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раЗдеЛ I.
Теория и иСТория права 

и гоСударСТва; иСТория учений 
о праве и гоСударСТве

УДК 342
DOI: 10.18384/2310-6794-2017-4-8-21

пробЛема гаранТий ЗаКонноСТи ведомСТвенныХ 
нормаТивныХ правовыХ аКТов

Арзамасов Ю.Г.1, Арзамасов В.Ю.21

1Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, Российская Федерация
2Московский государственный областной университет 
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается проблема гарантий законности нормативных право-
вых актов федеральных органов исполнительной власти в России, даётся их классифика-
ция. Отмечается, что при их исследовании необходимо учитывать такие обстоятельства, 
как развитие представлений о понятии закона, требования законности, предъявляемые к 
ведомственным нормативным правовым актам, различие в юридической силе законов и 
ведомственных нормативных правовых актов. Авторы критически оценивают эпоху стро-
ительства социализма, когда законы часто подменялись подзаконными ведомственными 
актами. Между тем авторы утверждают, что советская наука внесла много нового в раз-
витие теории закона. Сделан вывод о том, что в современных условиях модернизации 
меняются подходы к ведомственному нормотворчеству, поскольку основная нагрузка 
по реализации прав человека ложится на нормативные правовые акты министерств и 
ведомств. Представлена авторская модель соотношения ведомственных нормативных 
правовых актов с другими актами.

Ключевые слова: гарантии законности, нормативные правовые акты федеральных орга-
нов исполнительной власти, министерства, ведомства, система гарантий, закон, требова-
ния законности.

© Арзамасов Ю.Г., Арзамасов В.Ю., 2017.
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Abstract. The article considers the problem of guarantees of legality of normative legal acts of 
federal executive bodies in Russia and presents their classification. It is noted that when study-
ing them, it is necessary to consider such circumstances as the development of ideas about the 
concept of law; legal requirements for departmental regulatory legal acts; the difference in the 
legal force of laws and departmental regulatory legal acts. The authors critically assess the era 
of socialist construction, when the laws were frequently replaced by subordinate departmental 
acts. Meanwhile, the authors argue that the Soviet jurisprudence contributed a lot to the de-
velopment of the theory of law. It is concluded that modern approaches to modernization are 
changing approaches to departmental norm-setting, since the main burden on the realization 
of human rights rests on the normative legal acts of ministries and departments. The authors’ 
model of the correlation between departmental normative legal acts and other acts is presented.
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Проблема гарантий законности 
не раз привлекала внимание учёных-
правоведов. Её можно назвать так-
же проблемой гарантий обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина, 
поскольку, согласно ст. 18 Конститу-
ции Российской Федерации [9], права 
и свободы определяют смысл, содер-
жание и применение законов. Говоря о 
важности данного вопроса, профессор 
А.С. Мордовец подчёркивал, что «при 
исследовании проблемы гарантий 
высказываются плодотворные идеи: 
во-первых, рассматривать гарантии в 
качестве элемента правовой системы; 
во-вторых, не отождествлять их с дру-
гими понятиями (мерами охраны, ме-
рами правовой защиты, юридической 
ответственностью); в-третьих, изучать 
в качестве самостоятельной категории, 
имеющей свои черты, объект воздей-

ствия, а также систему, структуру, ме-
тоды реализации» [19, с. 237].

Традиционно в юридической ли-
тературе гарантии подразделялись на 
юридические и неюридические – поли-
тические, экономические, социальные, 
организационные. Нельзя не согла-
ситься с мнением профессора С.В. Ка-
лашникова, который раскрывал «пра-
вовые (юридические) гарантии как 
содержащиеся в нормах права сред-
ства и способы защиты прав и свобод 
личности, правомерную деятельность 
государства, правоохранительных ор-
ганов, а также местного самоуправ-
ления, правозащитных организаций, 
направленную на их обеспечение» [8, 
с. 19]. Данное понятие приемлемо и к 
ведомственным нормативным право-
вым актам, т. е. нормативным право-
вым актам федеральных органов ис-
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полнительной власти. В связи с этим 
актуальной проблемой является вы-
работка гарантий законности, приме-
нимых к результатам ведомственно-
го нормотворчества  – нормативным 
правовым актам и нормативным дого-
ворам. Важность института гарантий 
подтверждается тем, что в Российской 
Федерации приняты и действуют сот-
ни нелегитимных ведомственных нор-
мативных правовых актов, и их число 
не уменьшается. Профессор А.Г. Брат-
ко так рассуждал на эту тему: «Норма-
тивный акт может быть неистинным, 
он может устареть, наконец, он может 
быть ошибочным. Гарантией, огражда-
ющей общество от таких опасностей, 
может быть только демократически 
организованный правотворческий 
процесс, обеспечивающий принятие 
нормативных актов, соответствующих 
концепции правового государства» [3, 
c. 186].

Что же касается «построения пра-
вового государства», то названная 
идея в современных условиях у неко-
торых теоретиков вполне обоснован-
но вызывает определённые сомнения. 
Тем не менее проблема легитимности 
имеет в большей степени не теорети-
ческий, а прикладной характер. Дан-
ную проблему можно назвать также 
проблемой законности. Применитель-
но к нашему предмету исследования, 
легитимность – это вопрос о соответ-
ствии законам и другим актам выс-
ших органов государственной власти 
ведомственных нормативных право-
вых актов. Если рассматривать данную 
проблему несколько шире, следует го-
ворить о соотношении всех норматив-
ных правовых актов. Обозначенная 
тема актуальна сегодня в силу следую-
щих обстоятельств:

1) проблема мало исследована с 
точки зрения общей теории права;

2) многие ведомственные норма-
тивные правовые акты далеко не иде-
альны с точки зрения как содержания, 
так и формы;

3) руководители отдельных власт-
ных органов превышают пределы сво-
ей компетенции, принимая норматив-
ные правовые акты, которые иной раз 
носят «первичный» характер. «Значи-
тельная роль подзаконных актов (ука-
зов Президента РФ, постановлений 
Правительства РФ, инструкций испол-
нительных органов, которые подправ-
ляют законы с позиции ведомствен-
ных интересов) и их верховенство над 
законами», как справедливо отмечает 
С.А. Денисов, «сохраняется в россий-
ском праве» [7, c. 143].

