необходимости установления единогласия при 
голосовании о виновности обвиняемого в Международном уголовном 
суде. С другой стороны, установление единогласия в принятии реше-
ния снизит значимость принципов независимости, самостоятельно-
сти и ответственности судьи при принятии решения.

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод о 
том, что каждой стадии производства по делу свойственен свой объ-
ективный стандарт доказывания, причем по мере последовательного 
перехода от одной стадии процесса к другой условия становятся более 
жесткими, что теоретически должно обеспечивать большую досто-
верность вывода относительно виновности лица в конкретном пре-
ступлении и снижение вероятности судебных ошибок. В то же время 
каждый из стандартов характеризуется неопределенностью указан-
ных критериев и, как результат, произвольностью решения отдельных 
судей или суда в целом. Таким образом, выявлена насущная необхо-
димость разработки точных критериев, характеризующих стандарты 
доказывания на каждой стадии процесса.
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ИНСТИТУТ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 
В ИСТОРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИИ

Ростовцева Е.П., Федоров И.З.,
АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт»,

г. Йошкар-Ола

В период дореволюционной России общественные деятели в ка-
тегорической форме и безоговорочно отвергали смертную казнь. Это 
можно объяснить различными факторами, однако главным из них яв-
ляется то, что в преобладающем большинстве случаев царские суды 
выносили смертные приговоры только на основании политических 
взглядов – мятежникам, участникам политических кружков, лицам, 
идущим против режима, общепринятого монархией порядка, а также 
профессиональным революционерам. Такого рода заключение можно 
сделать, исходя из списка лиц, приговоренных к смертной казни за 
промежуток времени с 1826 по 1906 гг. [5]

Временное правительство Постановлением от 12 марта 1917 г., 
спустя некоторое время после Февральской революции, упразднило 
смертную казнь. Значительную роль в принятии Постановления сыграл 
возросший авторитет среди приверженцев отмены смертной казни, в 
числе которых находились великие юристы, такие как М.Н. Гернет, 
Н.С. Таганцев, Н.Д. Сергеевский и др. [12] Но с 12 июля 1917 г. смерт-
ная казнь была возобновлена на фронте за разбой, измену, бегство к 
врагу, убийство, дезертирство и за другие воинские преступления.

Второй Всероссийский съезд Советов своим декретом упразд-
нил смертную казнь в стране практически на вторые сутки после 
Октябрьской революции 1917 г. Вплоть до лета 1918 г. карательные 
органы Советской власти не применяли к своим противникам смерт-
ную казнь. 21 февраля 1918 г. был принят Декрет СНК РСФСР «Со-
циалистическое Отечество в опасности», которым был объявлен пере-
ход к крайним мерам и разрешено применение расстрела на месте за 
совершение государственных преступлений. Руководствуясь данным 
документом, ВЧК разрешило право внесудебного усмирения полити-
ческих противников вплоть до их расстрела. [5]

Согласно Постановлению СНК «О красном терроре», принято-
му 5 сентября 1918 г. для защиты Советской Республики от классо-
вых противников, смертная казнь через расстрел стала применяться к 
личностям, близким к белогвардейским организациям, бунтам, мяте-
жам и заговорам. Также широко использовалась практика расстрела 
заложников, о чем свидетельствуют кровавые экзекуции над взбунто-
вавшимися кронштадтскими матросами, тамбовскими крестьянами, 
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поверенными духовенства. Подобные акты внесудебных расправ яв-
лялись выражением революционного насилия.

Во второй раз смертная казнь была официально отменена 17 
марта 1920 г. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР «Об отмене при-
менения высшей мены наказания (расстрела)». [6] Концепция наказа-
ний УК РСФСР 1922 г. не предусматривала смертную казнь. 

Последующим крупным этапом в истории смертной казни в 
СССР считается отмена смертной казни Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26 мая 1947 г. Данный Указ определил, что за 
преступления, за которые предусмотрено наказание в виде смертной 
казни, в мирное время применяется заключение в исправительно-тру-
довые лагеря сроком на 25 лет. Но совместно с данным Указом функ-
ционировала секретная директива, в соответствии с которой смертная 
казнь могла применяться специальными судами по делам о контррево-
люционных преступлениях. Из чего следует, что все без исключения 
предписания законодательной власти были перечеркнуты сформиро-
вавшейся практикой. Только 12 января 1950 г. смертная казнь была 
снова введена в силу Указом Президиума Верховного Суда СССР «О 
применении смертной казни к изменникам Родины, шпионам, под-
рывникам-диверсантам», а в 1954 г. смертная казнь была введена за 
такое преступление, как убийство. [3]

Ныне действующий Уголовный кодекс РФ 1996 г. (далее – УК 
РФ) отличается абсолютно новым подходом к проблеме смертной 
казни, в котором говорится, что смертная казнь как исключительная 
мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие пре-
ступления, посягающие на жизнь (ч. 1 ст. 59). Данное положение не 
противоречит принятой позже, в декабре 1993 г., Конституции Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которой «смертная казнь впредь 
до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве 
исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления про-
тив жизни при предоставлении виновному права на рассмотрение его 
дела судом с участием присяжных заседателей». [1]

Смертная казнь как исключительная мера уголовного наказания 
может применяться только за особо тяжкие преступления, которые 
посягают на жизнь. [11] В Особенной части УК РФ смертная казнь 
предусматривается за преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 105 УК 
РФ (убийство при отягчающих обстоятельствах), ст. 277 (посягатель-
ство на жизнь государственного или общественного деятеля), ст. 295 
(посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 
предварительное расследование), ст. 317 (посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа) и ст. 357 (геноцид). Все без 
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исключения преступления являются разновидностью особо тяжких 
преступлений, посягающих на жизнь. [7]

Гуманность отечественного законодателя проявляется в том, что 
смертная казнь не применяется в отношении женщин, а также в отно-
шении лиц, которые совершили преступления в возрасте до 18 лет, и к 
мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-лет-
него возраста.

Смертная казнь, согласно ч. 3 ст. 59 УК РФ, в порядке помило-
вания может быть заменена пожизненным лишением свободы или ли-
шением свободы на срок до 25 лет. Порядок исполнения смертной каз-
ни регламентируется в уголовно-исполнительном законодательстве.

В своей работе «Пробелы в новом Уголовном кодексе России» 
доктор юридических наук В.И. Ткаченко доказывает, что ст. 59 УК 
РФ предусматривает в роли высшей меры наказания смертную казнь. 
Нетрудно отметить, что в нынешнем российском уголовном законода-
тельстве произошли изменения на должном уровне касательно смерт-
ной казни. Этот вид наказания назначается только за особо тяжкие 
преступления, которые посягают на жизнь. [8] В этом проявляется ос-
новное отличие от советского Уголовного кодекса, который назначал 
смертную казнь за такие преступления, как измена Родине, шпионаж 
и пр. С данной точки зрения наше законодательство начало сочетаться 
с демократическими странами Запада.

В соответствии с опросом населения об отношении к смертной 
казни 90% опрошенных высказали мнение, что не могут отказаться от 
исключительной меры наказания – смертной казни. [4] А.С. Михлин 
полагает, что правосознание многих поколений людей в Российской 
Федерации несет на себе клеймо насилия и жестокости классовой 
борьбы, безжалостных войн и тоталитарной идеологии. Известные 
российские специалисты по психологии, такие как М.Каченов, Г.Ра-
тинов, объединяют современные психологические состояния россий-
ского общества, в первую очередь, с видами депрессии и страдания. 
Согласно мнению А.С. Михлина, ни в культурном, ни в психологиче-
ском отношении общественность к отмене смертной казни еще не го-
това. [10] Но, с другой стороны, отмена смертной казни в Российской 
Федерации уже неизбежна. [9] 

По нашему представлению такой неоднозначный подход к науч-
ной и социально-правовой оценке места и роли смертной казни исхо-
дит из того, что:

– Во-первых, без использования института смертной казни не 
обошлась ни одна история становления и развития человеческой ци-
вилизации.
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– Во-вторых, спор сторонников «за» и «против» смертной казни 
не теряет своей актуальности и сегодня, поскольку продолжающие-
ся столетиями дискуссии не дали исчерпывающего ответа на данный 
вопрос, тогда как современные проблемы человеческой общности, 
исходящие из криминальной угрозы, являются поводом для новых 
переживаний и «камнем преткновения» для споров в новом формате.

– В-третьих, приостановление в России применения и исполне-
ния смертной казни в практике уголовного судопроизводства и испол-
нения наказаний со вступлением страны в Совет Европы существенно 
обновило почву для продолжения полемики такого рода и обострило 
самую ее суть. Основанный на этих процессах так называемый «мо-
раторий» на смертную казнь соблюдается и в настоящее время, несмо-
тря на то, что ст. 59, предусматривающая смертную казнь в качестве 
одного из видов наказаний, из действующего Уголовного кодекса РФ 
не изъята.

Исследование, проведенное по заявленной теме, позволило нам 
прийти к выводу о том, что во все времена существования государств 
вопрос о смертной казни решался с точки зрения политических инте-
ресов, а не с позиций демократии и человеколюбия. Поэтому на совре-
менном этапе важно, чтобы процесс отказа от применения смертной 
казни проходил безболезненно для обеих сторон: как для государства, 
так и для общества. Несмотря на разногласия, главной задачей споря-
щих сторон должна оставаться забота о человеке, основанная на при-
знании того, что жизнь составляет не благо, даруемое человеку госу-
дарством, а право на жизнь, принадлежащее каждому от рождения (ст.
ст. 17 и 20 Конституции РФ). Поэтому государство должно понимать 
груз ответственности, который ложится на его плечи, и осознавать 
все последствия принимаемых им решений относительно смертной 
казни. Доводы же «за» и «против» смертной казни должны быть вы-
верены по лучшим известным в истории образцам баланса желаний 
общества и воли государства, реализуемого в законотворческой и пра-
воприменительной деятельности при защите объектов, охраняемых 
уголовным законом.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПРАВА

Сабитов И., студент; Иванов А.В., канд. юрид. наук, доцент, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Человек как социальное существо не может существовать вне 
государства (за редчайшим исключением, например, некоторых пле-
мен Африки и Южной Америки), поскольку государство обеспечива-
ет его безопасность от разнообразных угроз, как природных, так и со-
циальных. Кроме того, государство оказывает поддержку тем людям, 
которые самостоятельно не могут обеспечить собственное существо-
вание, – пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и пр. 

Право, как известно, является неотъемлемым признаком госу-
дарства, как общеобязательный регулятор социального поведения. 
Никакие иные регуляторы (мораль, обычаи, религиозные и корпо-
ративные нормы) не могут в должной мере обеспечить поддержание 
правопорядка в обществе. Исключения в виде некоторых стран Ближ-
него Востока, в которых в роли права выступают религиозные нормы, 
только подтверждают правило. 

Таким образом, поскольку существование современного челове-
чества немыслимо без права, вопрос о его сущности, т.е. о главных, 
устойчивых связях, определяющих природу права, до настоящего 
времени остается открытым. К сожалению, следует констатировать, 
что теория права не разработала однозначных критериев, с помощью 
которых можно было бы разграничить истинное право от «эрзац-пра-
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ва», т.е. произвола, прикрываемого оболочкой в виде формально су-
ществующих законов. Истории известно немало подобных примеров: 
деятельность сталинских «троек», уничтожение евреев в нацистской 
Германии, расовая сегрегация в США, апартеид в ЮАР, «ассимиля-
ция» коренного населения в Австралии и пр. регулировались действо-
вавшими тогда нормативными актами. 

Однако данные нормы, без сомнения, являлись не правом, а 
установленным государством беззаконием, пусть даже формально 
закрепленным и охраняющимся силой государственного принужде-
ния. Поэтому не всякое «право» как совокупность общеобязательных 
правил поведения является «правом» по сути, а только такое, которое 
является справедливым, гуманным и необходимым для социума.

По нашему мнению, главным свойством права должна быть его 
справедливость. Данный термин можно понимать как «соответствие 
прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, 
преступления и наказания, соответствие роли различных социальных 
слоев, групп и индивидов в жизни общества и их социального поло-
жения в нем». [1] 

Весьма удачно истолковал суть справедливости известный аме-
риканский политический философ Джон Ролз, сформулировавший 
два ее основных принципа: 1. Каждый человек должен иметь равные 
права в отношении наиболее широкого спектра основных свобод, 
совместимого с подобными свободами для других. 2. Социальные и 
экономические различия должны быть устроены так, чтобы наиболь-
шие преимущества от них получали бы наименее привилегированные 
члены общества в соответствии с принципом ответственности перед 
будущими поколениями (just savings principle) и принципом справед-
ливого неравенства (the difference principle); доступ к рабочим местам 
и государственным должностям должен быть открыт для всех на ос-
нове равенства возможностей. [2] 

К сожалению, не все ученые признают справедливость как выс-
шую ценность. Для представителей так называемой «неолиберальной» 
школы абсолютная свобода представляет собой большую ценность, 
нежели справедливость. Не стоит забывать, что чрезмерная «свобода» 
может иметь весьма печальные последствия как в сфере правопорядка 
(беспрецедентный рост преступности в РФ после 1991 г.), так и в сфере 
экономики (например, «Великая Депрессия»), и, в конечном итоге, мо-
жет привести к диктатуре и массовым жертвам (нацистская Германия).

По нашему мнению, понимание справедливости права должно 
выражаться в следующем. Во-первых, право должно выражать инте-
ресы законопослушных граждан. Подчеркнем, что право не должно и 
не может соответствовать потребностям всего человечества, посколь-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B7
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ку, к сожалению, неотъемлемой частью населения Земли являются 
правонарушители, для которых многие правовые нормы являются 
препятствием при совершении противоправных деяний. Нетрудно за-
метить, что Уголовный кодекс выгоден законопослушному человеку 
и крайне невыгоден преступнику, поскольку предусматривает меры 
юридической ответственности за совершенные преступления. Нормы 
Гражданского кодекса, регулирующие, например, авторские права, 
весьма невыгодны для плагиаторов, Семейный кодекс – для лиц, не 
желающих платить алименты, и т.д. Право также является серьезным 
препятствием для лиц, придерживающихся атавистических обычаев в 
виде «кровной мести», «многоженства» и прочих пережитков. Однако 
данные лица находятся в меньшинстве, поэтому государство с помо-
щью права принуждает их к законопослушному поведению, справед-
ливо карая нарушителей установленного порядка. 

Однако и среди законопослушной части населения нет и не мо-
жет быть единства касательно правовых норм. Например, еще сто лет 
назад во всех странах, включая наиболее развитые, в массовом поряд-
ке применялся труд детей, которые за проделанную работу получали 
меньшую плату, нежели взрослые, а рабочие не имели вообще ника-
ких социальных гарантий. Это было очень выгодно для промышлен-
ников, но невыгодно для трудящихся. Во многом такая система со-
храняется и в настоящее время в странах так называемого «третьего 
мира», особенно в юго-восточной Азии. 

Другой пример: система пропорционального налогообложения 
выгодна гражданам с низким уровнем доходов, но крайне не выгод-
на лицам с высокими доходами. Если обратиться к недавней истории 
нашей страны, то можно вспомнить, что проведенная «приватизация» 
отвечала интересам узкой группы лиц, захвативших в собственность 
ключевые ресурсы России, и совсем не отвечала требованиям абсо-
лютного большинства российского населения. Таким образом, спра-
ведливость права должны выражаться в том, чтобы его нормы были 
выгодны большинству законопослушных граждан. Сказанное не оз-
начает, что интересы меньшинства должны игнорироваться. Государ-
ство должно предоставлять равные возможности всем гражданам для 
реализации прав и законных интересов последних, не создавая людей 
«второго сорта». 

Однако другой опасной крайностью, наблюдаемой в настоящее 
время во многих странах, является так называемая «позитивная дис-
криминация», т.е. предоставление представителям разнообразных 
меньшинств преимуществ по сравнению с остальными гражданами. 
Например, в США неоднократно имели место случаи, когда предста-
вители расовых и этнических групп ущемлялись только на том осно-
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вании, что они не относились к какой-либо группе меньшинств. Так, в 
2003 г. Департамент пожарной охраны г. Нью-Хейвен отказался продви-
нуть по службе всех пожарных европейской расы на основании того, что 
среди тех, кто сдал профессиональный квалификационный экзамен, не 
было ни одного представителя расовых меньшинств. Жалоба пожарных, 
которым было отказано в продвижении по службе на основании этого ре-
шения, была отвергнута судьей Соней Сотомайор, представительницей 
латиноамериканской расовой группы, позднее выбранной президентом 
Бараком Обамой на пост Верховного судьи. Решение суда, в конечном 
итоге, было отменено 6 лет спустя, в 2009 г. [3] Соблюдение разумного 
баланса интересов различных социальных групп должно быть важ-
нейшей задачей правовых норм.

Другим важным свойством права должна быть возможность его 
реализации в правоотношениях. Не существует никакого смысла в 
создании «мертвого права», то есть таких норм, которые будут иметь 
лишь символическое значение, но не смогут воплотиться в реально-
сти. Так, Конституция РФ, принятая в период чудовищного разгула 
преступности, в первую очередь организованной, декларировала на-
личие в России «правого государства». Данное положение в условиях 
90-х годов выглядело как насмешка над реальным положением дел 
в стране, даже сейчас это вряд ли соответствует действительности. 
Негативной чертой права является также возможность его произволь-
ного истолкования в подзаконных нормативных актах или решениях 
суда таким образом, чтобы действительный смысл правовой нормы 
был искажен до неузнаваемости. Об этом предупреждал еще Карл 
Маркс в своей знаменитой работе «18 брюмера Луи Бонапарта». 

По его справедливому замечанию, действие Конституции легко 
может быть нивелировано законами, конкретизирующими ее положе-
ния. Так, права и свободы человека провозглашаются безусловными 
для каждого человека, однако с оговоркой на «общественную безо-
пасность» и «законы». После чего принимаются такие законы, кото-
рые на деле предоставляют данные права только определенному слою 
общества (в тот период времени – буржуазии), а остальные граждане 
фактически не могут ими воспользоваться. Поэтому правовые нормы 
должны быть максимально четкими и понятными, исключающими ве-
роятность злоупотреблений при их реализации. 

Наконец, право должно учитывать национальные особенности 
и традиции, исторически сложившиеся в обществе. Автоматическое 
копирование правовых норм, без учета национального менталитета, 
способно принести больше негативных последствий, нежели позитив-
ных. Наглядным примером тому является современный Ирак, попыт-
ки устроить который по западному государственно-правому образцу 
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повлекли за собой непрекращающуюся гражданскую войну и тысячи 
человеческих жертв. Каждая правовая система, действующая в совре-
менном мире, имеет свои положительные и отрицательные стороны, а 
создание «глобального права» невозможно ввиду многообразия наци-
онально-культурных традиций различных народов мира.

Подводя итог, необходимо отметить, что главными чертами пра-
ва, составляющими его сущность, являются справедливость правовых 
норм, отражающих интересы законопослушного большинства граж-
дан, возможность реализации данных норм на практике и учет наци-
онально-культурных традиций государства, на территории которого 
действуют данные правовые нормы.
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НАРУШЕНИЯ ПРАВ РЕБЕНКА В ГОСУДАРСТВАХ АФРИКИ

Савенкова Г.Т., магистрант; Гаранина И.Г., канд. юрид. наук, доцент;
Дмитриева Ю.Л., ст. преподаватель, 

Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

В Африканской хартии прав и благополучия ребенка, вступив-
шей в силу 29 ноября 1999 г., одним из основных прав ребенка стало 
образование. Большинство государств Африки подписали и ратифи-
цировали указанный договор. 

Конвенцию о правах ребенка 1989 г. [3] ратифицировали все 
страны – участницы ООН, кроме США и Сомали. С подписанием этих 
документов государства Африки взяли на себя обязательство призна-
вать право человека на образование; обеспечить возможность получе-
ния бесплатного образования, по крайней мере, в общей норме и, по 
возможности на других уровнях; обеспечить всеобщую доступность 
образования и установить требования соответствия образования. 

В некоторых странах существует строгое расовое распределение 
для обучения, разные народности обучаются по отличающимся друг 
от друга программам и учебникам. Также присутствуют существен-
ные различия между населениями городов и сельских населенных 
пунктов. Но несмотря на положительную направленность, во многих 
странах Африки южнее Сахары образование находится на все еще 
низком уровне развития и доступности. Подъем финансовых вложе-

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00073/94800.htm?text=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&stpar1=1.1.3
http://slovari.yandex.ru
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%28%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
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ний в образовательную деятельность и доступность образовательных 
учреждений не способны максимально решить проблему низкой об-
разованности. Отсутствие квалифицированных преподавателей и язы-
ковой барьер по-прежнему являются значительной проблемой в этой 
сфере. В большинстве стран доходы педагогов очень низкого уровня, 
в связи с чем многие из них не имеют достаточной квалификации. [7] 

Принимая во внимание проблемы образования в государствах 
Африки, в ближайшем будущем маловероятны быстрое развитие и 
всеобщность получения даже начального образования. Необходимо 
учитывать традиционные особенности народонаселения, которые яв-
ляются одной из основных причин медленного развития в этой сфере. 

В соответствии с традиционным укладом населения Африки об-
разование не является приоритетом среди других целей. Та часть на-
селения, для которой образование является важной частью их жизни, 
стремится к развитию и расширению образовательных учреждений. [5] 
По мнению большинства, праву на образование следует оставаться 
индивидуальным правом, а не всеобщей обязанностью. Если роди-
тели убеждены, основывая свое решение на традициях и религиоз-
ных аспектах, что девочкам важнее заниматься детьми и хозяйством, 
а мальчикам – трудиться, то необходимо уважать мнение родителей, 
так как это является устоявшейся традицией развития большинства 
африканских общин. 

В странах с высокими показателями смертности, нищеты боль-
ше задумываются не о получении знаний, а о том, как прокормить 
свою семью и защитить ее. Многие из детей, поступающих в началь-
ную школу, обычно не заканчивают ее. Основным моментом в прео-
долении проблемы образования является необходимость устранения 
проблем для реализации права на образование, то есть любой человек 
может получить необходимое ему образование по его желанию неза-
висимо от его местонахождения и других моментов. [2] И ненужно 
внедрять его насильственными методами там, где оно не является вос-
требованным и не имеет практических целей. 

Проблема эксплуатации детского труда в Африке является одной 
из самых важных и трудно решаемых проблем прав ребенка. Незакон-
ный детский труд распространен на территориях государств с низким 
уровнем социального, экономического и политического развития [15]. 

Также возможно насильственное отделение ребенка от его се-
мьи, происходящее в результате похищения, убийства семьи. Так как 
большая часть народонаселения проживает в местах, где распростра-
нено сельское хозяйство, работа в данной сфере составляет 65% объ-
ема от всей общей трудовой деятельности и является главным источ-
ником материальных средств. И именно в этой сфере детский труд 



291

более распространен, так как такая работа не требует больших знаний 
и навыков, имеет низкую квалификацию и платят за нее мало. 

Из-за несовременности и отсталости подобных предприятий они 
не обладают техническими средствами, и детям приходится выпол-
нять всю работу вручную. Детский труд также задействован в пище-
вой промышленности, кирпичной, в работах по добыче ископаемых, в 
сфере услуг и др. Тяжелая работа, невыносимые условия, отсутствие 
технических мер безопасности нередко приводят к ухудшению здо-
ровья, травмам и даже смерти. Хозяевам предприятий очень выгодно 
в качестве рабочей силы использовать труд детей, так как затраты на 
его содержание гораздо меньше, а в связи с тем, что детский труд не-
легален, хозяева не платят налоги за таких работников и не тратятся 
на страховку. [13] 

Дети гораздо больше подвержены плохим факторам, они вынуж-
дены выполнять самую черную работу, так как не имеют необходи-
мой квалификации. Дети не могут объективно оценить все угрозы и 
опасности на производстве, они не могут моментально среагировать 
и устранить проблему, следствием чего являются несчастные случаи. 

Статьи Конвенции по правам ребенка обязывают государства 
принимать меры по защите детей во всех мерах, но главная проблема 
состоит в отслеживании соблюдения всех этих мер. Доклады о приня-
тых мерах, которые предоставляют каждые 5 лет, в соответствии с ч. 
2, ст. 44 Конвенции, не раскрывают общую проблему несоблюдения 
прав детей на данных территориях, фактически это просто документ 
со статистикой и учетом. У властей не имеется заинтересованности 
в благополучии детей, потому что они не могут принимать участие 
в голосовании, не могут владеть имуществом и не платят налоги. [4] 

Проблема рабства и торговли людьми в странах Африки акту-
альна по сей день, несмотря на все принятые общемировые и регио-
нальные договоры и колониальное прошлое африканского континен-
та. Даже учитывая активный контроль и надзор в этой сфере, рабство 
и работорговля как нелегальный способ обогащения процветают в 
настоящее время. Другая сторона производственного рабства – это 
похищение под угрозой применения насилия и давления, запугивание 
человека ужасной расправой над ним и его семьей. Таких рабов не-
легально ввозят на территорию других государств либо оставляют на 
территории того, где они были похищены. Их содержат на ограничен-
ной территории, принуждая работать в нечеловеческих условиях. [5] 

Важным вопросом являются эксплуатация и рабство относи-
тельно детей во время военных действий. Согласно Конвенции о пра-
вах ребенка государство в случае вооруженного конфликта должно 
сделать все от него зависящее, чтобы оградить от этого детей до 15 
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лет. Но если взглянуть хотя бы на ситуацию в Конго, то дети в воз-
расте 10 лет и старше не просто были свидетелями конфликта, но и 
непосредственными участниками, ведущими военные действия. [8]

Эксплуатация детей в различных направлениях является нару-
шением положений Хартии о правах и благополучии ребенка. Тем не 
менее, в силу вооруженных конфликтов многие дети Африки оста-
ются без попечения родителей, без образования и без всего того, что 
так необходимо для полноценного развития ребенка как человека и 
личности. Всему виной безнравственное отношение многих жителей 
африканских государств к жизни и будущему детей. Миротворческие 
силы ООН и Африканского Союза принимают определенный ряд мер, 
но их влияние не всегда распространяется там, где это так необходи-
мо. В силу низкой образованности населения в Африке по-прежнему 
недостаточное количество учебных заведений для обучения детей и 
заработная плата учителей и педагогов очень низкая, поэтому мало кто 
может преподавать в школах. Оставшись без возможности получить 
образование, дети либо работают, пытаясь поддержать свою семью, 
либо добровольно участвуют в военных конфликтах, чтобы как-то вы-
жить, либо по неволе становятся жертвами трудовой, сексуальной или 
военной эксплуатации. Также в силу многодетности многих семей те, 
кто постарше, остаются без должного родительского надзора и предо-
ставлены сами себе, что тоже приводит к плачевным последствиям.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАВНОПРАВИЯ ГРАЖДАН 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Савельева Н.И., магистрант; Баскакова В.Е., канд. юрид. наук, доцент,
АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт»,  

г. Йошкар-Ола

Равноправие как правовая категория недостаточно изучено и 
представляет собой интересный объект научных исследований. Ин-
ститут права сосредоточен на одной из форм проявления социальной 
справедливости – социальном равенстве. Именно поэтому на нераз-
рывную связь справедливости, равенства и права указывает большин-
ство правоведов, исследовавших эти проблемы. 

Очевидно, что равенство в общественной жизни в полной мере 
неосуществимо и никогда еще в истории не было реализовано. Не-
равенство людей по своим физическим и умственным способностям, 
материальному положению и другим признакам неизбежно. Забвение 
неравенства фактических возможностей в процессе правотворчества 
привело бы к неравенству правовых «стартовых» возможностей лю-
дей. Поэтому социальная справедливость в подобных случаях вос-
станавливается путем принятия специальных юридических норм, на-
пример, вводящих для отдельных категорий работников сокращенный 
рабочий день, удлиненный или дополнительный отпуск и т.д. 

С другой стороны, для того чтобы правовая мера выражала ре-
альное равенство правовых возможностей, обеспечивающие ее юри-
дические нормы должны дифференцироваться обоснованно. Значит, 
нормативное требование принципа социальной справедливости зву-
чит так: в нормах права не должно быть никаких необоснованных 
льгот и преимуществ, извращающих равенство правовых возможно-
стей в интересах определенных социальных групп, отдельных людей.
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Категория равенства глубоко вошла в общественную жизнь, 
превратилась в неотъемлемую часть человеческого общества, стала 
одним из условий его функционирования, равенства, объектом иссле-
дования известных правоведов настоящего и мыслителей прошлого: 
Аристотеля, Г.Гегеля, М.Вебера, В.И. Ленина, К. Маркса, Ф. Энгель-
са, Н.И. Матузова, А.В. Малько, Л.С. Мамут и др. Равенство явилось 
одним из образующих элементов юриспруденции, правовой системы 
и права в целом.

В 1948 г. ст. 1 Всеобщей декларации прав человека провозгла-
сила равенство всех людей в их достоинстве и правах. Фундамен-
тальные международно-правовые документы содержат аналогичные 
формулировки: ст. 7 Международного пакта об экономических, соци-
альных и культурных правах, ст. 14 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод. Позиции правоведов, рассматрива-
ющих институт правового равенства с различных точек зрения, суще-
ственно разнятся: равенство является определяющим признаком пра-
ва, важнейшим принципом правового государства, правовой основой 
гражданского общества, демократической ценностью социального 
государства и т.д. 

Исходной, ключевой и идеальной целью равенства является 
установление именно между людьми отношений, отвечающих прин-
ципам справедливости, законности, сопоставимости и соответствия 
их возможностей, прав и свобод. Это означает, что каждый должен 
иметь одинаковую, равную меру свободы действий в жизни, труде и 
потреблении, все должны находиться в равных «стартовых» услови-
ях. Остальное зависит от человека, его энергичности, способностей, 
предприимчивости и пр.  

Правовое равенство предполагает, в первую очередь, отсутствие 
каких-либо ограничений прав и свобод граждан либо привилегий по 
признаку происхождения, социального и имущественного положения, 
расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, 
отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и 
других обстоятельств. Речь идет о равенстве возможностей независи-
мо от естественных и социальных свойств личности. 

Известно, что имеются отдельные категории граждан, физиоло-
гические, возрастные и другие особенности которых порождают нера-
венство фактических возможностей людей в общественных отноше-
ниях (женщины, несовершеннолетние, инвалиды и др.). 

Под фактическими возможностями подразумеваются как обу-
словленные биологической природой человека его способности, за-
датки, особенности, которые могут реализовываться в повседневной 
жизни, так и естественные социально-экономические условия, окру-
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жающие людей. Справедливым при определенных обстоятельствах 
может быть и неравенство: с иных позиций, как исключения из прин-
ципа равенства перед законом, подтверждающего правило, следует 
оценивать положения о неприкосновенности некоторых специальных 
субъектов – Президента, депутатов Государственной Думы, членов 
Совета Федерации, судей.

Институт равноправия, закрепленный в ст. 19 Конституции РФ, 
многоаспектен, основан на следующих принципах: равенство всех пе-
ред законом и судом; равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от расы, национальности, происхождения; гендерное рав-
ноправие. [3] Положение ч. 1 ст. 19 Конституции РФ фундаментально 
шире закрепленного в ч. 2 ст. 6 Основного закона равенства зафик-
сированных в Конституции прав, свобод и обязанностей для каждого 
гражданина РФ. 

Взаимосвязь положений этих статей очевидна: тождественность 
совокупности прав и обязанностей лиц перед законом предполага-
ет их равенство между собой. Разница в том, что ч. 2 ст. 6 наделяет 
равноправием лишь граждан Российской Федерации. В ч. 1 ст. 19, 
напротив, закрепляется всеобщее равенство в полном соответствии 
с принципом абсолютной справедливости. То есть ст. 19 Конститу-
ции РФ универсальна в отношении совокупности субъектов, на ко-
торых она распространяется: это граждане РФ, иностранные гражда-
не, лица без гражданства.

Однако провозглашенный в Конституции РФ принцип равенства 
вовсе не означает, что государство должно предоставлять абсолютно 
идентичные права как иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства, так и своим собственным гражданам: например, граждане Рос-
сийской Федерации обладают исключительными политическими пра-
вами, которые недоступны иностранным гражданам (избирательные 
права [3, ст. 32], право на участие в референдуме [3, ст. 3] и др.).

Чрезвычайно важен принцип равенства всех перед судом, пред-
усмотренный той же ч. 1 ст. 19. Реализация этой уникальной нормы, 
являющейся частью как материального права, так и процессуального 
права, чрезвычайно трудоемка, требует постоянного контроля со сто-
роны государства. 

Она распространяет свое действие как на физических лиц, так 
и других участников процессуальных правовых отношений с судом. 
Судебное разбирательство является наиболее эффективным законным 
средством защиты и восстановления прав и свобод. В связи с этим 
декларируемое равноправие граждан при осуществлении правосудия 
гарантируется объективностью суда, который не отдает предпочтение 
участвующим в процессе субъектам по признакам их государствен-
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ной, социальной, половой, расовой, национальной, принадлежности 
либо в зависимости от происхождения, имущественного и должност-
ного положения, убеждений, а также иным основаниям, не предусмо-
тренным законом. [4] Таким образом, обеспечивается справедливость 
правосудия, объективность в рассмотрении дел.

Положения ч. 2 ст. 19 Конституции РФ устанавливают импе-
ративный запрет на «любые формы ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности». [2] За нарушение принципа равноправия, 
то есть проявление одной из форм дискриминации, ст. 136 УК РФ 
предусматривает уголовную ответственность: штраф в размере от 
ста тысяч до трехсот рублей, лишение права занимать определенные 
должности, обязательные работы, исправительные работы, либо при-
нудительными работы на срок до пяти лет либо, лишение свободы 
на тот же срок.

Конституционный принцип равноправия и недопущения дис-
криминации по тому или иному признаку распространяет свое вли-
яние на всю систему правового регулирования. Этот принцип кон-
кретизирован в текущем законодательстве (ст. 1.4 КоАП РФ, ст. 6 
ГПК РФ, ч. 4 ст. 15 УПК РФ). Зачастую конституционный принцип 
равноправия приобретает специальное нормативное воплощение – к 
примеру, совокупность норм, обеспечивающих всеобщее равное из-
бирательное право, равенство парламентских партий при освещении 
их деятельности в СМИ, равный доступ граждан к государственной 
службе [4, с. 1] и др.

Несмотря на то, что ч. 2 ст. 19 Конституции РФ устанавливает 
запрет в том числе на половую дискриминацию, отдельно гендерно-
му равенству посвящена ч. 3 статьи. Буквального толкования этой 
нормы не требуется: мужчина и женщина не равны по своим воз-
можностям уже исходя из своей гендерной принадлежности. Кроме 
того, учитываются физиологические различия, детородная функция 
женщины, в связи с чем Конституцией РФ гарантируется защита ма-
теринства. [2, с. 38] Это положение нашло свое отражение в текущем 
законодательстве: в Трудовом кодексе РФ; Семейном кодексе РФ; ФЗ 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 
Федеральном законе № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» и др. Кроме того, более 30 международных 
нормативных актов содержат нормы об охране материнства; Конвен-
ция Международной Организации Труда № 3 об охране материнства; 
Конвенция Международной Организации Труда № 103 об охране ма-
теринства; Европейская Социальная Хартия ETS № 163 и др. 
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Очевидно, эти нормы вовсе не закрепляют равенство прав муж-
чин и женщин, но дают значительные преференции лицам женского 
пола, что представляется мне разумным. Принцип защиты материн-
ства, по моему мнению, является показательным примером законода-
тельно закрепленного объективного неравенства, не противоречащего 
принципу справедливости. 

К сожалению, институту отцовства, который упоминается в ст. 
7 и ст. 72 Конституции РФ, в отличие от института материнства не 
уделяется столь пристальное внимание в федеральном законодатель-
стве. В условиях возросшего количества отцов-одиночек этот законо-
дательный пробел критичен.

Таким образом, конституционный принцип равноправия граж-
дан всеобъемлющ и многогранен. Закрепление в национальном зако-
нодательстве принципа равноправия выступает «индикатором» демо-
кратичности государственного регулирования правовых отношений. 
Соблюдение равноправия и недопущение дискриминации в государ-
стве позволяют сформировать крепкий фундамент гражданского об-
щества. Конституционный принцип равноправия граждан – это заво-
евание цивилизации и правовой науки, которое требует заботливого 
обращения и соблюдения. 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ГУМАНИТАРНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ», 
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ЗАЩИТЕ» И ПРАВА 

НА ВМЕШАТЕЛЬСТВО В СОВРЕМЕННОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Сибгатуллин И.А., магистрант; Гаранина И.Г., канд. юрид. наук, доцент, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Одним из проявлений глобализации в политической и гумани-
тарной сферах и фактическим элементом нового мирового порядка 
является и «узаконенное» вмешательство во внутренние дела суве-
ренных государств по гуманитарным поводам, т.е. так называемая 
гуманитарная интервенция (другие термины – «гуманитарное вмеша-
тельство», «гуманитарная война»). Всплеск интереса к этой проблеме 
был вызван агрессией, развязанной блоком НАТО против суверенной 
Югославии, формальным поводом для которой послужил острый гу-
манитарный кризис в югославской провинции Косово.