В связи с этим при исследовании 
данной проблемы следует учитывать 
ряд конкретных обстоятельств. Во-
первых, историческую фабулу разви-
тия представления о понятии закона, 
т. к. мнение людей о законе не остаётся 
неизменным. Во-вторых, требования 
законности, предъявляемые к ведом-
ственным нормативным правовым 
актам, имеют эмпирическое значение. 
В-третьих, юридическая сила как зако-
на, так и ведомственного акта неоди-
накова, т. к. всецело зависит от компе-
тенции органа, принимающего данные 
акты.

Обеспечение правового порядка в 
социуме всегда было главной целью 
государственных органов, а сегодня 
и органов местного самоуправления 
(городских дум, администраций, му-
ниципалитетов), поскольку стабиль-
ность общества – это не только одна из 
задач власти, но и основа государства, 
определённый фундамент для обще-
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ственного прогресса в различных сфе-
рах. Известно, что неизменным при-
знаком государства как политической 
организации социума выступает нор-
мативно-правовое регулирование, ибо 
с его помощью власть «оживляет» свои 
идеи, планы, проекты, программы (со-
циальные, экономические, экологи-
ческие) и т. п. С помощью норм права 
государство оказывает воздействие на 
различные сферы функционирования 
субъектов общественных отношений. 
При этом, как отмечал в своё время 
Томас Гоббс, только в государстве су-
ществует всеобщий масштаб для изме-
рения добродетелей и пороков, таким 
масштабом могут служить лишь зако-
ны каждого государства [4, с. 175].

Однако с развитием общества про-
изводственных отношений представ-
ления людей о законе менялись. Так, 
например, русский юрист А.Д. Градов-
ский отмечал, что «под именем закона 
разумеется общее правило, устанав-
ливаемое Верховной Властью, опреде-
ляющее ряд однородных отношений и 
служащее для разрешения конкретных 
случаев в судебной и административ-
ной практике» [5, c. 10]. Н.М. Корку-
нов под законом в широком смысле 
слова понимал «всякую устанавлива-
емую органами государственной вла-
сти юридическую норму» [10, с. 299].

В эпоху строительства социализма и 
коммунизма природа и назначение за-
кона коренным образом изменились, 
поскольку принципиальное единство 
законодательства и управления приве-
ло к тому, что законы довольно часто 
стали не только подменяться подза-
конными ведомственными актами, но 
и вводиться, поскольку вводились в 
действие приказами министерств, что 
характерно было для периода до на-

чала 90-х гг. прошлого нелёгкого для 
человечества века. Идеологический от-
ход от принципов, традиций и форм 
буржуазного парламентаризма привёл 
к созданию совершенно иной системы 
органов государственной власти и, со-
ответственно, системы законодатель-
ства. Гипертрофированная роль закона 
стала очевидной, поскольку законами 
стали считать практически все юриди-
ческие правила общего характера, в том 
числе и ведомственные нормативные 
акты, независимо от того, от какого ор-
гана они исходили и кем принимались. 
Закон попросту нивелировали, свели к 
ведомственной инструкции. Как писал 
К.А. Архипов, «не равное значение всех 
норм, а принцип иерархии в правовом 
режиме, подчинение не одному виду 
актов, а всем нормам актов вышестоя-
щих органов в деятельности нижестоя-
щих...» [1, c. 44].

Тем не менее ставить «чёрную метку», 
некую печать негативного законодатель-
ства на всю систему советских законов 
и на всё наследие юридической науки в 
СССР, по нашему мнению, недопусти-
мо, поскольку советская наука внесла 
много нового и полезного в развитие те-
ории закона (работы Ц.А. Ямпольской, 
Г.И. Петрова, В.Д. Попкова, М.В. Цвик, 
С.Л. Зивса, А.Ф. Шебанова, С.С. Алексе-
ева, Ю.А. Тихомирова, В.С. Нерсесянца, 
В.Н. Кудрявцева и др.).

На сегодняшний день в общей тео-
рии права нет серьёзных дискуссий от-
носительно понятия «закон». «В науке 
утвердился подход, согласно которому 
под законом понимают принимаемый 
в особом порядке и обладающий выс-
шей юридической силой нормативный 
правовой акт, регулирующий наиболее 
важные общественные отношения» 
[12, с. 50].
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Что же касается общего, можно ска-
зать, универсального для всех видов 
(форм), то под нормативными право-
выми актами следует понимать такие 
правовые акты, которые устанавлива-
ют, санкционируют, изменяют или от-
меняют нормы права, направленные 
на регулирование важных отношений 
в социуме.

Законы принимают как высшие 
органы государственной власти, в 
России  это– Государственная Дума 
Федерального Собрания, так и реги-
ональные законодательные органы 
государственной власти (законода-
тельные собрания, курултаи и т. д.). 
Законы также могут быть приняты 
непосредственно народом, т. е. путём 
референдума. По мнению профессо-
ра Н.Л. Гранат, «высшая юридическая 
сила законов выражается в следу-
ющем: 1) все остальные правовые акты 
должны исходить из законов и соот-
ветствовать им, а в случаях противо-
речия законам действует последний; 
2) никто не вправе отменить или изме-
нить закон, кроме органа, который его 
создал; 3) законы не подлежат утверж-
дению каким-либо другим органом по-
сле их принятия» [6, c. 9].