Отметим, что за все время исследования проблемы гуманитар-
ной интервенции было предложено немало определений этого поня-
тия. Большинство специалистов по международному праву понимают 
гуманитарную интервенцию как «применение силы или угрозу силой, 
осуществляемые государством или группой государств за пределами 
своих границ без согласия страны, на территории которой применя-
ется сила, и направленные на предотвращение или пресечение мас-
штабных и грубых нарушений основных прав людей, не являющихся 
гражданами этих государств». [7]

Важной проблемой с этой точки зрения видится необходимость 
примирить современное международное право с практикой гумани-
тарных интервенций, найти оптимальный баланс между правомочно-
стью и обоснованностью подобного вмешательства.

Многие специалисты и государственные деятели были против-
никами такого вмешательства во внутренние дела государств и проти-
вопоставляли ему концепцию невмешательства в ее жесткой форме, 
унаследованной от эпохи войны за независимость. [9]

Сторонники же гуманитарного вмешательства исходят из того, 
что в том же § 4 ст. 2 Устава ООН речь идет о действиях, направ-
ленных «против территориальной целостности и политической неза-
висимости каких-либо государств». Упомянутая выше резолюция ГА 
ООН от 24 октября 1970 г. также запрещает применение силы «против 
территориальной целостности и политической независимости любого 
государства либо в какой-либо иной форме, несовместимой с целями 
Объединенных Наций». Защита человеческой жизни или нарушение 
прав человека при этом не упоминаются. Использование силы, как 
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известно, не запрещается в случае законной самообороны, предусмо-
тренной ст. 51 Устава ООН, либо для реализации решений, принятых 
Советом Безопасности ООН (исходя из гл. VII Устава), в случае угро-
зы или нарушения мира. А нарушение в массовом порядке прав че-
ловека всегда является угрозой миру. Именно исходя из этого Совет 
Безопасности ООН принял в 1991 г. резолюцию № 688, касающуюся 
гуманитарного вмешательства в интересах курдского населения Ира-
ка. [6]

В отношении нарушений прав человека в Боснии Совет Безопас-
ности ООН в своей резолюции № 819 указал, что ситуация в Боснии 
может представлять угрозу международному миру. [1]

Правомерность гуманитарного вмешательства зависит, как пред-
ставляется, от того, чьему благу оно служит. Оно представляется бо-
лее приемлемым, если служит интересам граждан вмешивающегося 
государства. Международное право признает за государством право 
требовать возмещения ущерба, нанесенного его гражданами за гра-
ницей. Кроме того, существующий с давних пор институт диплома-
тической защиты всегда разрешал государству вступиться за своего 
гражданина в случае нарушения его прав.

Вместе с тем, все вышеуказанные вмешательства с целью защи-
ты прав своих граждан были односторонними действиями государств, 
не имевших полномочий Совета Безопасности ООН. Односторонние 
силовые действия государств даже в гуманных целях, как представля-
ется, недопустимы, поскольку они ставят под угрозу международную 
безопасность.

Несмотря на то что многие интервенции действительно проис-
ходят по гуманным причинам и не во всех случаях «защита» граж-
дан вмешивающегося государства является лишь предлогом для вме-
шательства, такие гуманитарные интервенции, осуществляемые для 
защиты своих граждан односторонними действиями государств без 
санкции Совета Безопасности ООН, едва ли могут быть признаны 
правомерными и легитимными.

По мнению С.Г. Тимошкова, необоснованные ссылки некоторых 
юристов на то, что такое вмешательство для защиты своих граждан 
является формой законной самообороны, предусмотренной в ст. 51 
Устава ООН, также не придают ему правомерности. [15] Эксперты 
признают, что так называемые внутренние конфликты или конфликты 
международного характера, сопровождаемые массовыми нарушени-
ями прав человека, представляющими серьезную угрозу для всеоб-
щего мира и безопасности, дают право международному сообществу 
не только на осуждение этих нарушений, но и на вмешательство и 
принятие соответствующих мер, в том числе при необходимости при-
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менения вооруженной силы. [14] Отметим, что многие специалисты 
справедливо отмечают, что некоторые из перечисленных критериев 
«являются недостаточно четкими и могут лишь затруднить принятие 
решения Советом Безопасности. Не являются такие критерии и исчер-
пывающими». [5]

В связи с необходимостью вмешательства во внутренние дела по 
гуманитарным соображениям с санкции Совета Безопасности ООН 
возникает вопрос о том, какие меры могут быть приняты, если Совет 
Безопасности по каким-либо причинам не принимает или затягивает 
решение о вмешательстве с целью прекращения насилия и обеспе-
чения основных прав и свобод человека. Практика международных 
отношений дает многочисленные свидетельства таких ситуаций. Наи-
более характерным случаем был геноцид в Руанде, при котором погиб 
почти миллион людей, прежде чем было принято решение Совета Без-
опасности о прекращении кровопролития. [12] Таким образом, без-
действие Совета Безопасности ООН или его неспособность принять 
своевременное решение об инициировании гуманитарной интервен-
ции могут привести к самым серьезным последствиям для междуна-
родной безопасности и миропорядка.

В последнее время также отмечается стремительное развитие 
концепции ответственности государств за защиту своего населения – 
концепции, которая привлекала немало внимания с момента ее появ-
ления.

Концепция ответственности за защиту (responsibility to protect), 
получившая свое документальное закрепление еще в 2005 г. в рамках 
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в последнее время в связи 
с событиями в Сирии и Ливии вновь стала предметом дискуссий. [3] 
Схожесть концепции ответственности за защиту и концепции гумани-
тарной интервенции очевидна, поскольку цели у них одинаковы.

Это явно просматривается и в тексте той самой Резолюции Ге-
неральной Ассамблеи ООН 2005 г., в которой концепция ответствен-
ности за защиту получила свое закрепление. Так, в п. 139 раздела 
IV («Права человека и верховенство права») говорится, что между-
народное сообщество готово предпринять «коллективные действия 
своевременным и решительным образом, через Совет Безопасности, 
в соответствии с Уставом, в т.ч. на основании главы VII, с учетом кон-
кретных обстоятельств и в сотрудничестве с соответствующими ре-
гиональными организациями, в случае необходимости, если мирные 
средства окажутся недостаточными, а национальные органы власти 
явно окажутся не в состоянии защитить свое население от геноцида, 
военных преступлений, этнических чисток и преступлений против 
человечности».
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На недостаточную проработанность положений Устава ООН, 
предоставляющую странам НАТО возможность оправдывать свои 
силовые гуманитарные интервенции, справедливо указывает Л.В. 
Корбут, подчеркивая, что следовало бы осуществить дополнительное 
международно-правовое урегулирование этой проблемы путем вклю-
чения в главу VII Устава ООН новых положений о полномочиях Сове-
та Безопасности по проведению силовых гуманитарных интервенций. 
[8] К.Л. Сазонова подчеркивает, что концепция «ответственность за 
защиту» затрагивает ключевые параметры международной безопас-
ности, и если принимать ее за руководство к действию, необходимо 
максимально конкретно и четко обозначить юридические аспекты 
данной концепции. [11]

Как представляется, такое дополнение на современном этапе 
было бы крайне актуально, особенно учитывая нестабильную обста-
новку в Сирии, которая вполне может потребовать дополнительного 
силового вмешательства.

Как представляется, концепции гуманитарной интервенции и 
ответственности за защиту действительно могли бы помочь решить 
целый ряд проблем, стоящих перед международным сообществом 
(проблему защиты прав человека от международных преступлений, 
проблему конфликта принципов невмешательства во внутренние дела 
государства и защиты прав человека, проблему механизма проведения 
силовых операций при возникновении гуманитарной катастрофы), но 
исключительно при условии их доработки.

В частности, если возлагать на государство обязанность по за-
щите населения от международных преступлений, необходимо огово-
рить последствия невыполнения возложенной обязанности. Учитывая 
то, что на данный момент не существует универсальной конвенции, 
регулирующей вопросы ответственности государства за международ-
но-противоправное деяние, вопрос о видах и формах ответственно-
сти государства вследствие невыполнения возложенной обязанности 
нельзя оставлять без внимания, иначе данная обязанность будет лишь 
декларативной. [10] Действия международного сообщества, направ-
ленные на защиту населения государства-правонарушителя от ге-
ноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений 
против человечности через Совет Безопасности ООН, даже в рамках 
главы VII Устава ООН не являются формами ответственности госу-
дарства. В данной ситуации наиболее приемлемыми, как представ-
ляется, являются такие формы ответственности, как реституция (при 
ее невозможности – компенсация), ресторация, сатисфакция, а также 
заверения и гарантии неповторения.
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Чтобы избежать злоупотреблений в ходе гуманитарной интер-
венции и искажения ее целей, необходима разработка международ-
но-правовых норм, регламентирующих принятие решения об осу-
ществлении интервенции, о составе ее участников и ходе ее проведе-
ния, о цели применения силы, масштабе используемого вооруженного 
конфликта, временных рамках интервенции и др. В современных ус-
ловиях сочетания нестабильности международных отношений и труд-
ностей, связанных с применением норм международного публичного 
права, такое регулирование затруднительно, но актуально и необхо-
димо. Отдельной регламентации требует также порядок применения 
силы, осуществляемой государством или группой государств за пре-
делами своих границ без согласия государства, на территории кото-
рого применяется сила, направленная на предотвращение массовых 
нарушений основных прав человека.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сибирякова А.А., студентка; Москвина С.В., ст. преподаватель,
 АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт», 

г. Йошкар-Ола

Одним из источников угроз национальной безопасности Россий-
ской Федерации признана экстремистская деятельность национали-
стических, радикальных религиозных, этнических и иных организа-
ций и структур, направленная на нарушение единства и территори-
альной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутри-
политической и социальной обстановки в стране. Экстремизм во всех 
его проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и согласия, 
подрывает общественную безопасность и создает реальную угрозу со-
хранению основ конституционного строя, межнационального (межэт-
нического) и межконфессионального согласия. [4]

С позиции права экстремизм рассматривается как агрессивное, 
общественно опасное явление, которое служит олицетворением опре-
деленного рода негативных проявлений, имеющих своей целью поро-
дить у членов мирового сообщества сомнения в возможности поддер-
жания стабильности в мире на принципах демократии, уважения прав 
и свобод человека и гражданина. [2] Главными признаками экстре-
мизма являются: деятельный характер – возбуждение политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды через применение насилия или угрозу его применения 
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(простая приверженность к крайним взглядам, мнениям, оценкам и 
пр. не может являться экстремизмом); противоправность – данная де-
ятельность запрещена законом; специальная вредоносность, которая 
выражается в причинении существенного вреда основам конституци-
онного строя, а также жизни и здоровью граждан как одной страны, 
так и ряда стран, и всему мировому сообществу. [6]

Можно выделить следующие причины возникновения экстре-
мизма: 

1) большое имущественное расслоение населения, в результате 
которого общество перестает функционировать как целостный орга-
низм, объединенный общими целями, идеями, ценностями;

2) нарастание социальной напряженности;
3) снижение идеологической составляющей в воспитательном 

процессе, что приводит к утрате нравственных ценностей;
4) бездуховность, отсутствие четких представлений об истории 

и перспективах развития страны, утрата чувства сопричастности и от-
ветственности за судьбу Родины. [3]

Экстремисты выступают против сложившихся государственных 
и общественных институтов, стремясь подорвать их существующие, 
изменить или уничтожить их для достижения своих целей. Для этого 
используются яркие лозунги, организованные беспорядки, забастов-
ки, гражданское неповиновение, методы партизанской войны, а также 
террористические акты и пр. Терроризм в данном случае является од-
ной из наиболее опасных форм экстремизма [3].

Следует обратить внимание на вид организованного экстремиз-
ма, который базируется на насилии против гражданских лиц, то есть 
против невооруженных людей, – терроризм. Современные террори-
сты ставят перед собой задачи, связанные с возбуждением антипра-
вительственных настроений в обществе в целях завоевания власти, 
проникновения в общественные и государственные политические, 
экономические и силовые структуры, создания разветвленной сети 
центров и баз по подготовке боевиков и обеспечения операций в раз-
личных регионах мира. Практически все континенты оказались под 
контролем различных международных террористических организа-
ций. Сегодня международный терроризм поддерживается не только 
отдельными террористическими организациями, но и целыми госу-
дарствами. К таким государствам западные исследователи и полити-
ки относят некоторые ближневосточные государства с авторитарным 
строем, где активно действуют различные экстремистские группиров-
ки, религиозно-политические, крайне правые или крайне левые дви-
жения и общественно-политические организации. [1]
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Борьба с экстремизмом и терроризмом ведется как на региональ-
ном и государственном уровне, так и на мировом. Особое значение, 
в первую очередь, приобретают решения и рекомендации, принятые 
в рамках Организации Объединенных Наций, к которым относят-
ся соглашения, касающиеся проблем противодействия терроризму: 
Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом от 
15.12.1997 г.; Международная конвенция о борьбе с финансированием 
терроризма от 09.12.1999 г.; Международная конвенция о борьбе с ак-
тами ядерного терроризма от 13.04.2005 г. 

Российское законодательство, как и международное, ориенти-
ровано на охрану прав личности, обеспечение стабильности госу-
дарственных структур. В настоящее время в Российской Федерации 
имеется ряд нормативно-правовых актов, содержащих нормы, обе-
спечивающие борьбу с распространением экстремизма и терроризма. 
Основную правовую систему борьбы с экстремизмом и терроризмом 
составляют: Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс 
Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, федеральные законы: «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», «О противодействии террориз-
му», «О прокуратуре Российской Федерации» и др. В вышеуказанных 
законодательных актах содержатся правовые определения и органи-
зационные основы противодействия экстремистской и террористиче-
ской деятельности.

Важным условием повышения эффективности противодействия 
экстремизму и терроризму является общегосударственная комплекс-
ная программа, включающая не только правоохранительный, но и по-
литический, социальный, экономический, правовой, идеологический, 
пропагандистский, информационный и другие аспекты по устране-
нию социальных условий, способствующих развитию экстремизма и 
террористических операций. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ (ред. 
от 23.11.2015 г.) основными направлениями противодействия экстре-
мистской деятельности являются:

1) принятие профилактических мер, направленных на преду-
преждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление 
и последующее устранение причин и условий, способствующих осу-
ществлению экстремистской деятельности;

2) выявление, предупреждение и пресечение экстремистской де-
ятельности общественных и религиозных объединений, иных органи-
заций, физических лиц. [5]
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В 2014 г. в целях конкретизации положений ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ (ред. 
от 23.11.2015 г.) была разработана «Стратегия противодействия экстре-
мизму в Российской Федерации до 2025 года». Документ призван опре-
делить цели, приоритеты и инструменты государственной политики по 
объединению усилий всех институтов власти и гражданского общества 
для укрепления единства российского народа, достижения межнацио-
нального и межконфессионального согласия, формирования в обще-
стве обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению идей 
экстремизма и пресечения экстремистской деятельности. [5] В соответ-
ствии с п. 27 «Стратегии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года» основными задачами государственной поли-
тики в сфере противодействия экстремизму являются:

1) совершенствование правоприменительной практики и законо-
дательства Российской Федерации, а также создание единой системы 
мониторинга в сфере противодействия экстремизму;

2) консолидация усилий федеральных органов, органов субъ-
ектов Российской Федерации, местного самоуправления, институтов 
гражданского общества и организаций в целях противодействия про-
явлениям экстремизма; 

3) принятие эффективных мер информационного противодей-
ствия распространению идеологии экстремизма в целях выявления 
фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских ма-
териалов и незамедлительного реагирования на них;

4) совершенствование программ социальной и культурной инте-
грации мигрантов в российское общество, их адаптации к условиям 
жизни и миграционной политики государства в части, касающейся 
привлечения иностранных работников в качестве рабочей силе и про-
грамм;

5) включение в региональные и муниципальные программы по 
развитию образования и воспитанию несовершеннолетних меропри-
ятий по формированию у подрастающего поколения уважительного 
отношения ко всем этносам и религиям;

6) формирование в Российской Федерации межконфессиональ-
ного и внутриконфессионального взаимодействия в целях обеспече-
ния гражданского мира и согласия;

7) развитие международного, межкультурного и межрелигиоз-
ного взаимодействия как эффективного средства противодействия 
распространению идеологии экстремизма. [4]

Таким образом, рассмотренные выше меры направлены на за-
щиту личности, общества и государства от экстремистских и террори-
стических угроз, выработку механизма по выявлению и устранению 
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причин и условий, способствующих возникновению и распростране-
нию экстремизма и терроризма. Следует отметить, что стабилизация 
уровня общественной безопасности зависит как от сосредоточенной 
работы органов государственного регулирования в целом, так и от 
каждого гражданина нашего государства, в частности.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМ 
РОССИЙСКОЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Сидоров В.Н., студент; Баскакова В.Е., канд. юрид. наук, доцент, 
АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт», 

г. Йошкар-Ола

В настоящее время Российская Федерация ратифицировала ряд 
конвенций по борьбе с коррупцией, [1] нормы которых являются ба-
зовой составляющей всемирных согласованных усилий по борьбе с 
коррупцией. Юридическое значение ратификации конвенций состо-
ит в окончательном согласии государства на обязательность для него 
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конвенционных положений, в придании им юридической силы внутри 
государства. [2] Аналогичная оценка ратификации дана в Федераль-
ном законе от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных догово-
рах Российской Федерации» (ст.ст. 2, 5, 6). [3]

Механизм согласования норм международного и внутреннего 
права в рамках национальных правовых систем раскрывает теория 
имплементации. [4] Она рассматривает его как комплекс мероприя-
тий, направленных на признание юридической силы и организацион-
ное обеспечение осуществления международных правовых норм вну-
три правовой системы государства.

Один из способов имплементации норм международного права 
в российскую уголовно-правовую систему или действующее уголов-
ное законодательство – внесение изменений в Уголовный кодекс. Фе-
деральным законом от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях в связи с совершен-
ствованием государственного управления в области противодействия 
коррупции» [5] криминализирован подкуп иностранных публичных 
должностных лиц и должностных лиц публичных международных 
организаций. Соответствующие изменения внесены в ст. 290 «Полу-
чение взятки» и ст. 291 «Дача взятки» главы 30 УК РФ.

Следует отметить, что в научных обсуждениях обоснованности 
криминализации подкупа иностранных должностных лиц научные 
исследователи высказывали сомнения в том, что иностранные долж-
ностные лица, а также должностные лица публичных международных 
организаций, не находящиеся на государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации, могут совершить посягательство на госу-
дарственную власть, интересы государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления, т.е. на объект, охраняемый норма-
ми главы 30 Уголовного кодекса РФ. В связи с этим криминализация 
указанных деяний предлагалась в самостоятельной главе УК РФ.

Данные новеллы устранили несоответствие отечественного 
уголовного законодательства положениям конвенций Совета Европы 
(1999 г.) и ООН (2003 г.) о необходимости криминализации подкупа 
иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц пу-
бличных международных организаций.

Но проведенную имплементацию конвенционных положений 
нельзя признать успешной. В примечании 2 к ст. 290 УК РФ даны 
дефиниции иностранного должностного лица и должностного лица 
публичной международной организации, полностью заимствованные 
из текста Конвенции ООН против коррупции (ст. 2). Законодатель до-
словно воспроизвел в уголовном законе использованную в Конвенции 
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терминологию, несмотря на предупреждение «об осторожном подхо-
де к дословному включению положений Конвенции во внутригосу-
дарственное законодательство». [6]

Под иностранным должностным лицом понимается любое на-
значаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность 
в законодательном, исполнительном, административном или судеб-
ном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее 
какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в 
том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; 
под должностным лицом публичной международной организации по-
нимается международный гражданский служащий или любое лицо, 
которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

Криминализация подкупа иностранных должностных лиц была 
проведена без учета принципа гражданства (персональной юрисдик-
ции), закрепленного в статьях Конвенций Совета Европы (1999 г.) и 
ООН (2003 г.). Названные конвенции предоставляют право государ-
ству-участнику установить свою юрисдикцию в отношении пре-
ступлений, совершенных гражданами этого государства, государ-
ственными должностными лицами или членами национальных го-
сударственных собраний. Специальные правила об освобождении 
от юрисдикции государства пребывания национальных должност-
ных лиц закреплены в уголовных кодексах ФРГ [7], Голландии [8],  
Аргентины [9], Таиланда [10] и др.

Следовательно, российское уголовное законодательство должно 
распространяться на весь круг лиц, определяемых в Конвенциях Со-
вета Европы (1999 г.) и ООН (2003 г.) как публичные должностные 
лица.

В целях исполнения международно-правовых обязательств Рос-
сийской Федерации необходимо криминализировать незаконное обо-
гащение (ст. 20 Конвенции ООН против коррупции). Согласно ст. 20 
настоящей Конвенции, «при условии соблюдения своей конституции 
и основополагающих принципов своей правовой системы каждое го-
сударство-участник рассматривает возможность принятия таких зако-
нодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем, чтобы 
признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно соверша-
ется умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличе-
ние активов публичного должностного лица, превышающее его закон-
ные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать».

В условиях глобализации как процесса всемирной экономиче-
ской, политической, культурной интеграции и унификации неизбежна 
унификация права и политики. [11] Все больше ученых приходят к 
выводу о неизбежности постепенной унификации процесса импле-
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ментации международно-правовых норм в национальных законода-
тельных системах различных государств мира. [12]

Необходимо отметить, что унификация международных, зару-
бежных и национальных норм о борьбе с коррупционными престу-
плениями должна стать закономерностью правотворческого процесса 
на всей территории России.
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УБИЙСТВО АФРИКАНСКИХ АЛЬБИНОСОВ 
КАК МАССОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Смирнов В.В., магистрант; Гаранина И.Г., канд. юрид. наук, доцент, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Альбинизм – это генетический дефект, при котором организм 
не может вырабатывать меланин. Меланин нужен для пигментации 
кожи, глаз и волос. Альбиносы никогда не загорают на солнце, так как 
лучи, воздействуя на их кожу, способны вызвать тяжелые заболевания, 
включая онкологию. В Африке около трети населения заболевают ра-
ком кожи примерно к 30 годам. Большинство африканских альбино-
сов не понимают причину, почему их пигментация так радикально от-
личается от остальных. Если альбинос родился в чернокожих семьях, 
то им ничего об их проблеме не говорят. Тема является запретной, и 
дети не интересуются, почему они родились с белой кожей. 

Под религиозным влиянием в африканских языческих и мусуль-
манских странах альбинизм считается предопределением. Некоторые 
считают, что цвет их кожи был волей Божьей. Независимо от веры 
есть и другие объяснения. Существует такая теория, что альбиносы 
рождаются, если женщина забеременела от духа. [2] 

В своей повседневной жизни они сталкиваются с различными 
предрассудками. Часто их считают очень умными. Некоторые счита-
ют, что альбиносы приносят удачу. Этим людям приходится опасаться 
и палящих лучей жаркого африканского солнца, и диких необразо-
ванных соплеменников, которые убивают альбиносов, чтобы узнать, 
правда ли, что после смерти альбинос растает в воздухе. 

Из-за древних легенд, традиций и обрядов части их тела весьма 
ценятся шаманами для проведения различных обрядов и жертвопри-
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ношений. Среди них бытует мнение, что человек, убивший белого со-
племенника, забирает его силу и знания. Другие напротив говорят о 
том, что альбиносы прокляты и от них исходит древнее зло. Даже пра-
вительство стран не может гарантировать ни одному из этих людей 
безопасность. [1] Это удивительно, но люди с отсутствием пигмента 
рождаются здесь гораздо чаще, чем в других странах. 

В Африке убийство альбиносов фактически приобрело неглас-
ный статус профессии, основанной на диких и невежественных суеве-
риях. Население Танзании считает, что если вплести в невод или сеть 
прядь волос альбиноса, то рыбы будет вылавливаться в несколько раз 
больше. Шаманы убедили население в том, что части тела этих людей 
дадут их обладателю невиданную силу, власть и здоровье. Существу-
ют такие амулеты, которые сделаны из праха альбиносов и называют-
ся «Джу-джу». 

Большим спросом обладают амулеты из половых органов, так 
как по поверьям они способны исцелить любую болезнь. Кости аль-
биносов размалывают в муку, смешивают с травами и кореньями, а за-
тем употребляют в качестве снадобий. Расчлененные тела альбиносов 
уходят за огромные деньги к покупателям во многие страны, особенно 
в Конго, Бурунди, Кению и Уганду. Отсеченная рука альбиноса стоит 
2 млн. танзанийских шиллингов (2 тыс. долл.). На территориях бед-
ных стран это очень большие деньги. 

За последние годы в Танзании в целях наживы и обогащения 
было убито более 50 альбиносов – мужчин, женщин и детей. Пяти-
летнюю альбиноску Мариам Эммануэль убили и расчленили в доме 
своего 76-летнего деда в феврале 2008 г. Родственники собрали то, что 
осталось, и похоронили прямо в хижине. Они боялись, что охотники 
за телами альбиносов могут растащить даже ее кости. [1] 

Действительно, после похорон убийцы пару раз совершали на-
леты на дом, но дедушка Мабула круглосуточно стережет кости внуч-
ки. Порой происходит и такое, что в этом участвуют родственники. 
Матери 7-месячной девочки они приказали одеть дочь в черные одеж-
ды и оставить ее одну в хижине. Несколько часов спустя в хижину во-
шли мужчины. При помощи мачете они отсекли девочке ноги. Затем 
перерезали ей горло, слили кровь в сосуд и выпили. Мать ничем не 
могла помочь ребенку. [5] 

В ноябре 2008 г. газета «Daily News» сообщила о рыболове с 
озера Танганьика, который пытался продать свою жену-альбиноса за 
2 тыс. долларов бизнесменам из Конго. [4] Одного типа поймали с 
головой ребенка. Полиции он сообщил, что шаман пообещал ему за-
платить за товар по весу. Кровожадные дикари из Бурунди ворвались в 
глиняную хижину вдовы. Они схватили ее 6-летнего сына-альбиноса, 
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выволокли его на улицу. На глазах кричащей матери они застрелили 
мальчика и расчленили его тело. Забрали самое, по их мнению, цен-
ное: язык, руки и ноги. Затем бросили обезображенный труп ребенка 
к ногам матери и скрылись. Никто из местных жителей деревни не 
пришел на помощь, так как почти все соплеменники считали, что не-
счастная женщина – проклята, так как родила ребенка-альбиноса. [3]

В Танзании образована школа для инвалидов, куда стали прини-
мать и детей-альбиносов. Школа находится под усиленной охраной 
солдат местной армии. Но, к сожалению, солдаты часто вступают в 
сговор с убийцами, и дети все равно находятся под большой угрозой.

Судебная система иногда настигает преступников. В мае 2009 г. 
произошел процесс над 11 бурундийцами. Они обвинялись в жесто-
ких убийствах альбиносов, конечности которых продали знахарям 
из соседней Танзании. Доказательствами содеянного являлись части 
тела: бедренная кость, содранная кожа. Обвиняемым дали от одного 
года до пожизненного заключения, но в большинстве случаев убийц 
альбиносов правосудие минует, и эти чудовищные преступления 
остаются безнаказанными. 

Африканская Хартия прав человека и народов закрепляет, что 
дискриминация по расовому принципу недопустима и является гру-
бым нарушением прав человека. Истребление альбиносов в Африке, 
несмотря на все традиции и суеверия, является преступлением против 
человечности и нарушает право на жизнь и индивидуальность.

Проблема уничтожения альбиносов в силу религиозных убежде-
ний народов Африки очень распространена и в наши дни. Искоренить 
эту жуткую традицию даже путем введения всевозможных законов 
крайне сложно, так как многие граждане Африки совершают данное 
преступление, прекрасно осознавая, какое наказание их ждет за это. 
Продажа частей тела африканских альбиносов является способом 
черного незаконного заработка. Учитывая уровень крайней нищеты 
населения, этот способ обогащения до сих пор распространен.

Защита альбиносов и изоляция их от внешнего мира в различных 
заведениях приносят положительные результаты, но какой ценой… 

По сути это является их тюремным заключением ради выжива-
ния, что тоже нарушает их права – право на место жительства и свобо-
ду перемещения. Единственным способом искоренения этого жуткого 
отношения к альбиносам может служить лишь повышение уровня 
культурного развития, образования и правосознания всех жителей го-
сударств африканского континента. Более образованное и сознатель-
ное население не будет придерживаться подобных бесчеловечных ме-
тодов, и преступления в этой сфере уменьшатся.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ГОСУДАРСТВ ПО ВОПРОСАМ СОХРАНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ДОБЫЧЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Смирнов В.В., магистрант; Мезяев А.Б., д-р юрид. наук, профессор, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Международно-правовое взаимодействие государств по вопро-
сам сохранения окружающей среды при добыче и транспортировке 
полезных ископаемых в современном мире приобретает все большее 
значение, поскольку разливы нефти при разработке, транспортиров-
ке, столкновении танкеров и авариях на морских буровых платформах 
наносят глобальный ущерб всей экосистеме планеты. 

Ущерб от крупномасштабных нефтяных аварий и катастроф 
глобален и трудно оценим, поскольку от этого страдает огромное ко-
личество животного и растительного мира: гибнут различные виды 
животных, рыб, растений, птиц, нарушается экологическое состояние 
почвенных покровов и др.

Только за последние 30 лет произошло более 10 крупнейших 
нефтяных катастроф, которые нанесли колоссальный вред всей эко-
системе планеты. Приведем только некоторые из таких экологиче-
ских бедствий: крупнейший разлив нефти в Кувейте в 1991 г.; авария  
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нефтяного танкера «Находка» в 1997 г.; авария судна «Паллас» в  
1997 г.; прорыв в 2000 г. трубопровода компании «Петробраз» в бухте 
Гуанабара; авария танкера «Престиж» в Бискайском заливе в 2002 г.; 
крушение танкера «Тасман Спирит» в 2003 г. близ Пакистана; авария 
филиппинского танкера в 2006 г.; разливы нефти из танкера «Волго-
нефть-139» в 2007 г. в Керчинском проливе; авария танкера в южноко-
рейском порту Тэнан в 2007 г.; взрыв нефтяной платформы Deepwater 
Horizon в Мексиканском заливе в 2010 г.; крушение поезда с нефтью в 
канадской провинции Квебек в 2013 г. и др.

За последние пятидесятилетие государства заключили ряд меж-
дународных соглашений, которые закрепили основополагающие 
принципы сохранения окружающей среды при добыче и транспор-
тировке полезных ископаемых, в частности, к числу основных таких 
документов относится Концепция устойчивого развития (1987 г.). 
В данной Концепции впервые были отражены основополагающие 
принципы, на которых должны базироваться отношения общества и 
природы: добыча природных ресурсов для развития общества должна 
быть такой, чтобы общество могло удовлетворять свои потребности 
в настоящем времени и не ставить под угрозу такую способность бу-
дущих поколений. Устойчивое развитие базируется на трех основах: 
экологической, экономической и социальной. Ряд авторов считают (в 
частности, Э.Вагнер, Г.Вольфганг), что в настоящее время концепция 
устойчивого развития приобрела статус юридического значения (тер-
мина), поскольку она помогает заполнять пробел в регулировании и 
толковании норм международного права. Декларация Конференции 
Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей чело-
века среды, принятая в 1972 г. на Стокгольмской конференции ООН 
по проблемам окружающей человека среды, закрепила общие прин-
ципы, служащие руководством в деле сохранения и улучшения окру-
жающей человека среды.

Государства в соответствии с принципом 21 «несут ответствен-
ность за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрис-
дикции или контроля не наносила ущерба окружающей среде других 
государств или районов за пределами действия национальной юрис-
дикции». Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на боль-
шие расстояния (принята 13 ноября 1979 г.) закрепила стремление 
государств к постоянному сокращению и прекращению загрязнения 
воздуха, включая его трансграничное загрязнение на большое рассто-
яние. Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и разви-
тию от 3-14 июня 1992 г. установила положения, согласно которым 
«государства сотрудничают в духе глобального партнерства в целях 
сохранения, защиты и восстановления здорового состояния и целост-
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ности экосистемы Земли», но при этом государства несут общую, но 
разную ответственность за свои действия, наносящие глобальный 
ущерб окружающей человека среде, в зависимости от экономического 
и технологического уровня развития страны. Как отмечает профессор 
А.Н. Вылегжанин, декларация установила новый принцип предосто-
рожности (принцип осторожного подхода), подчеркнула принцип «за-
грязняющий платит», который теперь играет ключевую роль в праве 
ЕС, а также раскрыла процедуры оценки воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую среду. [1]

Европейская энергетическая хартия, принятая в 1991 г., а также 
Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), принятый в 1994 г., предус-
матривают целый комплекс мер, направленный на сохранение окру-
жающей среды, минимизацию негативного воздействия на нее при 
осуществлении деятельности в энергетическом секторе, связанную с 
поисковыми работами, разведкой, производством, добычей и транс-
портировкой минеральных ресурсов. Виновник загрязнения террито-
рии участников ДЭХ должен нести расходы в связи с загрязнением, 
включая трансграничное загрязнение, должным образом учитывая 
общественные интересы. Споры, касающиеся применения или тол-
кования положений ДЭХ, по просьбе одной или более из договари-
вающихся сторон разрешаются Конференцией по Хартии с целью их 
разрешения, «при условии отсутствия в других надлежащих между-
народных форумах положений о рассмотрении таких споров».

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте, принятая 25 февраля 1991 г., предусматри-
вает обязательное проведение экологических экспертиз инвестицион-
ных проектов потенциально опасных видов деятельности на предмет 
их возможного вредного воздействия на окружающую среду, а также 
выработку мер по предотвращению или минимизации такого воздей-
ствия.

Государство, где планируется осуществление деятельности, ко-
торая может нанести существенный трансграничный вред окружаю-
щей среде, должно уведомить другие стороны, затрагиваемые такой 
деятельностью, о планируемой деятельности. Другой стороне должна 
быть предоставлена документация с подробным описанием плани-
руемой деятельности, ее целей, разумных альтернатив, возможности 
отказа от деятельности, возможных видов воздействия на окружаю-
щую среду и пр. Орхусская конвенция, или Конвенция о доступе к 
информации, участии общественности в процессе принятия решений 
и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей сре-
ды, принятая 25 июня 1998 г., сформировала цель: предоставление 
государствами информации гражданам о состоянии окружающей сре-
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ды на началах транспарентности, чтобы граждане могли принимать 
участие в решении вопросов, связанных с окружающей средой. Пред-
полагается, что такая информация должна быть доступна обществен-
ности в виде электронных баз данных через электронные средства 
коммуникации. [2]

Реализация положений Конвенции на национальном уровне 
должна создать условия для обеспечения равного доступа к инфор-
мации об экологическом состоянии окружающей среды, расширить 
участие общественности в процессе принятия экологически значи-
мых решений и предоставить доступ к справедливому правосудию 
по вопросам, касающимся охраны окружающей среды. [3] В целом, 
в последние десятилетия продолжается устойчивая тенденция к рас-
ширению международно-правового сотрудничества государств по 
вопросам сохранения окружающей среды при разработке полезных 
ископаемых. Автор полагает, что в своей деятельности недропользо-
ватели, прежде всего, должны руководствоваться принципами сохра-
нения окружающей человека среды и минимизации негативного вме-
шательства в экосистему планеты, отодвигая при этом экономическую 
выгоду на второй план. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИИ

Спиридонова Л.А., студентка; Лысенко Т.И., канд. юрид. наук, доцент, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Каждый гражданин Российской Федерации имеет свои права и 
обязанности, что закреплено в Конституции Российской Федерации. 
Но в период стремительного развития и становления России как пра-
вового и социального государства не у всех граждан имеются возмож-
ность и желание реализовывать свои конституционные права и испол-
нять гражданские обязанности. А в отдельных случаях реализация 
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прав и обязанностей ущемляет интересы других граждан, в связи с 
чем возникает ряд вопросов о юридической ответственности за соот-
ветствующие действия.

Юридическая ответственность – это широкое понятие, пред-
ставляет собой различные виды ответственностей, которые наступа-
ют за то или иное нарушение норм. Принято разделять основные виды 
ответственности:

• уголовную;
• административную;
• гражданско-правовую;
• дисциплинарную 
Уголовная ответственность – это последствия за преступления. 

Другими словами, наказание, которое представляет собой примене-
ние к виновному мер государственного принуждения, таких как ли-
шение свободы, конфискация имущества, исправительные работы, 
обязательные работы и т.д. Это отношения между государством и фи-
зическим лицом. К примеру, уголовная ответственность наступает за 
убийство человека. Юридическое лицо нельзя привлечь к уголовной 
ответственности. 

В настоящее время в условиях продолжающегося роста числа 
правонарушений и преступлений как их наиболее опасных проявле-
ний, увеличения случаев неправомерного поведения, включая злоу-
потребление правом, массовый общественный и властный нигилизм, 
пропаганду насилия, низкую правовую культуру общества в целом, 
именно от эффективной превенции зависит безопасность личности. 
Как следствие, реализация целей наказания виновного и защиты по-
терпевшего невозможна без индивидуализации наказания.