Сегодня в условиях модернизации 
механизма российского государства 
меняются подходы и к ведомственно-
му нормотворчеству, и к его результа-
там  – ведомственным нормативным 
правовым актам. Более того, на со-
временном этапе основная нагрузка 
по реализации прав и свобод человека 
и гражданина ложится на органы ис-
полнительной ветви власти, и прежде 
всего на министерства и ведомства, 
которые осуществляют данную рабо-
ту посредством издания нормативных 
правовых актов. С другой стороны, 

ведомственное нормативное регули-
рование позволяет разгрузить закон, 
освободив его от деталей «технологи-
ческого» порядка, характерных только 
для отдельного федерального органа 
исполнительной власти.

Так, например, Россельхознадзор 18 
сентября 2017 г. принял приказ № 908 
«Об утверждении формы проверочно-
го листа (списка контрольных вопро-
сов), используемого должностными 
лицами территориальных органов Фе-
деральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору при про-
ведении плановых проверок в рамках 
осуществления государственного зе-
мельного надзора» [18]. Данный акт 
был подготовлен Россельхознадзором 
в соответствии с ч. 11.2 ст. 9 ФЗ от 26 
декабря 2008 г. «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» [20] и 
п. 7 (1) Положения о государственном 
земельном надзоре, которое было ут-
верждено постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 2 янва-
ря 2015 г.

Таким образом, несмотря на то, что 
сегодня закон является главным ис-
точником (формой) права в Россий-
ской Федерации, это вытекает из самой 
юридической природы закона, из его 
высшей юридической силы. По срав-
нению с другими нормативными пра-
вовыми актами ведомственные нор-
мативные правовые акты выполняют 
функцию особого посредничества от 
норм законов и других актов высших 
органов государственной власти до их 
адресатов. Фактически ведомственные 
нормы конкретизируют и детализи-
руют нормы законов, актов, не только 
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принимаемых в особом порядке, кото-
рые проходят, как правило, три чтения 
в Государственной Думе, одобряются 
верхней палатой Федерального Собра-
ния, подписываются и обнародуются 
Президентом, но и содержащих, как 
правило, базовые «первичные нор-
мы», которые в большинстве случаев 
нуждаются в определённой конкре-
тизации посредством ведомственных 
норм права. Причём такой, казалось 
бы на первый взгляд, «уход» от прин-
ципа «верховенства закона», на самом 
деле фактически нисколько не умаля-
ет важного значения и регулятивной 
роли и возможности закона, а, на-
оборот, говорит о его главенствующей 
роли в системе законодательства. Под-
чинённое состояние ведомственных 
актов по отношению к законам опреде-
ляет их правовую природу, поскольку 
законы  – это не просто нормативные 
правовые акты, обладающие высшей 
юридической силой и регулирующие 
наиболее важные общественные от-
ношения, но и акты, содержащие пре-
жде базовые нормы права. Российская 
модель правового регулирования ха-
рактеризуется прежде всего тем, что 
крайне редко законы работают, что на-
зывается, «напрямую», т. е. без детали-
зации и конкретизации посредством 
подзаконных актов Правительства и 
федеральных министерств. Таким об-
разом, становится видно, что ведом-
ственные нормативные предписания 
всецело зависят от норм законов. Дан-
ное высказывание подтверждается 
тем, что ведомственные нормативные 
правовые акты принимаются, как пра-
вило, на основе законов либо в связи 
с их «прямым указанием», что лишний 
раз говорит о важности и необходи-
мости в большинстве случаев детали-

зирующих актов. Фактически ведом-
ственные нормативные акты являются 
производными от норм законов, т. е. 
их можно назвать актами развива-
ющего нормотворчества, и в связи с 
этим они не должны противоречить 
законам. Здесь речь идёт прежде всего 
об исполнении определённой нормы 
закона применительно к конкретной 
ситуации, к конкретным отношениям.

Высказанное положение о том, что 
ведомственные акты принимаются на 
основе или во исполнение закона, вы-
текает из ст. 1 Правил подготовки нор-
мативных правовых актов федераль-
ных органов исполнительной власти 
и их государственной регистрации, в 
которой говорится, что нормативные 
правовые акты издаются на основе и 
во исполнение федеральных законов. 
Данная норма ещё раз подтверждает 
то, что ведомственные нормативные 
правовые акты обладают меньшей 
юридической силой по сравнению с 
законами. Однако это не означает, что 
они менее обязательны для исполне-
ния, чем федеральные законы, закре-
пляющие, запрещающие и обязыва-
ющие нормы права, нормативные 
указы Президента. Требования, выте-
кающие из отечественной доктрины, 
т. е. положений общей теории права, 
гласят, что все нормативные правовые 
акты, которые не противоречат Кон-
ституции и законам, обязательны для 
исполнения теми субъектами правоот-
ношений, кому они адресованы.

Тем не менее вопрос о соотношении 
нормативных правовых актов не явля-
ется таким уж простым, поскольку бы-
вают случаи, когда ведомственный акт 
соответствует нормам закона, а тот, в 
свою очередь, противоречит Консти-
туции. Конечно, данное положение 
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должен поправлять Конституцион-
ный суд, но лучший вариант, когда 
нормодатель при создании норматив-
ных правовых актов будет строго со-
блюдать требования, предъявляемые 
к нормотворческой деятельности ми-
нистерств и ведомств. Это позволит 
избежать дефектности нормативных 
правовых актов и положительно ска-
жется не только на качестве актов, 
но и на установлении режима закон-
ности в целом. Актуальность закре-
пления данных требований на уровне 
закона определяется тем положением, 
которое сложилось в действующем 
законодательстве и нормотворческой 
деятельности министерств. Однако не 
всегда эти акты являются образцом 
законности, нередко в них содержат-
ся нормы, ограничивающие законные 
права, свободы и интересы граждан, 
как показывают заключения проведе-
ния антикоррупционной экспертизы, 
коррупциогенные факты. Подобное 
случается, когда при регулировании 
отношений аппаратов министерств и 
граждан первые стремятся «потянуть 
одеяло на себя», создавая себе более 
приемлемые условия в ущерб законно-
сти, т. е. противопоставляя принцип 
целесообразности принципу законно-
сти.

Проведённый мониторинг россий-
ского законодательства показал, что 
правовая система ещё нестабильна 
[14, с. 873; 15, с. 186]. Причём данное 
состояние всецело связано с неста-
бильностью в экономике и политике. 
Начавшийся процесс реформирова-
ния законов и подзаконных актов явно 
затянулся. Это подтверждают следу-
ющие факты. Так, например, многие 
нормативные документы страдают 
пробельностью. Это проблема явля-

ется актуальной как для актов высших 
органов государственной власти, так 
и для ведомственных нормативных 
правовых актов. Продолжают дей-
ствовать нормативные правовые акты, 
несоответствующие современным 
общественным отношениям, нормам 
морали. Имеют место и явные наруше-
ния законности. Актуальна проблема 
соотношения предмета регулирования 
законов и ведомственных норматив-
ных правовых актов. Довольно часто 
в ведомственных нормативных право-
вых актах отсутствует механизм ре-
ализации положений норм законов. 
Нередко встречаются нормативные 
правовые акты, которые дублируют 
друг друга, изобилуют нормами-де-
кларациями, не соответствуют прави-
лам нормотворческой юридической 
техники. Например, в п. 2 Правил под-
готовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной реги-
страции, утверждённых постановле-
нием Правительства РФ от 13 августа 
1997 г. № 1009 [16], содержится запрет 
на оформление ведомственных норма-
тивных правовых актов в виде писем, 
телеграмм и т. д. Однако некоторые 
министерства, например Министер-
ство образования и науки Российской 
Федерации и другие органы власти 
принимают нормативные акты в фор-
ме писем либо инструктивных писем, 
придавая им статус нормативных пра-
вовых актов. Однако к такому нару-
шению формы ведомственных норма-
тивных правовых актов благосклонно 
относятся некоторые учёные. Тем не 
менее отдельные авторы не критикуют 
такого положения дел. Так, например, 
А.Б. Барихин, не отрицая такой формы 
нормативного правового акта, как ин-
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структивное письмо, придал ему ещё 
более узкий смысл, понимая под ним 
«…письмо, направляемое Централь-
ным банком другим банкам по поводу 
допустимости тех или иных операций 
или поведения, запрещающего про-
ведение тех или иных операций»  [2, 
с. 214].

Кроме инструктивных писем, феде-
ральные органы исполнительной вла-
сти иной раз принимают и циркуляр-
ные письма, которые обладают теми же 
свойствами, что и инструктивные. Та-
кие письма начинаются, как правило, 
следующими словами министра или 
руководителя федерального ведом-
ства: «приказываю принять к неуклон-
ному исполнению в целях реализации 
Постановления Правительства...».

Ошибки в определении выбора 
формы нормативного акта допускают 
и органы государственной власти, ко-
торые должны стоять на страже пра-
вопорядка. Например, в МВД России 
действует приказ от 27 июня 2003 г. 
№ 484 «Об утверждении правил под-
готовки нормативных правовых ак-
тов в центральном аппарате России» 
[17], в п. 10 которого говорится, что 
нормативные правовые акты издают-
ся не только в виде приказов, дирек-
тив, положений, уставов, инструкций, 
правил, но и наставлений. Однако 
принятие последних в форме настав-
лений, как известно, не предусмотрено 
Правилами подготовки нормативных 
правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государ-
ственной регистрации.

Как справедливо указывал про-
фессор Ю.А. Тихомиров, «недооценка 
законодательной техники или её иг-
норирование порождают массу зако-
нодательных ошибок, ‘‘цена’’ которых 

очень велика. Речь идёт не только о 
недопустимых отступлениях от фор-
мальных правил, но и о нарушении 
законности» [2, с. 11]. Фактически в 
развитии этой мысли А.Б. Лисюткин 
отмечал, что «важным свойством пра-
вовой ошибки является её противо-
правность. Она выражается в том, что 
ошибка препятствует достижению 
цели, которая закрепляется в нормах 
права и реализуется через субъек-
тивные права и юридические обязан-
ности. Но любое субъективное право 
выражает ещё и интерес субъекта пра-
ва. Не случайно действующее законо-
дательство говорит не только об осу-
ществлении субъективных прав, но и 
законного интереса» [11, с. 26]. Кроме 
этого, следует отметить, что правовая 
ошибка, как правило, связана с суще-
ствующими правовыми отношениями, 
с коллизиями в праве.

С другой стороны, ошибка всегда 
субъективна, т. к. всецело связана с со-
знанием и волей людей. Это позволяет 
рассматривать ошибку как определён-
ное заблуждение либо профессиональ-
ную неграмотность.