Административная ответственность заключается в наруше-
нии гражданами и должностными лицами общественных отношений, 
имеющих отношение к государственному управлению. За совершение 
административных правонарушений применяются следующие взы-
скания: предупреждение, штраф, исправительные работы, лишение 
специального права, административный арест и т.д. Это отношения 
между государством и физическими, юридическими лицами. Пример: 
административная ответственность наступает за нарушение Правил 
дорожного движения, это отношения между государством и физиче-
ским лицом, а вот привлечение организации за нарушение санитар-
но-эпидемиологических требований к организации питания населе-
ния – отношения между государством и юридическим лицом.

Существенным обстоятельством, подлежащим выяснению при 
рассмотрении дела о привлечении к административной ответственно-
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сти, является установление законности предписания уполномоченно-
го органа.

Не менее важным требованием, предъявляемым к предписани-
ям, является то, чтобы они были исполнимыми. Прежде всего в со-
блюдении такого требования заинтересованы сами проверяющие. 
Ведь очевидно, что предписание будет исполнено лишь тогда, когда 
бизнесмен будет обладать реальной возможностью его исполнить.

Следует учитывать также, что срок давности привлечения к ад-
министративной ответственности за совершение административного 
правонарушения существенно меньше, чем при иной ответственности.

Гражданско-правовая ответственность основывается на прин-
ципе «полного возмещения вреда», она возникает вследствие наруше-
ния одной стороны договорных обязательств перед другой. Таким об-
разом, если обязательства не были выполнены, то та сторона, которая 
в этом виновата, будет нести ответственность и возмещать убытки. 
Это отношения, как между государством и физическими, юридиче-
скими лицами, так и физическими лицами и физическими лицами, так 
и физическими лицами и юридическими лицами, и юридическими 
лицами и юридическими лицами.

Примером могут служить отношения между вами и соседом 
сверху, которой вас затопил, а у вас новый паркет. Он обязан возме-
стить причиненный ущерб; это будут отношения между физическими 
лицами.

Отношения между вами и организацией по установке окон, с 
которой вы заключили договор на выполнение определенных работ 
по монтажу окон, в определенное время, а организация в свое время 
выполнила работы не качественно и не своевременно; это будут отно-
шения между физическим и юридическим лицом.

Отношения между вами и органом, осуществляющим государ-
ственную регистрацию имущества, именно этот орган представляет 
государство, т.е. это отношения между государством и физическим 
лицом.

Любая ответственность есть наказание за недозволенное поведе-
ние. Ее целями являются: исправление правонарушителя, искупление 
последствий проступка (которое может сопровождаться восстанов-
лением нарушенных прав), вразумление окружающих и обеспечение 
безопасности общества. Юридическое наказание представляет собой 
применение к правонарушителю личных, организационных или иму-
щественных лишений, которые могут выражаться либо в возложении 
дополнительной обязанности, либо в лишении права. Иными слова-
ми, ответственность – это всегда дополнительное обременение, кото-
рое лицо не понесло бы, если бы не совершило правонарушение.
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Гражданское право регулирует имущественные и схожие с ними 
неимущественные отношения между обособленными, самостоятель-
ными и равными субъектами. Это положение предопределяет при-
менимость гражданской ответственности лишь к тем случаям, когда 
действия одного лица нарушили права другого, и только в той мере, 
в какой нарушенное право восстанавливается за счет нарушителя. 
Следовательно, главная цель гражданской ответственности – восста-
новление нарушенного права потерпевшего, устранение последствий 
правонарушения. Сказанное обусловливает правила применения 
гражданской ответственности.

Восстановительная сущность гражданской ответственности пре-
допределяет ее имущественный характер. Компенсировать потерпев-
шему последствия правонарушения можно только за счет имуществен-
ной сферы правонарушителя, материальный вред невозможно воспол-
нить карательными мерами, обращенными против его личности.

Дисциплинарная ответственность возникает при совершении 
поступков, касающихся дисциплины. Ее применение довольно узко, 
привлекать к ответственности может лицо, осуществляющее власть 
над конкретным работником, т.е. работодатель. Существует несколько 
видов дисциплинарной ответственности: 

• в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка;
• в порядке подчиненности;
• в соответствии с дисциплинарными уставами и положениями. 
Меры дисциплинарной ответственности – выговор, строгий вы-

говор, увольнение и т.д.
Основания ответственности – это такие обстоятельства, при на-

личии которых возникает необходимость ее применения, а отсутствие 
исключает привлечение к ответственности. Юридическая ответствен-
ность возникает только в силу закона и на основании решения госу-
дарственного органа.

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод об ин-
дивидуальном подходе в процессе применения юридической ответ-
ственности за нарушение каких-либо обязанностей и прав иных соб-
ственных и иных третьих лиц.
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ПРОБЛЕМА ГОЛОДА И КАННИБАЛИЗМА 
В СТРАНАХ АФРИКИ КАК НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Султангариев Т.М., магистрант; Гаранина И.Г., канд. юрид. наук, доцент,
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Основной и самой страшной проблемой современной Африки 
стала сильнейшая засуха, начавшаяся в 80-х гг. XX столетия в ее вос-
точной части, что привело к смерти от голода сотен тысяч человек, 
половину из которых составляют дети до 5 лет. [6] Сотни тысяч лю-
дей, преодолевая огромные расстояния, с больными, истощенными от 
голода детьми на руках, без еды и питья добираются пешком из Со-
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мали в Кению, многие из них не доживают до пункта назначения или 
погибают вскоре после прибытия. 

Правительство Сомали, признанное мировым сообществом, на 
данный момент контролирует только часть г. Могадишо. Аль-Шаба-
аб по-прежнему ведет борьбу как в Сомали, так и за ее пределами. 
Известно, что для ведения военных действий необходимо иметь че-
ловеческие и финансовые ресурсы. На подконтрольных территориях 
крестьяне под угрозой применения силы выращивают культуры, кото-
рыми и выплачивают им налог и пополняют рекрутами. [2] 

Сомалийская ситуация наглядно демонстрирует, что при развале 
государства некому организовывать ирригационные работы, и в связи 
с этим все сельское хозяйство может полагаться только на природные 
условия. Не контролируемый рынок спекулирует ценами на продук-
цию, делая ее недоступной для подавляющего большинства жителей. 
Аль-Шабааб при всем этом отрицает существование голода в стране и 
не принимает помощь для населения от ряда других государств. 

Единственным выходом из возникшей ситуации в Сомали явля-
ется оказание силового давления на исламистов. Причиной, по кото-
рой меры относительно сложившейся ситуации до сих пор не при-
няты, является то, что Сомали не обладает нефтяными ресурсами, а 
исходя из этого, выпадает из сферы интересов Европы и США. Из-за 
политики невмешательства со стороны ООН и ряда других государств 
по статистике каждые 6 минут в Сомали от голода умирает ребенок. 

Наблюдатели ООН неоднократно заявляли о том, что голод на 
территории этого государства действительно существует; говорят о 
том, что должны сделать больше, чем до официального объявления. 
Но по факту все эти доклады и собрания по поводу ужасного поло-
жения населения Сомали, как и прежде, остаются лишь словами, не 
подкрепленными значительными действиями и не приводящими к 
принятию реальных мер регулирования конфликта. 

Но Сомали не единственное государство, страдающее от войн, 
конфликтов и голода. На территории Демократической Республики 
Конго с 1998 по 2002 гг. развернулись военные действия, участие в 
которых приняло более 20 вооруженных групп. [3] Основными при-
чинами войны являлись конфликт между тутси и хуту со времен ге-
ноцида в Руанде, стремление стран региона завладеть минеральными 
ресурсами ДРК, а также неспособность правительства Кабила повы-
сить уровень жизни населения. Все эти военные действия привели к 
гибели 4 млн. африканцев, в основном от эпидемий и голода, вызван-
ных этим конфликтом. [5] 

Голод, нищета, нехватка продовольствия, медикаментов, наци-
ональные распри – все это приводит к ужасным и кровопролитным 
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конфликтам и войнам, ухудшая положение и качество жизни и без 
того намучившегося населения всех этих государств. Но голод, сле-
дующий за потоками беженцев, достигает и других государств. Госу-
дарство Нигер находится в самой засушливой области африканского 
континента, и 80% его территории находится в пустыне Сахара. 

В этом государстве до сих пор сохранилось такое ужасное яв-
ление, как каннибализм. Племя Мамбила является одним из самых 
известных племен, в чьи традиции входит поедание человеческой 
плоти, трупов убитых врагов. Первая информация об этом племени и 
его жестоких обычаях появилась от участников благотворительных и 
волонтерских миссий в середине XX века. У этого племени нет осо-
бых религиозных аспектов по этому вопросу, и человеческая плоть 
в их понимании всего лишь обычное животное мясо, пригодное для 
употребления в пищу, которое они традиционно поедали сырым. 

Соседями (и врагами) мамбил были соседние племена, с жен-
щинами которых представители этого племени нередко вступали в 
брак, а, соответственно, убивали и поедали ближайших родственни-
ков своих жен. Единственным запретом было поедание тестя, но не из 
моральных побуждений, а из веры в то, что его мясо может привести 
к болезням и бедам. Мамбилы даже не брезговали внутренностями, 
предварительно отваривая их. Но женщинам племени было непозво-
лительно есть человеческую плоть, так же, как и женатым мужчинам 
запрещалось есть мясо убитых ими женщин. Это племя существует и 
соблюдает свои традиции до сих пор. [4] 

Более того, даже президент государства Нигер Жан Бедель Бо-
касса, пришедший к власти 1 января 1966 г. в результате устроенного 
им государственного переворота, был большим любителем челове-
ческого мяса и практически не скрывал этого. В сентябре 1979 г. он 
лично убил 130 детей, находившихся в тюрьме за отказ носить форму 
с его изображением. И даже за все те злодеяния, что он совершил про-
тив прав человека, он не был наказан должным образом. Смертную 
казнь, к которой он был приговорен за каннибализм и геноцид, в 1986 
г. заменили пожизненным заключением. Но уже в 1993 г. он оказался 
на свободе благодаря вступившей в силу амнистии и даже выставил 
свою кандидатуру на ближайших выборах, но умер в 1996 г.

Каннибализм как чудовищное преступление против основного 
человеческого права на жизнь не укладывается в понимании жителей 
Европы и других стран. Акты каннибализма до сих пор происходят в 
некоторых государствах Африки в силу того, что оголодавшее насе-
ление старается выжить любым способом, даже столь ужасным. [1] 

Но причинами голода являются не только конфликты между го-
сударствами Африки и засуха. Также причинами этой проблемы яв-
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ляются бесконтрольное увеличение населения, отсутствие средств 
ирригации и аренда плодородных сельскохозяйственных территорий 
компаниями, которые принадлежат другим странам. То есть фактиче-
ски государства Африки зарабатывают на аренде своих территорий 
иностранными предприятиями, завышают цены на продукты пита-
ния, делая их недоступными для основного населения страны. 

Все это естественно приводит к голоду, повышению смертно-
сти, недовольству граждан, следствием чего являются вооруженные 
восстания и конфликты, усугубляющие и без того ужасное положение 
народов Африки. Жителей искусственно лишают их основного пра-
ва – права на жизнь, маскируя свою политику массового истребления 
народа природными условиями и непреодолимыми обстоятельствами. 
Стравливание народностей одного государства властями приводит к 
массовым и кровавым событиям, как в Руанде, и дает властям возмож-
ность безнаказанно воплощать свои экономические идеи, цена кото-
рых измеряется в тысячах, а то и в сотнях тысяч жертв. 

Наблюдатели и члены различных комиссий ООН в своих до-
кладах громко заявляют о необходимости применения мер и вмеша-
тельства в конфликты для того, чтобы избежать ужасающих послед-
ствий. Но все их заявления и речи по факту остаются лишь словами, 
не имеющими реального подкрепления действиями в отношении того 
или иного конфликта. Иностранным корпорациям, чьи предприятия 
размещены на территориях Африки, вполне выгодно их положение, и 
проблемные ситуации континента их не беспокоят, если не задевают 
их интересов.

Голод в Африке – это самое главное бедствие всего континента, 
так как каждый год гораздо большее число людей гибнет от него, чем 
от военных конфликтов. Аналитики, представители ООН, статисты 
списывают причины голода на засушливость, природные явления, от-
сутствие растительности и другие независимые от человеческого фак-
тора обстоятельства. Оказывается помощь страдающему населению 
в виде продуктов, одежды, медикаментов. Но этого мало для много-
численного населения, к тому же не вся помощь достигает места по 
различным обстоятельствам. 

Главной же причиной голода, на мой взгляд, являются не при-
родные особенности континента, а то, что в основном практически 
вся продукция, производимая в Африке, отправляется на экспорт и 
население большинства государств настолько бедное, что не может 
позволить купить провизию и средства первой необходимости по 
экспортным ценам. Лучшие плодородные территории Африканского 
континента заняты плантациями зарубежных и местных инвесторов, 
которые выращивают культуры на продажу. 
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Фактически население загнано в угол, так как работа на мест-
ных предприятиях опасная и малооплачиваемая, лучшие территории 
заняты или используются не на благо народа. И им не остается ничего, 
кроме как покинуть свои дома и уйти в лагеря для беженцев, так как 
там есть хоть какая-то надежда выжить, не погибнув от голода. Евро-
пейские наблюдатели утверждают, что делают все возможное для ре-
шения этой проблемы. На деле вся их деятельность оказывается лишь 
докладами на бумаге. А в Африке каждые 6 минут умирает от голода 
еще один человек.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРИНЦИПА ТАЙНЫ ПЕРЕПИСКИ, 
ТЕЛЕФОННЫХ И ИНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ, ПОЧТОВЫХ, 

ТЕЛЕГРАФНЫХ И ИНЫХ СООБЩЕНИЙ 
В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уфимцева Т.М., студентка;  Москвина С.В., ст. преподаватель, 
АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт», 

г. Йошкар-Ола

Как структурный элемент теории выдвигаемые теоретические 
положения дают возможность определить защиту тайны, связанной с 
противоправным владением и распоряжением секретными сведения-
ми. Организационно-правовые, технические, экономико-финансовые 
решения и действия, направленные на обеспечение тайны, определяет 
сам режим защиты тайны. [4]

Полем для широкого обсуждения в средствах массовой инфор-
мации стали вопросы о правомерности поступков работодателей, про-
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слушивающих телефонные переговоры своих сотрудников по служеб-
ным телефонам в рабочее время. [8] Из мнения общества известно, 
что данные действия приводят к нарушению конституционных прав 
граждан на тайну телефонных переговоров, а в некоторых случаях и 
на неприкосновенность частной жизни. Если же работодатель преду-
предил работников о возможном прослушивании служебных телефо-
нов, то в данном случае не будет состава преступления, предусмо-
тренного ст. 138 Уголовного кодекса Российской Федерации. [9]

В современном обществе ни у кого нет сомнений в неприкосно-
венности частной жизни, которая гарантируется Конституцией Рос-
сийской Федерации. Под частной жизнью понимают физическую и 
духовную сферу, которую индивид контролирует самостоятельно, без 
воздействия внешних факторов. [12] 

Принцип тайны переписки в соответствии со ст. 23 Конституции 
Российской Федерации гарантирует беспрепятственное общение че-
ловека с другими людьми, обеспечивая права на неприкосновенность 
личной жизни. [3] Характерные особенности сохранения гарантий 
личных и профессиональных тайн, согласно ч. 1 ст. 13 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации, предусмотрены уго-
ловно-процессуальным законом. [11] Ограничение права граждан на 
тайну переписки, телефонных и иных переговоров допустимо лишь 
на основании судебного решения. [10] 

В законодательстве, если производство данного следственного дей-
ствия не терпит отлагательства, предусматриваются исключения, когда 
действия могут выполняться без распоряжения судебного решения. [10] 

Очередной гарантией соблюдения гражданских прав можно счи-
тать обеспечение соблюдения тайны связи. Положение о соблюдении 
тайны связи закреплено Федеральным законом Российской Федера-
ции «О связи». 

Проанализировав ряд научных работ и статей российских и зару-
бежных ученых, можно сделать вывод о том, что в современной про-
грессивной юридической науке по-прежнему остается проблематич-
ной реализация права на тайну переписки, телефонных переговоров, 
телеграфных и иных сообщений в Российской Федерации. Правовой 
механизм защиты конституционных прав каждого человека на тайну 
личной жизни должен стать основной целью правового развития. [6] 

Федеральный закон Российской Федерации «О связи» в первую 
очередь затрагивает проблему систематизации работы сотрудников 
данной сферы. Пробел законодательства состоит в том, что хотя до-
ступ к личной информации граждан закрыт от посторонних глаз, его 
могут открыть сотрудники организации, воспользовавшись служеб-
ным положением, и передать информацию третьим лицам. [2] 

http://bip-ip.com/tag/prava/


327

Для полного раскрытия сущности затрагиваемой нами пробле-
мы можно привести пример нарушения служебных полномочий в г. 
Тюмень 23 октября 2015 г. Гражданка С. была обязана обеспечивать 
обработку персональных данных и хранить информацию в конфиден-
циальности. Распечатав детализацию звонков, используя свой логин 
и пароль, она нарушила права, гарантируемые Конституцией Россий-
ской Федерации, передав информацию третьему лицу. С учетом смяг-
чающих обстоятельств С. признали виновной в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 138 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, и назначили наказание с применением ст. 64 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, в виде штрафа в размере 10 тыс. ру-
блей. [7] К сожалению, подобные ситуации не единичны и происходят 
во всех регионах нашей страны. 

Современные приложения vkontakte, «одноклассники», 
Whatsapp, Viber, Skype и ряд других упростили жизнь в общении, од-
нако наряду с этим стали мишенью для атаки взломщиков. Вся ин-
формация в один раз может стать открытой, доступной посторонним 
лицам. В Интернете практикуется создание различных сайтов, где 
прописана расценка за оказываемые услуги взлома. [1]

Проведя социологический опрос среди сотрудников и студентов 
АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт», мож-
но сделать вывод, что у каждого второго есть приложение (vkontakte, 
«одноклассники», Whatsapp, Viber, Skype и ряд других), без которого 
они не могут обойтись и дня. Несмотря на ряд положительных свойств 
устройств, работающих через всемирную сеть, есть и минусы, кото-
рые заставляют задуматься. На сегодня сеть Интернет (Wi-Fi) в стенах 
института, кафе и даже метро находится в открытом доступе, что уве-
личивает взаимосвязь человека с техникой и усыпляет бдительность 
(повышается риск взлома и утечки личной информации).

Закон, «открывая двери» суда для посторонних к процессу лиц, 
не имеет права не учитывать интересы лиц, участвующих в деле, и 
прежде всего касающиеся их конституционного права на личную и се-
мейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и других сообщений. [5]

Таким образом, в регулировании основных прав и свобод необхо-
димо в полной мере учитывать сущностные характеристики природы 
этого права. Целью решения и действия по обеспечению тайны явля-
ются ограничение сферы обращения скрываемых сведений и исклю-
чение несанкционированного доступа к этим сведениям. Указанные 
акты направлены на обеспечение надлежащего владения, пользования 
и распоряжения носителями сокрытых сведений. Данные признаки 
характерны для защиты тайны переписки, телефонных переговоров, 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_138_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_138_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_64_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_64_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, передавае-
мых по сетям электросвязи и почтовой связи, закрепленной федераль-
ным законода тельством. 
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПО ДЕЛАМ, КАСАЮЩИМСЯ 

ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ, ЗАПРЕЩАЮЩИХ РАБСТВО 
И ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД

Файзутдинова Г., магистрант; Гаранина И.Г., канд. юрид. наук, доцент;
Дмитриева Ю.Л., ст. преподаватель, 

Университет управления «ТИСБИ»,  г. Казань

В соответствии со ст. 15 (ч. 4) Конституции РФ Конвенция стала 
составной частью правовой системы страны, что повлекло за собой 
практическую необходимость изучения практики Европейского Суда 
по правам человека – органа, призванного обеспечить соблюдение 
обязательств, принятых на себя государствами – участниками Кон-
венции.

Следует отметить, что ст. 4 Конвенции редко является предме-
том обращений заявителей, следовательно, незначительна и судебная 
практика по ней. 

Анализ практики ЕСПЧ показывает, что в основном она направ-
лена на ограничения исключений, указанных в ч. 3 ст. 4 Конвенции 
и квалификации терминов «принудительный и обязательный труд». 
Так, например, по одному из дел ЕСПЧ указал, что принудительный 
или обязательный труд в значении п. 2 ст. 4 Конвенции подразумева-
ет работу, выполняемую под угрозой наказания и против воли заин-
тересованного лица, то есть работу, на которую оно не соглашалось 
добровольно. [1] 

Однако необходимо принимать во внимание, в частности, ха-
рактер и объем работы. Эти обстоятельства позволяли отличать «при-
нудительный труд» от работы, которую разумно можно требовать в 
рамках семейной взаимопомощи или сожительства. В настоящем деле 
первая заявительница выполняла такой объем работ, что без ее помо-
щи пара, пользовавшаяся ее услугами, была бы вынуждена привлечь 
профессионального – и потому оплачиваемого – работника. Кроме 
того, хотя «наказание» может достигать степени насилия или физи-
ческого принуждения, оно может принимать более мягкую психоло-
гическую форму, такую как донос в полицию или иммиграционные 
службы о работниках, не имеющих надлежащих документов. Первая 
заявительница рассматривала возвращение в Бурунди как наказание, 
а угрозу этого возвращения как «опасность» исполнения данного «на-
казания». 

Следовательно, первая заявительница подверглась «принуди-
тельному или обязательному труду». [6] 
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Напротив, ситуация второй заявительницы, которая посещала 
школу, подвергалась меньшей изоляции и была обязана выполнять 
меньший объем работы, не соответствует понятию «принудительного 
или обязательного труда». (ii) Касаемо понятия «подневольное состо-
яние» суд установил, что в настоящем деле существенный элемент, 
отличающий подневольное состояние от принудительного или обяза-
тельного труда в значении ст. 4 Конвенции, заключался в ощущении 
жертвами того, что их положение не может измениться, и потенциал 
перемен отсутствует. В этой части достаточно того, что такое ощуще-
ние было основано на объективных элементах, созданных или сохра-
няемых виновными. 

В настоящем деле первая заявительница полагала, что не может 
освободиться от опеки данной пары без риска стать нелегальным им-
мигрантом, это ощущение подкрепляла ее госпитализация под чужим 
именем. Кроме того, она не посещала школу и не получала профес-
сиональной подготовки, которая могла бы ей позволить когда-нибудь 
найти оплачиваемую работу за пределами этой семьи. Не имея вы-
ходных или отдыха, первая заявительница была лишена возможности 
внешних контактов, которые позволили бы ей просить помощи.

Соответственно, она считала, что ее положение не получит раз-
вития и останется неизменным, в частности, поскольку оно сохраня-
лось четыре года. Данная ситуация сформировалась, когда она была 
несовершеннолетней и продолжалась во взрослом состоянии. 

Следовательно, первая заявительница находилась в подневоль-
ном состоянии (b). [2]

В другом своем Постановлении ЕСПЧ отметил, что г-н и г-жа В. 
поддерживали в заявительнице чувство страха и внушали ей, что ее 
иммиграционный статус будет урегулирован. Поэтому можно считать, 
что заявительницу, по крайне мере, привлекали к принудительному 
труду в том значении, которое придается этому понятию ст. 4 Кон-
венции. Что касается опроса о рабстве, то следует заметить: хотя за-
явительница была лишена своей личной независимости, имеющиеся 
доказательства не указывают на то, что она содержалась в рабстве в 
буквальном смысле, иными словами, что г-н и г-жа В. осуществляли 
в ее отношении реальное право собственности, низведя тем самым 
ее статус до вещи. Соответственно, нельзя считать, что заявительни-
ца содержалась в рабстве в традиционном смысле этого понятия. Что 
же касается вопроса о подневольном состоянии, то таковым следует 
считать обязанность предоставлять услуги под принуждением, и это 
понятие надлежит увязывать с понятием рабства.

Принудительный труд, навязанный заявительнице, длился 15 ча-
сов в день, семь дней в неделю. Привезенная во Францию родствен-
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ником отца, она сама не выбирала, работать ли на г-на и г-жу В. Как 
несовершеннолетняя она не имела денежных средств, была уязвима и 
изолирована от людей; у нее не было никаких средств к существова-
нию, кроме того, что ей предоставлялось в доме г-на и г-жи В., где она 
спала в одной спальне с их детьми. Заявительница была полностью 
во власти г-на и г-жи В., поскольку они отобрали ее документы и ей 
обещали, что ее иммиграционный статус будет урегулирован, но этого 
не произошло. Не было у заявительницы, которая боялась, что ее аре-
стует полиция, и свободы передвижения и свободного времени. Кроме 
того, поскольку ее не послали учиться в школу вопреки обещаниям, 
сделанным ее отцу, у заявительницы не было перспективы улучшения 
ее ситуации, и она полностью зависела от г-на и г-жи В. 

В этих обстоятельствах Европейский Суд считает, что заяви-
тельница, несовершеннолетняя в период времени, фигурирующий по 
делу, содержалась в подневольном состоянии в том значении, которое 
придается этому понятию ст. 4 Конвенции. [3]

Интересным в контексте применения ст. 4 Европейской Конвен-
ции является Постановление ЕСПЧ от 7 января 2010 г. «Дело «Ранцев 
(Rantsev) против Республики Кипр и Российской Федерации».

По делу обжалуются отсутствие надлежащего расследования 
обстоятельств смерти дочери заявителя, нарушение обязательств по 
ее защите от торговли людьми и принудительного труда, а также от-
сутствие надлежащего расследования обстоятельств предполагаемой 
торговли людьми. По делу нарушены требования ст. 4 Конвенции.

Прежде всего, в рамках рассматриваемой жалобы возник во-
прос, относится ли настоящее дело к сфере действия ст. 4 Конвенции, 
так как в ней не упоминается торговля людьми. ЕСПЧ отметил, что 
отсутствие прямого указания на торговлю людьми в Конвенции неу-
дивительно. [7] 

Однако при оценке пределов ст. 4 Конвенции не следует упу-
скать из виду особые характеристики Конвенции и тот факт, что она 
представляет собой живой инструмент, который должен толковаться с 
учетом современных условий.

Требуются все более высокие стандарты в сфере защиты прав 
человека и основных свобод, которые неизбежно требуют большей 
твердости при оценке нарушений фундаментальных ценностей демо-
кратического общества. [4] 

В связи с чем ЕСПЧ с учетом распространения самой торгов-
ли людьми и мер по борьбе с нею Европейский Суд считает целесоо-
бразным в настоящем деле рассмотреть пределы, в которых торговля 
людьми сама по себе может считаться противоречащей духу и цели 
ст. 4 Конвенции, чтобы относиться к сфере действия гарантий, пред-
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усмотренных этой статьей, не вдаваясь в оценку того, какой из трех 
видов запрещенного поведения охватывается конкретным обращени-
ем в данном деле. 

При оценке наличия нарушения ст. 4 Конвенции должна учиты-
ваться существующая нормативная или регулятивная база. [5]

Европейский Суд полагает, что спектр гарантий, установленных 
в национальном законодательстве, должен быть адекватным для обе-
спечения практической и эффективной защиты прав потерпевших или 
потенциальных потерпевших от торговли людьми.

На основании всего вышеизложенного можно сделать следую-
щие выводы: 1) отличительной чертой Европейской конвенции яв-
ляется то, что она связывает гарантированные права и их судебную 
защиту наднациональным юрисдикционным органом – Европейским 
Судом по правам человека. 

Впервые на международном уровне признавалось право физиче-
ского лица после использования средств правовой защиты обратиться 
в ЕСПЧ с жалобой на государство, которое нарушило его конвенци-
онные права.

По своей правовой природе Конвенция является международ-
ным договором и источником права, которая занимает особое место в 
правовых системах государств – членов Совета Европы по сравнению 
с традиционными нормами международного права и международны-
ми договорами. 

Конвенция играет важную роль в предупреждении рабства и 
принудительного труда, т.к. прямо предусматривает в ст. 4 запреще-
ние рабства и принудительного труда.

Анализ практики Европейского Суда по правам человека по де-
лам, касающимся практики применения норм, запрещающих рабство 
и принудительный труд, показал, что в основном она направлена на 
ограничения исключений, указанных в ч. 3 ст. 4 Конвенции и квали-
фикации терминов «принудительный и обязательный труд». 
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ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА О СУРРОГАТНОМ МАТЕРИНСТВЕ
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Дмитриева Ю.Л., ст. преподаватель, 
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На сегодняшний день решение проблемы о передаче суррогат-
ной матерью родительских прав на выношенного ею ребенка генети-
ческим родителям имеет приоритетное значение. Принятые в Россий-
ской Федерации законодательные нормы в большей степени находят-
ся на стороне суррогатной матери.

Согласно п. 3 ст. 52 СК РФ, «супруги, давшие согласие на им-
плантацию эмбриона другой женщине, а также суррогатная мать не 
вправе при оспаривании материнства и отцовства после совершения 
записи родителей в Книге записей рождений ссылаться на эти обсто-
ятельства». [1] Если суррогатная мать дала согласие после рождения 
ребенка на его передачу заказчикам, впоследствии у нее не будет шан-
са оспорить материнство. То же самое касается и генетических роди-
телей.

Сложность в решении вопроса создает данное положение закона 
в ситуации развода родителей-заказчиков во время реализации про-
граммы суррогатного материнства, так как при рождении ребенка они 
не могут быть записаны в Книге записей рождений в качестве родите-
лей ввиду того, что закон предполагает регистрацию ребенка только 
состоящих в браке родителей. В такой ситуации родители-заказчики, 
находящиеся в разводе, не смогут позволить себе совместно усыно-
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вить ребенка, так как усыновление снова доступно только лицам, 
состоящим в браке. А одновременное усыновление ребенка лицами, 
прекратившими свое супружество в период реализации программы 
суррогатного материнства, весьма затруднительно, но возможно через 
суд путем установления генетического отцовства и материнства.

Плюсом данного закона, на наш взгляд, является отсутствие воз-
можности гомосексуальным парам принимать участие в реализации 
современной программы суррогатного материнства, так как опять же 
возникает отсутствие возможности регистрации ребенка в органах 
ЗАГСа. А как мы знаем, в России и до сегодняшнего дня подлежат 
регистрации браки только между мужчиной и женщиной. Единствен-
ное, что на сегодняшний день достаточно сложно отследить, это то, 
что как одинокие мужчины, так и одинокие женщины, не состоящие в 
зарегистрированном браке с гомосексуальным партнером, могут уча-
ствовать в программе суррогатного материнства как одинокие родите-
ли и в последующем, после передачи ребенка суррогатной матерью, 
зарегистрировать ребенка в Книге записей рождений в качестве роди-
теля-одиночки.

Необходимо принять во внимание тот факт, что если суррогатная 
мать, состоящая в браке и получившая письменное разрешение своего 
супруга на имплантацию эмбриона родителей-заказчиков, воспользу-
ется своим правом оставить ребенка и зарегистрироваться в качестве 
матери, то в соответствии с принципом презумпции отцовства (п. 2 ст. 
48 СК РФ) автоматически будет означать, что отцом чужого ребенка 
будет зарегистрирован ее муж. Противоположная ситуация возникает 
в том случае, если незамужняя суррогатная мать решит не отдавать 
ребенка генетическим родителям, а оставить его себе. В таком случае, 
согласно ст. 49 СК РФ, отцом ребенка может быть зарегистрирован 
генетический отец, который добровольно согласился на программу 
суррогатного материнства. В таком случае он может быть зарегистри-
рован в качестве отца ребенка в Книге записей рождений. Для того 
чтобы не возникали такого рода ситуации, необходимо законодатель-
ное изменение норм семейного права, в котором бы содержалось, что 
если генетические родители так и не приобрели родительских прав 
ввиду отказа суррогатной матери передать ребенка, то она лишается 
права требовать признания отцовства в отношении мужчины, предо-
ставившего свой генетический материал.

Законодательством также не установлено решение проблемы, 
связанной с отказом от ребенка как генетическими родителями, так 
и самой суррогатной матерью. В практике нередко бывают случаи, 
когда нескольким суррогатным матерям переносят эмбрионы одних 
и тех же генетических родителей. Затем родители-заказчики выбира-
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ют одного из нескольких и регистрируют его в качестве своего ребен-
ка. Что в таком случае делать с остальными детьми, законодателем 
не установлено, так как в данном случае от ребенка отказывается в 
пользу генетических родителей суррогатная мать и в то же время ге-
нетические родители не стремятся регистрировать детей в органах 
ЗАГСа. По нашему мнению, при таких обстоятельствах, должен быть 
закон, который бы регулировал правоотношения, когда такие дети, 
от которых отказались генетические родители, должны материально 
обеспечиваться до достижения совершеннолетия родителями, подпи-
савшими согласие на применение метода суррогатного материнства.

Неясным на сегодняшний день в сфере законодательства остает-
ся вопрос, каким образом генетическим родителям зарегистрировать 
ребенка на себя в Книге записей рождений в органах ЗАГСа в случае 
смерти суррогатной матери во время родов, ведь свое согласие на ре-
гистрацию генетическим родителям суррогатная мать дает только по-
сле рождения ребенка. В данном случае, по нашему мнению, законо-
дательство должно установить норму закона, согласно которой в слу-
чае смерти суррогатной матери во время родов генетические родители 
имеют право зарегистрировать ребенка в Книге записей рождений на 
свое имя при предоставлении договора суррогатного материнства и 
медицинской справки о смерти суррогатной матери, выданной учре-
ждением, в котором проходило родоразрешение. В таком случае будут 
защищены законом интересы генетических родителей и ребенка, поя-
вившегося на свет путем суррогатного материнства.

Мы можем наблюдать неоднозначное отношение к методу сурро-
гатного материнства разных стран. Некоторые страны его активно ис-
пользуют, что дает возможность бесплодным родителям иметь ребенка, 
а государство, разрешающее суррогатное материнство, тем самым пы-
тается улучшить демографическую ситуацию. Другие страны с осто-
рожностью относятся к данному методу и занимают выжидательную 
позицию. Таким образом, в связи с внедрением национального права 
в проблему применения метода суррогатного материнства, носящую 
международный характер, в мире сложилось несколько мнений.

Активное использование метода суррогатного материнства, ко-
торое поддерживается на уровне национального законодательства, 
что способствует широкому развитию на коммерческом уровне и раз-
витию системы международного сотрудничества в тех странах, где 
данный метод запрещен или жестко ограничен. [6]

В России и в других странах, в которых суррогатное материн-
ство поставлено на активный поток, возникает обеспокоенность в свя-
зи с задержкой обновления законодательства, регулирующей данную 
сферу услуг, что может поставить генетических родителей, суррогат-
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ную мать и ребенка в двойственную ситуацию и является тормозом 
внедрения научных достижений в клиническую практику.

В международном праве, как и в российском, нет четкого решения 
проблемы по поводу субъекта родительских прав между физиологиче-
ским и генетическим материнством, что создает правовые коллизии.

Таким образом, на сегодняшний день возникает множество про-
блем, связанных с использованием метода суррогатного материнства 
в качестве ВРТ на разных этапах его реализации как в российском, 
так и в международном законодательстве. В нашей стране, а также в 
других странах приоритетное право решать судьбу ребенка сегодня 
принадлежит суррогатной матери, и на практике может возникнуть 
ситуация, когда генетическим родителям будет отказано в материн-
стве и отцовстве. Эта проблема требует более четкого законодатель-
ного регулирования и установления конкретных норм. В российском 
законодательстве необходимо введение нормативно правовых актов 
на государственном уровне, где были бы четко определены права и 
обязанности каждой из сторон, на которые стороны договора могли 
бы ссылаться при его заключении, во избежание случаев отказа в пе-
редаче ребенка генетическим родителям, вымогательства, шантажа со 
стороны суррогатной матери, отказа генетических родителей принять 
своего ребенка и других негативных моментов отношения по вына-
шиванию ребенка. Между тем, о порядке заключения и содержания 
договора о суррогатном материнстве ни в СК РФ, ни в гражданском 
кодексе РФ и федеральных законах, регулирующих данную сферу де-
ятельности, ничего не говорится. 

Данный пробел необходимо восполнить. К примеру, п. 1 ст. 48 
СК РФ необходимо дополнить следующим абзацем: «В случае рожде-
ния ребенка суррогатной матерью доказательством материнства гене-
тической матери является заключенный договор суррогатного мате-
ринства. В случае рождения ребенка суррогатной матерью женщина, 
заключившая договор суррогатного материнства (генетическая мать), 
может установить родительские права в отношении ребенка в судеб-
ном порядке», так как в настоящее время, согласно российскому зако-
нодательству, лица, ожидающие ребенка, не имеют реальной возмож-
ности оспаривать материнство суррогатной матери, поскольку закон 
полностью стоит на ее стороне. И если она передумает передавать 
ребенка, то она и будет записана его матерью. [5] 

Можно внести следующие изменения и дополнения в россий-
ское законодательство для наиболее четкого и полного регулирования 
правоотношения генетических родителей и суррогатной матери: 

– До заключения договора необходимо определить обязанность 
суррогатной матери предоставить лицам, решившим применить метод 
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суррогатного материнства, полную информацию о своем физическом, 
психическом и репродуктивном здоровье, с тем, чтобы в дальнейшем 
информация, скрытая суррогатной матерью от генетических родителей, 
не стала фактором риска для здоровья вынашиваемого ею ребенка. 