Таким образом, важную роль для 
избегания правовых ошибок игра-
ют само отношение юриста к работе, 
его образование, социализация, т. е. 
правовая культура и правовое вос-
питание. Юристы, где бы они ни ра-
ботали, допускают ошибки. Однако 
когда правовая ошибка приобретает 
широкую известность, то это, несо-
мненно, сказывается и на престиже 
той или иной организации. Так, на-
пример, 27 марта 1998 г. Верховный 
суд Российской Федерации вынес ре-
шение по жалобе Ю.И. Сидорова о 
признании незаконным и отмене аб-
заца 7 письма Министерства юстиции 
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Российской Федерации от 13 февраля 
1997 г. № 14-25-212-97. В решении Суд 
установил, что «оспариваемое письмо-
разъяснение Министерства юстиции 
Российской Федерации затрагивает 
права работающих судей Российской 
Федерации по вопросу получения пен-
сии, устанавливает соответствующие 
правила её выплаты, рассчитано на 
неоднократное применение, т. е. обла-
дает всеми признаками нормативного 
правового акта федерального орга-
на исполнительной власти». Данное 
письмо в связи с тем, что оно не про-
шло государственной регистрации в 
соответствии с Правилами подготовки 
и их государственной регистрации, 
утверждёнными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
13 августа 1997 г. № 1009, было при-
знано Верховным судом Российской 
Федерации недействующим и не под-
лежащим применению со дня его изда-
ния. В данном случае были допущены 
две правовые ошибки. Первая  – это 
оформление нормативных предпи-
саний Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации в форме письма. 
Вторая  – признание данного письма 
недействующим в связи с тем, что оно 
не прошло государственной регистра-
ции в том же Министерстве юстиции 
и не доведено до всеобщего сведения. 
Здесь становится очевидным, что дан-
ный документ в форме письма уже из-
начально является нелегитимным по 
той причине, что в указанном поста-
новлении Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 1997 г. содер-
жится запрет на издание нормативных 
правовых актов в форме писем. Такой 
вывод может быть подкреплён следу-
ющими рассуждениями. Во-первых, 
ни один нормативный правовой до-

кумент не говорит прямо о том, что 
можно принимать нормативные акты 
в виде писем. Во-вторых, письма уже 
традиционно относят к другому лите-
ратурному жанру.

Анализ нормативных правовых ак-
тов министерств и ведомств, а также 
судебной практики показал, что от-
дельные ведомственные нормативные 
правовые акты признаются нелегитим-
ными – незаконными (недействующи-
ми) и не подлежащими применению в 
связи с тем, что они не соответствуют 
нормативным правовым актам, обла-
дающим большей юридической силой, 
т. е. здесь речь идёт уже не о соблюде-
нии формы, а непосредственно о соот-
ветствии ведомственных норм содер-
жанию законов, указов Президента и 
постановлений Правительства.

Законность ведомственных норма-
тивных правовых актов заключается 
также в соблюдении разработчиком 
нормативных правовых актов всех 
стадий нормотворческого процесса. 
А поскольку порядок принятия ве-
домственных нормативных правовых 
актов утверждён соответствующим 
актом, законность нормотворчества 
будет проявляться и в соблюдении всех 
стадий нормотворческого процесса. 
Здесь особые контрольные функции за 
соответствием нормативных докумен-
тов Конституции осуществляют пра-
вовые департаменты либо управления 
(бюро) федеральных органов исполни-
тельной власти.

Таким образом, проведённый ана-
лиз даёт возможность классификации 
ведомственных нелегитимных актов, 
основываясь на критерии несоответ-
ствия данных актов законодательству. 
Здесь можно выделить следующие 
акты: ничтожные, оспоримые, дефект-
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ные. Первые, т. е. ничтожные, могут 
быть отменены вышестоящим орга-
ном, обладающим бóльшими полно-
мочиями, судом с помощью протеста 
прокурора или при регистрации в 
Министерстве юстиции. Такие акты 
содержат явные противоречия прин-
ципам права, международным стан-
дартам о правах и свободах человека 
и гражданина, нормам Конституции и 
должны быть немедленно отменены.

Оспоримые акты могут быть отме-
нены полностью либо частично в ходе 
судебного разбирательства, принесе-
ния протеста прокурора или его заме-
стителя.

Что касается дефектных актов, то 
такие незначительные дефекты нор-
мативных правовых актов, как непра-
вильное использование какого-либо 
термина или знака препинания, не-
редко порождают недоразумения. К 
дефектности нормативного правового 
акта приводят и досадные, казалось бы 
на первый взгляд, технические ошиб-
ки, которые совершают редакторы, 
наборщики, машинистки. Это различ-
ного рода описки, опечатки и т. п. Од-
нако практике известны случаи, когда 
субъекты правоотношений использо-
вали такие ошибки в своих корыстных 
политических целях. Следует отме-
тить, что погрешности в таких актах 
легко устранимы техническим путём 
без отмены всего акта, т. е. с помощью 
перепечатки текста.

В аспекте обеспечения законности 
нормативных правовых актов имеет 
особое значение определение, согласно 
которому «законность  – это совокуп-
ность многообразных, но одноплано-
вых требований, связанных с отно-
шением к законам и проведением их в 
жизнь: требование точно и неуклонно 

соблюдать законы всеми, к кому они 
адресованы; требование соблюдать ие-
рархию законов и иных нормативных 
актов» [13, с. 5].

Проблемный вопрос о соотноше-
нии ведомственных актов с другими 
нормативными правовыми актами, 
т. е. вопрос иерархии нормативных 
правовых актов, можно решить с по-
мощью следующей модели:

– конституционный закон должен 
содержать основные права человека и 
гражданина, закреплённые в общепри-
знанных международно-правовых актах;

– федеральные законы как норма-
тивные правовые акты, обладающие 
высшей юридической силой, должны 
прежде всего конкретизировать по-
ложения, записанные в Конституции 
и федеральных конституционных за-
конах;

– нормы подзаконных актов, в свою 
очередь, должны только детализиро-
вать, конкретизировать законы, помо-
гая тем самым созданию условий для 
реализации их предписаний, органи-
зационно обеспечивать реализацию 
положений законов;

– в ведомственных нормативных 
правовых актах должны содержаться 
основные условия и технологии реали-
зации норм высших органов государ-
ственной власти.

По нашему мнению, применение 
разработчиками различных по юри-
дической силе, отраслевой типизации 
и предмету правового регулирования 
проектов нормативных правовых ак-
тов, положений данной модели будет 
одним из элементов системы гарантий 
законности ведомственных норматив-
ных правовых актов и поспособствует 
установлению реального правового 
порядка в современной России.
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оСобенноСТи раЗвиТия СовеТСКого гражданСКого права  
на начаЛьном ЭТапе (1917–1922)

Пашенцев Д.А.
Московский городской педагогический университет
119571, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 88, Российская Федерация

Аннотация.  В статье рассматриваются особенности развития норм гражданского права 
в первые годы советской власти. Особое внимание обращается на Гражданский кодекс 
РСФСР 1922 г. Выявлены характерные черты данного правового акта. Сделан вывод, что 
в результате его принятия советское гражданское право окончательно стало правом пу-
бличным.

Ключевые слова: гражданское право, частное право, кодекс, право собственности, на-
следование.

tHe FeAtURes oF tHe soVIet cIVIL LAW InItIAL DeVeLoPMent  
(1917–1922)

D. Pashentsev
Moscow City Pedagogical University
88, Vernadsky ave., Moscow, 119571, Russian Federation

Abstract. The article considers the features of Civil Law development in the first years of the 
Soviet state. Particular attention is paid to the 1922 RSFSR Civil Code whose characteristic fea-
tures are revealed. It is concluded that after the enforcement of this Code the Soviet Civil Law 
became Public Law.

Key words: Civil Law, Private Law, the Code, the right of ownership, inheritance.
1В современных условиях, когда динамика общественных отношений опре-

деляет необходимость совершенствования всей системы их правового регули-
рования, закономерно встаёт вопрос о моделях и принципах продолжающегося 
реформирования гражданского законодательства. Новеллы Гражданского ко-
декса вызывают дискуссии в среде учёных и практиков, служат примером неод-
нозначного толкования. В связи с этим представляется, что дальнейшее рефор-
мирование в системе гражданско-правовых отношений должно опираться на 
использование опыта, накопленного в прошлом. Этот опыт требует своего науч-
ного осмысления, что относится и к периоду Российской империи, когда страна 
обладала достаточно развитым гражданским законодательством, и к советскому 
периоду. Сегодня, когда прошло уже сто лет с революционных событий 1917 г., 
имеется возможность без излишних идеологических штампов посмотреть на 

© Пашенцев Д.А., 2017.
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особенности развития советского за-
конодательства и выявить его особен-
ности. Периодическая воспроизводи-
мость целого ряда факторов, типичных 
для нашей истории, заставляет гово-
рить о том, что опыт законо творческой 
деятельности в первые годы советско-
го периода в какой-то мере может ока-
заться полезным и в наши дни.

Правовая система России форми-
ровалась в рамках традиций романо-
германской правовой семьи, что было 
связано с многочисленными правовыми 
заимствованиями. Эти заимствования 
не только коснулись отдельных норм 
и институтов, но также относились ко 
многим принципам формирования и 
структурирования права. Одним из та-
ких принципов стало деление права на 
частное и публичное, которое пришло 
из римского права и было воспринято в 
ходе его рецепции странами континен-
тальной Европы. В России это деление 
также имело место, что проявлялось в 
развитии отечественного законодатель-
ства, начиная с его систематизации в 
1830-х гг. Анализ содержания и структу-
ры Свода законов Российской империи, 
равно как и работ дореволюционных 
цивилистов, таких как К.П. Победонос-
цев, позволяет утверждать наличие вы-
раженного деления российского права 
на частное и публичное.

После революционных событий 
1917 г. ситуация кардинальным обра-
зом изменилась. Лейтмотивом право-
вого развития стали известные слова 
В.И. Ленина, что большевики ничего 
частного в области права не признают, 
что для них всё право – это право пу-
бличное [3, с. 398]. В результате такого 
указания главы советского правитель-
ства деление права на частное и пу-
бличное надолго ушло в прошлое.

Тем не менее опыт первых лет 
советской власти показал, что без 
гражданского права обойтись невоз-
можно. Окончательно это стало ясно 
после перехода к новой экономиче-
ской политике. В итоге в процессе 
масштабной кодификации советского 
законодательства, осуществленной в 
1922–1923 гг., в числе прочих был при-
нят и Гражданский кодекс РСФСР.

Особенности развития граждан-
ского права в первые годы советской 
власти во многом определялись тем 
общим отношением к праву, и осо-
бенно к праву частному, которое было 
характерно для представителей рево-
люционной юриспруденции. Одним 
из тех, кто наиболее чётко выразил это 
отношение, был Александр Григорье-
вич Гойхбарг, заведующий отделом ко-
дификации и законодательных пред-
положений Народного комиссариата 
юстиции.

В своей работе «Основы частного 
имущественного права» А.Г. Гойхбарг 
сравнивает право с религией, харак-
теризуя его как «ещё больше отравля-
ющий и дурманящий опиум для того 
же народа» и призывает вести борьбу 
с правом [1, с. 7].

Особенно негативно цитируемый 
автор относится именно к частному 
праву, рассматривая его как инструмент 
защиты прав эксплуататоров. По его 
мнению, разделение права на частное и 
публичное ограничивает возможности 
государства вмешиваться в дела соб-
ственника, служит защите интересов 
последнего и тем самым способствует 
продолжению эксплуатации. Фактиче-
ски А.Г. Гойхбарх ставит знак равенства 
между делением права на частное и пу-
бличное и неприкосновенностью част-
ной собственности [1, с. 51].
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Позиция А.Г. Гойхбарга представ-
ляется крайне важной, учитывая тот 
факт, что именно он стал главным 
разработчиком Гражданского кодекса 
РСФСР, принятого в 1922 г. [4, с. 326].

Народный комиссар юстиции 
РСФСР Пётр Иванович Стучка, буду-
чи одним из идеологов нового отно-
шения к праву, писал, что классовый 
характер права представляется бес-
спорным, и особенно это относится к 
праву гражданскому [7, с. 4].