– Обозначить перечень материальных обязанностей лиц, решив-
ших использовать суррогатное материнство, какие они должны нести 
материальные расходы, связанные с его применением, а также оздо-
ровлением суррогатной матери до, во время родов и определенное ко-
личество времени после родов.

– Учесть не только права генетических родителей на установле-
ние отцовства и материнства в случае отказа суррогатной матери пе-
редать им ребенка, но и права суррогатной матери в случае отказа от 
ребенка лиц, заключивших с ней договор. Поэтому в случае принятия 
ребенка суррогатной матерью из-за отказа генетических родителей 
последние обязаны выплатить ей компенсацию в размере и порядке, 
устанавливаемым договором, а также выплатить в полном объеме воз-
награждение, причитающееся по договору суррогатного материнства. 

Необходимо принятие странами единого международного доку-
мента, где были бы установлены нормы, а также ответственность, ре-
гулирующие суррогатное материнство с последующим их введением 
в национальное право.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО» 
В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

И В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Федорова Ю.А., магистрант; Гаранина И.Г., канд. юрид. наук, доцент, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Медицинские технологии не стоят на месте и развиваются стре-
мительно в отличие от их правового сопровождения. Недостаточно 
быстро формируется и закрепляется нормативно-правовая база после 
какой-либо впервые успешно реализованной медицинской программы. 
На осуществление данной проблемы, например, указывает факт отсут-
ствия всестороннего правового регулирования программы суррогатно-
го материнства в нашей стране и в международном праве. Суррогатное 
материнство является давно разработанной репродуктивной техноло-
гией и в настоящее время успешно применяется на практике во всем 
мире, однако многие правовые и этические проблемы, возникающие 
при ее использовании, до сих пор не разрешены должным образом.

В большинстве случаев понятие «суррогатное материнство» в 
бытовом смысле этого слова означает вынашивание на заказ ребенка 
какой-либо женщиной. В ч. 3 ст. 52 СК РФ указывается понятие «сур-
рогатная мать», однако в нем нет прямого правового определения, 
кто такая «суррогатная мать» и что собой представляет «суррогатное 
материнство». В ч. 3 ст. 52 Семейного кодекса РФ лишь закреплено 
право, которым суррогатная мать обладает после рождения ребенка, 
выношенного ею: «Лица, состоящие в браке между собой и давшие 
свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой 
женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями 
ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной 
матери)». [2] 

Данная статья дает нам лишь косвенное правовое определение 
суррогатной матери. Кроме того, она подчеркивает приоритетное 
положение женщины, которой имплантировали чужой эмбрион, по 
отношению к биологическим родителям будущего ребенка, которого 
она должна выносить и в последующем передать им. В таком случае 
применение данного закона позволяет суррогатной матери самостоя-
тельно решать вопрос о последующей передаче рожденного ею ребен-
ка родителям, что также ставит в зависимое положение генетических 
родителей ребенка и позволяет суррогатной матери шантажировать и 
незаконно воздействовать на них, а также создает ряд спорных ситуа-
ций и юридических казусов. 

В представленной норме акцентируется внимание на том, что 
«лица, состоящие в браке между собой», могут воспользоваться та-



339

кой вспомогательной репродуктивной технологией, как суррогатное 
материнство, что необходимо для удобства регистрации ребенка в ор-
ганах ЗАГС его биологическими родителями в качестве матери и отца 
в случае письменного отказа суррогатной матери от выношенного ею 
ребенка. Данная норма не запрещает реализацию программы сурро-
гатного материнства лицами, не состоящими в зарегистрированном 
браке, одинокой женщиной или одиноким мужчиной, но создает труд-
ности в регистрации родителей в свидетельстве о рождении ребенка, 
появившегося на свет методом суррогатного материнства. Требование 
наличия официального брака в действительности нарушает права 
одиноких женщин и одиноких мужчин, а также лиц, не состоящих в 
официальном браке и не имеющих возможности в связи с состоянием 
здоровья зачать и выносить ребенка. Тем самым ч. 4 ст. 52 СК РФ на-
рушает нормы Конституционного права РФ.

Во-первых, нарушено право ч.1 ст.23 Конституции РФ – право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайны, вви-
ду того, что любой человек имеет право на продолжение своего рода, 
независимо от того, состоит это лицо в браке или нет. Законодатель не 
должен брать на себя функцию по регулированию таких отношений, 
так как семейное положение лица для использования программы сур-
рогатного материнства относится к ведению частной жизни. 

Следует учитывать, что в последнее время в современном мире 
люди не спешат обзаводиться семьями, а кто-то не желает себя обре-
менять узами брака, но желание иметь детей, как правило, присут-
ствует. В последнее время в России, да и во всем мире, большое коли-
чество детей рождается вне брака.

Во-вторых, эти отношения не должны регулироваться законода-
телем по той причине, что затрагивают конституционные права лиц, 
не состоящих в браке, на материнство, отцовство, которое, как указы-
вает законодатель, находится «под защитой государства». [1] На зако-
нодательном уровне создается тенденция оградить лиц, не состоящих 
в браке, от метода применения вспомогательных репродуктивных тех-
нологий. Данный закон во главе ставит супружество, так как именно 
нахождение двух лиц в браке, согласно закону, является одним из ус-
ловий внесения записи о родителях в Книге записей рождений.

Заметим, что при реализации в России в середине 90-х годов 
Программы суррогатного материнства еще не были введены норма-
тивно-правовые акты, в которых бы акцентировалось внимание на 
требованиях, предъявляемых к суррогатной матери в плане ее здоро-
вья и психосоматического состояния. Также не принимались попытки 
создания правовых актов, регулирующих эту сферу в области отно-
шений между субъектами при реализации Программы суррогатного 
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материнства, в частности, между медицинским учреждением, генети-
ческими родителями и суррогатной матерью. На основании всего вы-
шеперечисленного можно утверждать, что в этот период суррогатное 
материнство не имело всестороннего правового подхода и в полной 
мере оформленных договорных отношений ввиду отсутствия доста-
точной нормативно-правовой базы, позволяющей его регулировать.

В 2003 г. появился Приказ Министерства здравоохранения РФ «О 
применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в те-
рапии женского и мужского бесплодия» № 67 от 26.02.2003 г., где при-
водятся показания к суррогатному материнству, а также перечень об-
следований и требования, предъявляемые в плане здоровья к потенци-
альной суррогатной матери. Приказ включает в себя алгоритм програм-
мы «суррогатного материнства», но законодателем все еще оставлено 
без внимания правовое понятие суррогатного материнства. [4] 

Таким нормативно-правовым актом стал Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ, где законодатель дает следующее его опреде-
ление: «Суррогатное материнство представляет собой вынашивание 
и рождение ребенка (в т.ч. преждевременные роды) по договору, за-
ключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашиваю-
щей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными 
родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, 
либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ре-
бенка невозможно по медицинским показаниям». [3] В данном случае 
законодатель закрепляет главный, на наш взгляд, принцип того, что 
суррогатное материнство представляет собой договорные отношения, 
что дает возможность их регулировать в правовом поле. 

Следует обратить внимание, что на данном этапе формирования 
правовой базы, касающейся такой вспомогательной репродуктивной 
технологии, как суррогатное материнство, законодатель вводит поня-
тие «потенциальные родители», тем самым снимая ограничения на 
применение данной репродуктивной технологии только в отношении 
лиц, состоящих в браке. Теперь эта программа стала доступна одино-
ким женщинам, а также мужчине и женщине, не состоящим в браке, 
у которых отсутствует шанс выносить и родить ребенка в связи с ме-
дицинскими показаниями, что в последующем облегчает процедуру 
регистрации ребенка биологическими родителями в органах ЗАГС.

В 2012 г. происходит дополнение правовой базы применения 
вспомогательных репродуктивных технологий. 30 августа 2012 г. 
был издан Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30.08.2012 
г. № 107н «О порядке использования вспомогательных репродуктив-
ных технологий, показаниях и ограничениях к их применению», где 
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подробно закреплены этапы оказания медицинской помощи с исполь-
зованием вспомогательных репродуктивных технологий. Кроме того, в 
Приказе, и в целом в российском праве, впервые возникли определения 
«генетическая мать» и «генетический отец», что означает «потенциаль-
ные родители, чьи половые клетки использовались для оплодотворе-
ния». [3]

Более точное, на наш взгляд, определение суррогатного материн-
ства, которое было принято в 2001 г. в Женеве на конференции, посвя-
щенной вспомогательным репродуктивным технологиям, дает Всемир-
ная организация здравоохранения: «Гестационный курьер: женщина, у 
которой беременность наступила в результате оплодотворения ооцитов, 
принадлежащих третьей стороне, сперматозоидами, принадлежащими 
третьей стороне. Она вынашивает беременность с тем условием или 
договором, что родителями рожденного ребенка будут один или оба че-
ловека, чьи гаметы использовались для оплодотворения». [5] Заметим, 
что уже в 2001 г. ВОЗ данной формулировкой не ограничивает возмож-
ность использования Программы суррогатного материнства лицами, 
находящимися в незарегистрированном браке, а также одинокими муж-
чинами и женщинами. Однако у такой возможности есть и обратная 
сторона – гетеросексуальные пары могут обзавестись ребенком при 
помощи суррогатного материнства, ведь в законе упоминается фраза 
«оба человека», не уточняя их половую принадлежность. Кроме того, 
в данной формулировке, принятой ВОЗ, отсутствуют понятия «мать» и 
родители», что говорит о том, что отношения между суррогатной мате-
рью и генетическими родителям являются договорными.

Рассмотрев понятие суррогатного материнства в законодатель-
стве Российской Федерации и в международном праве, мы приходим к 
выводу, что представленные понятия схожи в плане определения субъ-
ектов правоотношения. Однако они являются неполными, не отража-
ют этапы суррогатного материнства, а также его правовую природу. 

Полагаем, что суррогатное материнство представляет собой 
письменные договорные отношения между мужчиной и женщиной 
либо одиноким лицом, чьи генетические материалы используются для 
оплодотворения эмбриона – с одной стороны, и женщиной, которой 
имплантировали методом ЭКО генетически чужой эмбрион для вына-
шивания – с другой стороны, с целью последующей обязательной пе-
редачи родившегося ребенка генетическим родителям.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ВИДЕОФИКСАЦИИ 
И СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ

Халтурина М.О., Федоров И.З., 
АНО ВО «Межрегиональный социальный институт», г. Йошкар-Ола

Ревалоризация эффективности предварительного расследова-
ния в большей степени связана с внедрением в следственно-судеб-
ную практику технических средств фиксации, посредством которых 
возможно возместить недостатки восприятия человека, запоминания, 
сохранения, воспроизведения, переработки и передачи поступающей 
в ходе производства следственных действий информации. 

Например, если закон требует при допросе записывать в прото-
кол показания допрашиваемого по возможности дословно (ч. 2 ст. 190 
УПК РФ), то на практике это делается далеко не всегда. Чаще все-
го следователь производит отбор сведений, которые, по его мнению, 
имеют отношение к уголовному делу; следовательно, его мнение но-
сит субъективный характер. Отбор материалов обусловлен, прежде 
всего, задачами допроса на момент фиксации получаемых сведений. 
Неочевидные факты могут быть упущены ввиду различных обстоя-
тельств. Обратим внимание, что чаще всего показания допрашивае-
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мого лица редактируются при занесении их в протокол более общими 
фразами, что влечет за собой искажение. То есть утрачиваются ин-
дивидуальные особенности – манера разговора, возраст, образование, 
уровень культуры, профессия и т.д. Технические средства фиксации 
лишены этих недостатков. 

Защита прав и свобод человека и гражданина является обязан-
ностью государства. В условиях современности защита прав и закон-
ных интересов граждан от преступных посягательств невыполнима 
без использования новейших средств науки и техники. В связи с этим 
наиболее актуальными являются вопросы использования в следствен-
ной и судебной практике в качестве самостоятельных доказательств 
материалов аудио – и видеозаписей.

Однако несмотря на возрастающие требования следственной 
практики в рассмотрении объема и оснований применения в ней аудио 
– и видеофиксации, многие проблемы процессуальной регламентации 
их использования не разрешены.

Правовой основой для применения технических средств и спо-
собов обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и ве-
щественных доказательств при производстве следственных действий 
служат предписания ч. 6 ст. 164 УПК РФ. Положительным свойством 
этой нормы является ее закрепление в числе общих правил производ-
ства следственных действий. 

Ряд статей УПК содержит указание на то, какие технические 
средства фиксации могут применяться при производстве следствен-
ных действий. А.В. Белоусов говорит, что любой следователь, поста-
вив перед собой задачу по наиболее полному и надежному закрепле-
нию доказательств в процессе расследования, рано или поздно придет 
к выводу о том, что в настоящее время наиболее оптимальным сред-
ством для этого является видеозапись. [3]

Мы полагаем, что технические средства фиксации в некоторых 
случаях могут быть незаменимы. Например, когда производство того 
или иного следственного действия ограничено во времени. Это имеет 
место в делах по делам об автодорожных происшествиях, крушениях 
на железнодорожном транспорте и им подобных случаях, где возника-
ет необходимость быстро освободить проезжую часть, полотно доро-
ги и возобновить движение. В этих ситуациях закрепление хода про-
изводства следственных действий осуществляется, в первую очередь, 
с помощью технических средств фиксации, а протокол составляется 
позднее с использованием полученных материалов. Дело в том, что 
протокол следственного действия составляется как в ходе следствен-
ного действия, так и непосредственно после его окончания (ч. 1 ст. 
166 УПК РФ).
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Рассмотрим ст. 164 УПК РФ. В части 6 данной статьи законода-
тель ограничился только общим указанием на возможность использо-
вания технических средств и не закрепил их исчерпывающего переч-
ня, что следует, несомненно, рассматривать как позитивное явление, 
так как это позволяет пополнять арсенал этих средств. Впрочем, в ч. 2 
ст. 166 УПК РФ законодатель уже выделяет перечень таких действий, 
как фотографирование, киносъемка, аудио – и видеозапись. Перечень 
допустимых технических средств не должен быть исчерпывающим, 
ибо на практике это приводит к ограничению применения при рас-
следовании научно-технического прогресса. При этом следует преду-
смотреть в законе их применение.

 Несмотря на это, в юридической литературе делается вывод, что 
материалы звуко – и видеозаписи являются чем-то второстепенным по 
отношению к протоколу – главному средству фиксации результатов 
следственного действия; руководствоваться материалами звукозаписи 
для внесения каких-либо изменений или дополнений в письменный 
протокол ни в коем случае нельзя. [2]

Ряд ученых предлагают возвести прилагаемые к протоколам 
следственных фиксаций (материалы звуко – и видеозаписи) в само-
стоятельную разновидность доказательств путем расширения перечня 
их источников в ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Впервые это предложение было 
сформулировано Н.А. Селивановым и А.А. Леви, а позднее включено 
в проект Основ уголовного судопроизводства, подготовленный Все-
союзным научно-исследовательским институтом проблем укрепления 
законности и правопорядка. Авторы проекта изучали материалы тех-
нической фиксации, полученные при производстве предварительного 
расследования, в качестве самостоятельного доказательства. [6]

Именно путем сохранения единства протокола следственного 
действия и материалов технической фиксации, но с приданием доказа-
тельственного значения результатам применения технических средств 
видится решение данной проблемы. В связи с этим предлагаем допол-
нить ст. 83 УПК частью второй следующего содержания: «Материалы 
применения технических средств фиксации при производстве след-
ственных действий допускаются в качестве доказательств, если они 
соответствуют требованиям, установленным настоящим Кодексом, и 
указаны в протоколе следственного действия». 

Необходимо также уточнить, что статус протокола следственно-
го действия исключает дальнейшее исследование технической записи 
в режиме вещественного доказательства. Анализ общих положений 
доказательственного права (ст.ст. 74, 81, 83 УПК РФ) свидетельствуют 
о том, что протоколы следственных действий и вещественные доказа-
тельства – это разные виды доказательств, отличающиеся как природой 
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объекта – носителя фактических данных, так процессуальным режимом 
закрепления. Так, в ст. 141 УПК РСФСР было сказано, что «по оконча-
нии допроса звукозапись полностью воспроизводится допрашиваемо-
му. Дополнения к звукозаписи показаний, сделанные допрашиваемым, 
также заносятся на фонограмму. Звукозапись заканчивается заявлением 
допрашиваемого, удостоверяющим его правильность. Все это относит-
ся не только к производству допросов, но и к случаям использования 
звуко – и видеозаписи как средства фиксации хода, содержания и ре-
зультатов других следственных действий. При производстве в суде зву-
козаписи допросов применялись те же правила. 

В действующем УПК вышеизложенные положения по непонят-
ным причинам были опущены и, самое главное, было не определено 
доказательственное значение прилагаемых к письменному протоколу 
результатов применения при расследовании и в ходе судебного разби-
рательства материалов аудио – и видеозаписи, являющихся важным 
средством объективности осуществления правосудия.

Таким образом, средства аудио – и видеозаписи не вызывают 
сомнений в части их научной состоятельности и возможности объ-
ективно и полно, в динамике и статике фиксировать и наглядно пред-
ставлять сведения, имеющие доказательственное значение по уго-
ловным делам. В этом отношении они обладают несомненным пре-
восходством по сравнению со всеми иными предусмотренными УПК 
РФ средствами фиксации доказательственной информации, включая 
протокольное описание. Результаты их применения в меньшей степе-
ни подвержены влиянию субъективных факторов, более доступны и 
удобны для восприятия, а значит, для анализа и правовой оценки.

Данное обобщение позволило выявить основные особенности, 
связанные с принятием решения о применении научно-технических 
средств для аудио – и видеозаписи в сложных и типичных ситуациях 
каждого из перечисленных следственных действий, организации и про-
ведения мероприятий и правильного их процессуального оформления.