Поясняя свою мысль, П.И. Стучка 
отмечал, что гражданское право зани-
мается не вещами и не лицами, а «от-
ношениями между лицами, в конеч-
ном счёте – между классами» [7, с. 6].

Негативное отношение к праву 
частной собственности было изна-
чально характерно для большевиков 
и закономерно вытекало из теории 
диктатуры пролетариата и курса на 
построение коммунистического бес-
классового общества. Это достаточно 
отчётливо видно на примере такого 
гражданско-правового института, как 
наследование.

Речь идёт о Декрете СНК «Об отме-
не наследования» 1918 г. [2]. Этим пра-
вовым актом всякое наследование как 
по закону, так и по завещанию отменя-
лось. Имущество собственника после 
его смерти переходило к государству. 
Разумеется, это не относилось к мел-
кой собственности, только к крупной 
и средней.

Сохранение права наследования 
применительно к крупной собствен-
ности советская власть на этом этапе 
сочла нецелесообразным как по эконо-
мическим, так и по социальным при-
чинам.

Основой новой советской эконо-
мики должна была стать не частная, 

а общенародная (по факту  – государ-
ственная) собственность на средства 
производства. Кроме того, диктатура 
пролетариата не предполагала сохра-
нения и защиты классов и сословий, 
которые являлись собственниками 
средств производства, т. к. им не было 
места в новой социальной структуре.

С позиций советской власти отме-
на права наследования рассматрива-
лась как справедливая, т. к. крупная 
собственность считалась нажитой в 
результате эксплуатации трудового 
народа.

Отмена наследования была про-
должена отменой дарений. В соответ-
ствии с нормами специального декре-
та, все дарения на сумму свыше 10 тыс. 
руб. признавались недействительны-
ми. Дарения на сумму от 1 до 10 тыс. 
руб. должны были оформляться нота-
риально и облагались прогрессивной 
пошлиной от 2 до 10%.

Отмена дарений была неразрывно 
связана с отменой наследования, т. к. 
была направлена в первую очередь на 
то, чтобы под видом дарения не проис-
ходило наследование.

В период нэпа произошло восста-
новление права наследования, т. к. в 
условиях использования элементов 
рыночных отношений в хозяйствен-
ной деятельности государство было 
заинтересовано в собственниках для 
развития экономики. Но это право на-
следования, введённое Гражданским 
кодексом, было ограниченным, т. к. на-
следовать могли только представители 
очень ограниченного круга близких 
родственников: переживший супруг, 
дети, внуки и правнуки, а также ижди-
венцы умершего. Размер наследования 
в большинстве случаев был ограничен 
суммой 10 тыс. руб.
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Оценивая Гражданский кодекс 
РСФСР 1922 г., П.И. Стучка сравнивал 
его с Гражданским кодексом Наполеона: 
и тот, и другой кодексы стали продук-
тами революции, причём возникли не 
в начале её, а при некотором её «отсту-
плении» [7, c. 37]. Относительно при-
нятия Гражданского кодекса РСФСР 
он писал: «В гражданском праве мы 
провели рецепцию буржуазного граж-
данского права, именно рецепцию, а не 
восстановление» [7, с. 51]. Времени соз-
давать полностью новое гражданское 
право у разработчиков Гражданского 
кодекса просто не было, поэтому мно-
гие нормы были просто позаимствова-
ны из буржуазного права.

Особенности Гражданского кодек-
са РСФСР определялись той задачей, 
которая стояла перед его разработчи-
ками. По этому поводу Т.Е. Новицкая 
пишет, что «единственной задачей 
у составителей проекта была задача 
создать такой кодекс, который, урегу-
лировав товарно-денежный оборот в 
условиях социализма, не дал бы част-
нику возможности ‘‘развернуться’’ [5, 
с. 45].

Гражданский кодекс РСФСР пре-
дусматривал три формы собственно-
сти: государственную, кооперативную 
и частную, – закрепляя неравенство 
между ними. В частности, устанавли-
валось, что сделки, противоречившие 
интересам государства или наноси-
вшие ему ущерб, признавались недей-
ствительными. Статья 30 ГК РСФСР 
говорила: «Недействительна сделка, 
совершенная с целью, противной зако-
ну или в обход закона, а равно сделка, 
направленная к явному ущербу для го-
сударства» [6].

Земля, недра, леса, воды, железно-
дорожный и воздушный транспорт 

могли находиться только в исключи-
тельной собственности государства. 
Для предприятий, находившихся в 
частной собственности, число рабочих 
законодательно ограничивалось.

Кодекс устанавливал понятие граж-
данской правоспособности, под ко-
торой подразумевалась способность 
иметь гражданские права и обязанно-
сти, предоставлявшаяся всем гражда-
нам, не ограниченным по суду в пра-
вах.

Пол, раса, национальность, веро-
исповедание, происхождение не вли-
яли на объём гражданской правоспо-
собности, что в определённой степени 
противоречило духу действовавшей 
на тот момент Конституции РСФСР 
1918 г.

Устанавливалось и понятие дееспо-
собности, которая определялась как 
способность лица своими действиями 
приобретать гражданские права и соз-
давать для себя гражданские обязан-
ности.

Кодекс имел следующие важные 
особенности, которые отличали его от 
буржуазных кодексов того времени и 
современного гражданского законода-
тельства:

1) кодекс не охранял личных не-
имущественных прав;

2) кодекс ограничил граждан-
скую правоспособность, которая стала 
относиться только к имущественным 
правам;

3) кодекс упразднил традицион-
ное деление имущества на движимое и 
недвижимое, т. к. земля как основной 
объект недвижимости была изъята из 
гражданского оборота;

4) кодексом не предусматрива-
лось владение как защищённое зако-
ном фактическое обладание вещью;
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5) за незаконные действия долж-
ностных лиц кодексом предусматрива-
лась ответственность государственных 
учреждений, а не личная ответствен-
ность виновного должностного лица.