Полагаем, что созданные методики окажут существенную, эф-
фективную помощь в практике оперативно-розыскной деятельности, 
расследования уголовных дел и рассмотрении их в суде. В данном от-
ношении необходимо исполнить следующее:

– дополнить ч. 2 ст. 74 УПК РФ «Доказательства» п. 7 «Материа-
лы аудио – и видеозаписей», придав им статус самостоятельного вида 
доказательства;

 –   дополнить ст. 89 УПК РФ «Использование в доказывании резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности» ч. 2 следующим содержанием: 
«В процессе доказывания в соответствующем процессуальном порядке к 
материалам расследования могут быть приобщены материалы аудио – и 
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видеозаписи, полученные в ходе проведения оперативно-розыскной де-
ятельности, и сопровождающие их письменные документы, закрепля-
ющие основания и факт получения, а также аудио – и видеозаписи и 
документы, представленные организациями и должностными лицами. 
Все данные аудио – и видеоматериалы, имеющие не процессуальное 
происхождение, должны быть подвергнуты для признания доказатель-
ствами соответствующему экспертному исследованию»;

– дополнить ч. 4 ст. 189 УПК РФ, регулирующую правила ис-
пользования при проведении допроса аудио – и видеозаписи, следу-
ющим требованием: «Проведение аудио – и (или) видеозаписи при 
допросе несовершеннолетнего или лиц, страдающих психическими 
заболеваниями, является обязательным»;

– внести в ст. 86 УПК РФ «Собирание доказательств» дополнения 
о возможности предоставления в суде подозреваемым, обвиняемым, 
потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и защит-
ником собранных в качестве доказательств аудио – и видеозаписей;

– в содержание гл. 10 «Доказательства в уголовном судопроиз-
водстве» следует ввести ст. 81.1 «Передача материалов и документов, 
полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, в органы 
следствия и дознания»: «Следователь, дознаватель или лицо, осу-
ществляющее оперативно-розыскное мероприятие, при организации 
работы на месте происшествия и в ходе выполняемых иных след-
ственных действий или оперативно-розыскных мероприятий в целях 
обеспечения сохранности служебной информации должны пресекать 
факты несанкционированного произведения аудио – и видеозаписи 
другими участниками процесса или иными лицами, не имеющими от-
ношения к проводимым мероприятиям»;

– с этой целью необходимо также дополнить ч. 1 ст. 182 УПК РФ 
«Основания и порядок производства обыска» с указанием на возмож-
ность изъятия также и «научно-технических средств и изготовленных 
с их помощью аудио – и видеозаписей». Гарантией реализации дан-
ных важных требований уголовно-процессуального закона должно 
быть предоставление следователю или лицу, осуществляющему до-
знание по расследуемому уголовному делу, полномочия на ознакомле-
ние с результатами проведенных в ходе оперативного сопровождения 
мероприятий, в том числе и с аудио – и видеозаписями и документами, 
их сопровождающими.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЛОСОФИИ ПРАВА

Юн Л., аспирант, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Проблема назначения наказания является феноменом юридиче-
ской науки и ее отраслей. Все философы в ту или иную эпоху обраща-
лись к проблематике назначения наказания. 

Впервые изучение понятия наказания начинается со времен 
Аристотеля. Большое внимание рационально-теоретическому анали-
зу права и закона и их социально-политической характеристике уде-
лено в творчестве Аристотеля. Справедливость является величайшей 
добродетелью, по мнению Аристотеля. [1-4] Аристотель также опира-
ется на идеальное возмездие, ибо он обращает внимание не только на 
внутреннюю, но и на внешнюю сторону преступления; вместе с тем, 
отвергая пифагорейский принцип материального возмездия, он не по-
ясняет собственного своего воззрения на меру наказания, во взглядах 
Аристотеля покоится зародыш теории предупреждения. [1]

Платон отрицает свободу зла, указывая, что никто не бывает 
злым потому, что так хочет, это определяется предназначением тела 
или дурным воспитанием. Как и Аристотель, он утверждает, что че-
ловек должен отвечать за свои поступки, при этом цель наказания, 
по его мнению, состоит в предупреждении, исправлении, примерно-
сти или же в освобождении государства от преступника. Но при этом 
всем Платон говорит о том, что государство, в котором нет законов, 
обречено на гибель. «Я вижу, – писал Платон, – близкую гибель того 
государства, где закон не имеет силы и находится под чьей-либо вла-
стью. Там же, где закон – владыка над правителями, а они – его рабы, 
я усматриваю спасение государства и все блага, какие только могут 
даровать государствам боги». [4, с. 411]
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Однако по мнению представителей средневековой философии, 
идея наказания выражается через справедливость. установленную 
Богом. Представитель эпохи Нового времени Гуго Гроций определил 
понятие наказания как зло. Но чтобы наказывать правильно, необхо-
димо иметь на это право, и это право вытекает из правонарушения, 
т.е. зла, совершенного преступником. Гроций ставил перед наказани-
ем три цели: исправление, пример и удовлетворение обиженного. Эти 
цели достигаются посредством лишения жизни виновного, отнятия у 
него возможности вредить или посредством причинения ему зла для 
того, чтобы сделать его благоразумнее. Однако же если цели, стоя-
щие перед наказанием, могут быть достигнуты иным образом, если 
прощение может быть не менее эффективным, если нет нравственной 
необходимости наказания, то нет и смысла наказывать. [3]

Т.Гоббс говорил о том, что целью государства является безо-
пасность, поэтому для его охраны нужно наказание, поскольку страх 
перед ним может обезопасить людей от преступления. Впоследствии 
размышления Т.Гоббса преобразовались у Дж. Локка, который при-
держивался мнения о том, что наказание – это принцип неотвратимо-
сти наказания. [2] И.Кант представлял наказание как «категорический 
императив практического разума», «кару за преступление», страда-
ние за совершенное преступление. Он прировнял преступление к 
наказанию. Шталь, как и представители средневековой философии, 
говорил о справедливости как необходимом проявлении наказания. 
Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, Вольтер выдвинули идею гуманизации 
наказаний, что впоследствии и послужило основой многих уголов-
но-исполнительных систем. Исследование феномена наказания так-
же занимало важное место в работах ряда философов ХV-ХVIII вв. 
(Н.Макиавелли, Дж. Сельден, Томазий и др.). Новые концепции опре-
деления и применения наказания в обществе, впоследствии послу-
жившие основой многих современных уголовно-исполнительных си-
стем, предложили философы эпохи Просвещения (Ш.-Л. Монтескье,  
Ж.-Ж. Руссо, Ф.Вольтер, У.Палей и др.). Большой интерес пред-
ставляет произведение Ч.Беккариа «О преступлениях и наказаниях»  
1764 г., оказавшее сильное воздействие не только на европейскую, но 
и российскую теорию наказания. В своем трактате он высказал мыс-
ли, далеко опередившие время, в котором он жил.

Вершиной развития европейской философско-правовой док-
трины наказания стала немецкая классическая философия, основные 
идеи которой легли в качестве теоретической основы при построении 
пенитенциарных систем различных государств. Появившиеся в этот 
период многочисленные течения нашли своих сторонников и в более 
позднее время. Абсолютным теориям (И.Кант, Г.Гегель) противостоя-
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ла многочисленная группа относительных теорий: теория устрашения 
(JI.Фейербах, А.Шопенгауэр и др.), теория частного предупреждения 
(П.Грольман), теория общего и частного предупреждения (И.Бен-
там), теория косвенной обороны (Романьози), теория исправления 
(Г.Штельцер, Ф.Редер и др.), а также смешанные теории (И.Г. Фихте, 
П.Росси и др.). Фундамент диалектико-материалистической методо-
логии учения о наказании заложили К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И. Ленин.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что размыш-
ления древнегреческих философов Аристотеля и Платона, которые 
считали, что признаками наказания является то, что человек должен 
отвечать за свои поступки, выявляют и подчеркивают философскую 
основу наказания в праве. Целью же наказания, по их мнению, яв-
ляются предупреждение, исправление, примерность. Можно также 
согласиться с утверждением Аристотеля, что справедливость являет-
ся высшей добродетелью и, соответственно, наказание также должно 
быть справедливым на наш взгляд. 

В то же время трудно согласиться с мнением представителей кано-
нического права, которые утверждали, что наказание является благом для 
человека. Наказание не есть благо, это всегда причинение какого-либо 
страдания, но в то же время заслуженно. По нашему мнению, наказание 
не должно «превышать рамки» совершенного им преступления. 

Также сложно согласиться с определением наказания Г.Гроция в 
качестве зла, потому что наказание – это всегда последствие того или 
иного совершенного человеком преступления. По нашему мнению, 
злом является ситуация, когда человеку причиняют страдания неза-
служенно, т.е. без совершения противоправного деяния. 

Целями наказания, по мнению Г.Гроция, являются лишение жиз-
ни виновного, отнятие у него возможности вредить, причинение ему 
зла. Данные цели мы также считаем не совсем точными. Остановим-
ся чуть подробнее на данных целях. Полагаем, что первая цель, по 
Гроцию, не находит своего подтверждения, потому что нельзя всех 
людей, совершивших преступление лишить жизни одновременно, 
так как преступлений множество и у всех из них разная степень на-
казания. Человеку всегда нужно дать второй шанс, для того чтобы он 
доказал, что он совершил это преступление в силу определенных об-
стоятельств. Ведь не всякое преступление человек совершает по сво-
ей воле. Бывают разные жизненные ситуации. А лишение человека 
жизни – это приговор, который не имеет обратной силы. Исходя из 
второй цели, указанной Г.Гроцием, – отнятия у него, т.е. у человека, 
возможности вредить, можно сказать о том, что размышления челове-
ка не приведут его к осознанию того, что нанесение вреда обществу 
является негативным для него средством впоследствии совершенного 



350

им деяния. И последняя цель наказания, которую выделяет Г.Гроций, 
– причинение зла человеку – так же, как и две предыдущие цели не 
имеет за собой, по нашему мнению, доказательства. Так как причи-
нив преступнику зло, т.е. наказание, не всегда оправдывается итоговая 
цель – ресоциализация человека.

Анализируя размышления Т.Гоббса о применении наказания в 
виде страха за преступление, можно прийти к выводу о том, что оно 
не подтверждается на практике. Не каждый человек будет осознавать 
страх за совершение преступления. Существует огромное количество 
понятий наказания, но, по нашему мнению, наказание – это совокуп-
ность признаков, таких как исправление, т.е. ресоциализация человека 
и объяснение ему всех негативных факторов назначения наказания за 
совершенное им деяние, т.е. преступление. 

Назначение наказания необходимо определять в зависимости 
от степени тяжести совершенного преступления. Всегда необходимо 
иметь четкую грань и не переходить в неустановленные виды нака-
заний для человека, совершившего противоправное деяние. Таким 
образом, в качестве наказания с точки зрения философии права следу-
ет понимать совокупность таких признаков, как предупреждение, от-
нятие у человека возможности вредить и лишение жизни виновного. 
Представители философии права также говорят о том, что никто не 
бывает злым априори. Это всегда определяется предназначением тела 
или дурным воспитанием. В государстве всегда должны быть такие 
законы, которым бы подчинялись их правители, а не наоборот, иначе 
это государство будет обречено на гибель. Наказание, по их мнению, 
всегда должно быть справедливым, эффективным, гуманным и точно 
соответствующим нормам закона в зависимости от совершенного де-
яния. Мы считаем, что для того чтобы наказание было справедливым 
необходимо у субъектов формировать правовое сознание. Современ-
ные ученые выделяют особенности правового сознания и правовой 
культуры личности, в том числе и маргинальной личности. [5]
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ДОГОВОРЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НИОКР 
В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Яруллина Э.Д., аспирант, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Значительная часть результатов интеллектуальной деятельности 
в организациях, осуществляющих геологическое изучение и исполь-
зование недр, создается при выполнении научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ (НИОКР). 

К процессу проведения НИОКР всегда добавляется необходи-
мость оценки дальнейшего успеха на рынке тех результатов, ради ко-
торых осуществляется любой проект; очень трудно заранее оценить, 
не будут ли ресурсы, использованные на реализацию проекта, затра-
чены напрасно, а полученный результат – отрицательным.

Проведение научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ (в т.ч. и в рассматриваемой нами сфере) 
нередко приводит к получению результатов:

– подлежащих правовой охране, но не оформленных в установ-
ленном законодательством порядке;

– не подлежащих правовой охране в соответствии с нормами 
действующего законодательства.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
активов» ПБУ 14/2000 создает своеобразный «вакуум» в регулирова-
нии бухгалтерского учета тех расходов на интеллектуальную деятель-
ность, которые не приводят ни к появлению основных средств, ни к 
появлению объектов нематериальных активов. Для устранения этого 
пробела было принято Положение по бухгалтерскому учету «Учет 
расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы». К научно-исследовательским работам По-
ложение относит работы, связанные с осуществлением научной (науч-
но-исследовательской), научно-технической деятельности и экспери-
ментальных разработок, определенные ФЗ «О науке и государствен-
ной научно-технической политике». [1] 

В соответствии с указанным Законом научная деятельность подраз-
деляется на научную (научно-исследовательскую) и научно-техническую.

При этом научная (научно-исследовательская) деятельность – 
это деятельность, направленная на получение знаний, которая, в свою 
очередь, подразделяется на: фундаментальные научные исследования 
– экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная 
на получение новых знаний об основных закономерностях строения, 
функционирования и развития человека, общества, окружающей при-
родной среды; прикладные научные исследования – исследования, 
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направленные преимущественно на применение новых знаний для 
достижения практических целей и решения конкретных задач.

Научно-техническая деятельность – деятельность, направлен-
ная на получение, применение новых знаний для решения техноло-
гических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных 
и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и 
производств как единой системы.

Экспериментальные разработки – деятельность, которая осно-
вана на знаниях, приобретенных в результате проведения научных 
исследований или на основе практического опыта, и направлена на 
сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, 
продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их 
дальнейшее совершенствование.

Что касается понятий «опытно-конструкторские работы» и «тех-
нологические работы», то их определения отсутствуют в законода-
тельных актах. 

Проведение НИОКР регламентируется гл. 38 ГК РФ, где пред-
усмотрено, что по договору на выполнение научно-исследовательских 
работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим 
заданием заказчика научные исследования, а заказчик – принять рабо-
ту и оплатить ее. По договору на выполнение опытно-конструкторских 
и технологических работ исполнитель обязуется разработать образец 
нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую 
технологию, а заказчик – принять работу и оплатить ее. Статьей 771 
ГК РФ установлено, что стороны вправе обеспечить конфиденциаль-
ность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения 
и полученных результатов. При этом объем сведений, признаваемых 
конфиденциальными, определяется в договоре. Любая публикация 
или иное распространение сведений, полученных при выполнении 
НИОКР, признанных конфиденциальными, допускается только с со-
гласия другой стороны.

Все рассмотренные выше виды деятельности характерны для 
сферы геологического изучения и использования недр и не только для 
стадии регионального изучения недр. 

К основным геологическим НИОКР могут относиться работы по 
созданию научного задела, представленные рядом взаимосвязанных 
дисциплин, направленных на изучение, систематизацию и структури-
зацию геологических неоднородностей и процессов всех рангов гео-
логического уровня организации вещества, включая структуру и дина-
мику естественных и наведенных физических полей и геохимических 
ареолов. Сюда же входят прикладные НИР по созданию новых поис-
ково-разведочных методик и технологий, в том числе технологий извле-
чения и обогащения минерального сырья, НИР по совершенствованию 
геологоразведочного процесса, его методики, техники, аппаратуры, ор-
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ганизации и управления. Сопутствующие исследования направлены на 
математические, физические, химические, экономические и др. разра-
ботки, результаты которых по своему научно-техническому уровню и 
значимости могут выходить за пределы решаемой геолого-разведочной 
задачи и приобретать самостоятельное значение уже не только в рамках 
отрасли, но и в других отраслях и даже в сфере фундаментальных наук. 

Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, 
опытно-конструкторских и технологических работ могут заключаться 
в целях выполнения только отдельных этапов, периодов работ, напри-
мер, только на проведение научных исследований в отношении участ-
ка недр, который будет затем использоваться для добычи полезных 
ископаемых, либо на все необходимые работы в целом. На заказчика 
возлагается риск случайной невозможности исполнения договоров на 
выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструктор-
ских и технологических работ. Авторы считают, что такое возложе-
ние не является правомерным с точки зрения законодательства, так 
как заказчик еще не приобрел результат таких работ, то есть еще не 
приобрел на них права собственности, поэтому есть невозможность 
исполнения этих договоров, возникающая по причинам, за которые 
ни одна из сторон не отвечает, и риск невозможности исполнения не 
может быть ни на кого возложен. [2]

Научно-техническая продукция отрасли отличается крайним 
многообразием; геологоразведочный процесс, являясь в значительной 
степени творческой деятельностью, носит исследовательский харак-
тер и подобно научным исследованиям не может быть заменен стан-
дартными приемами. 

Например, в Федеральном законе «О континентальном шельфе» 
определено, что морские научные исследования на континентальном 
шельфе (морские научные исследования) – фундаментальные или 
прикладные исследования и проводимые для этих исследований экс-
периментальные работы, направленные на получение знаний по всем 
аспектам природных процессов, происходящих на морском дне и в 
его недрах (ст. 4); а также морские ресурсные исследования на кон-
тинентальном шельфе (ресурсные исследования) – прикладные науч-
но-исследовательские работы, направленные на изучение, разведку и 
разработку минеральных ресурсов и промысел живых ресурсов.

Но в указанном Положении ПБУ 17/02 однозначно установлено, 
что оно не применяется в отношении расходов на освоение природ-
ных ресурсов (проведение геологического изучения недр, разведка 
(доразведка) осваиваемых месторождений) (согласно п. 4). В соответ-
ствии со ст. 261 НК РФ к расходам на освоение природных ресурсов, 
в частности, относятся: расходы на поиски и оценку месторождений 
полезных ископаемых (включая аудит запасов), разведку полезных ис-
копаемых и (или) гидрогеологические изыскания, осуществляемые на 
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участке недр в соответствии с полученными в установленном порядке 
лицензиями или иными разрешениями уполномоченных органов.

На наш взгляд, это связано с тем, что, как указывалось выше, в 
Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности 
(ОКВЭД) виды деятельности, связанные с геологическим изучением 
недр, отнесены к услугам. А, как известно, оказание услуг не создает 
результата в отличие от, например, проведения научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

С другой стороны, из смысла п. 4 Положения вытекает, что дея-
тельность, связанная с освоением природных ресурсов, не относится 
к научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло-
гическим работам НИОКР, и, соответственно результаты такой дея-
тельности не являются научно-технической продукцией, потому что 
к таковой относится продукция, полученная в процессе выполнения 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Это так-
же связано с недостаточной правовой регламентацией видов деятель-
ности в сфере геологического изучения и использования недр.

Законодательство ряда стран предусматривает исследования 
недр в качестве самостоятельного вида пользования недрами. В Зако-
не о горнопромышленной деятельности Алжира (1984 г.) определено, 
что исследованиями считаются любые виды деятельности, предше-
ствующие разведке месторождений полезных ископаемых и имеющие 
целью обнаружить в недрах полезные ископаемые. Законодательство 
Норвегии включает в научные исследования на континентальном 
шельфе гравиметрические, сейсмические, магнитные и другие иссле-
дования без бурения скважин.

Таким образом, результаты проведения научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и технологических наук в сфере ге-
ологического изучения и использования недр оказались вне сферы 
правового регулирования, что совершенно недопустимо для такой 
наукоемкой отрасли хозяйства, где «почти треть себестоимости до-
бытых нефти и газа составляют расходы на научно-технологическое 
обеспечение и проведение разведочных работ, направленных на под-
готовку запасов». [3] 
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