В результате принятия данного 
кодекса, который регулировал толь-
ко небольшую часть имущественных 
отношений в экономике, советское 
гражданское право окончательно ста-
ло правом публичным. Действие этого 

кодекса продолжалось достаточно дли-
тельный период, и нормы его сказались 
на развитии всей концепции советского 
гражданского права. Среди тенденций, 
которые получили в дальнейшем своё 
развитие, можно отметить сокращение 
количества предусмотренных законом 
вещных прав, а также преобладание 
императивных норм над диспозитив-
ными в системе гражданско-правового 
регулирования.
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право на обраЗование в Современной гоСударСТвенной  
обраЗоваТеЛьной поЛиТиКе роССии

Петручак Л.А.
Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(Московская государственная юридическая академия)
125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена анализу реализации права на образование в современной 
России, особенностей государственной образовательной политики на современном этапе 
развития нашей страны. В связи с этим дана характеристика юридическому образованию 
и тенденциям его развития в контексте изменений в сфере высшего образования. Автор 
приходит к выводу, что при всей прочности своих позиций юридическое образование в 
России должно изменяться в соответствии с глобальными тенденциями развития высше-
го образования, юридической науки и практики.

Ключевые слова: право на образование, государственная образовательная политика, об-
разовательный стандарт, профессиональный стандарт, юридическое образование.

tHe RIGHt to eDUcAtIon In cURRent stAte  
eDUcAtIonAL PoLIcY oF RUssIA

L. Petruchak
Kutafin Moscow State Law University (MSLA)
9, Sadovaya-Kudrinskaya st., Moscow, 125993, Russian Federation

Abstract. The article is devoted to the analysis of the realization of the right to education in mod-
ern Russia, especially in the field of educational policy at the present stage of the development 
of the country. With regard to this, the characteristic of legal education and its developmental 
trends in the context of changes in the sphere of higher education is given. The author comes to 
the conclusion that, though having a strong position, legal education in Russia should change 
in accordance with the global trends in the development of higher education, legal science and 
practice.

Key words: the right to education, state educational policy, educational standard, professional 
standard, legal education.

1Начало XXI в. характеризуется стремительными изменениями как в соци-
ально-экономической, так и в политической сферах, что обусловлено достиже-
ниями в сфере науки и инновационных технологий. В современном обществе 
знания, накопленные в различных науках, а также их эффективное применение 
являются важными инструментами для реализации человеческого потенциала, 
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стабильности и социальной гармони-
зации общества.

К числу конституционно защища-
емых социально-значимых инсти-
тутов современного мира относится 
право каждого на образование как не-
отъемлемое и неотчуждаемое благо, 
принадлежащее человеку от рождения 
и охраняемое государством. Провоз-
глашение приоритетности области об-
разования непосредственно вытекает 
из конституционной нормы, в соот-
ветствии с которой человек, его права 
и свободы являются высшей ценно-
стью, а признание, соблюдение и за-
щита этих прав и свобод составляют 
обязанность государства.

Конституция РФ, следуя междуна-
родному праву, в ст. 43 отдельно выде-
ляет право на образование как элемент 
конституционного статуса человека 
[7]. Определяя ценностное значение 
этого статуса, Основной закон России 
ставит образование  – благо и цен-
ность  – в строго определённое отно-
шение к объективированным смыслам 
философских категорий свободы, ра-
венства, справедливости, нравствен-
ности.

Право на образование  – особое 
право в системе конституционного 
статуса личности: это социальное пра-
во человека, создающее одновременно 
предпосылку для развития и лично-
сти, и общества, и государства. Как 
самостоятельный институт оно впер-
вые было закреплено ст. 26 Всеобщей 
декларации прав человека. Кроме того, 
оно закреплено практически во всех 
конституциях стран мира.

Право на образование является ре-
шающим фактором для реального осу-
ществления конституционного статуса 
личности, и его невозможно рассма-

тривать без целого ряда прав и свобод, 
которые, в свою очередь, позволяют в 
полной мере воспользоваться самим 
правом на образование. Это такие кон-
ституционные права, как свобода мыс-
ли и слова (ч. 1 ст. 29), право свободно 
искать, получать, передавать, произ-
водить и распространять информа-
цию любым законным способом (ч. 4 
ст. 29); право свободно выбирать род 
деятельности и профессию (ч. 1 ст. З7); 
право на объединение (ч. 1 ст. 30). Эти 
права выступают настоящими гаран-
тиями реализации права на образова-
ние, соответствующего современным 
требованиям [7].

Провозглашаемый Конституци-
ей РФ доступ к образованию как к 
конституционной ценности в законо-
дательстве реализуется через конкре-
тизацию данного права применитель-
но к отдельным уровням образования. 
Всё население имеет право на бесплат-
ное среднее (полное) общее образова-
ние; все желающие – право на бесплат-
ное дошкольное образование, среднее 
профессиональное образование, до-
полнительное образование; каждый 
второй выпускник школы  – право на 
бесплатное высшее образование (на 
конкурсной основе). Председатель ко-
митета по образованию и науке Госу-
дарственной Думы Российской Феде-
рации Вячеслав Никонов сообщил, что 
в 2016 г. 57% выпускников школ обе-
спечены бюджетными местами в об-
разовательных организациях высшего 
образования. Между тем в советское 
время никогда более 20% выпускников 
не становились студентами. В наши 
дни по количеству имеющих высшее 
и среднее профобразование (а это 60% 
взрослого населения) Россия занимает 
первое место в мире [14].
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В настоящее время в России идут 
масштабные трансформации в образо-
вательной сфере с целью создания [5] 
«…конкурентоспособной образова-
тельной системы». «В противном слу-
чае, мы столкнемся с реальной угрозой 
отрыва качества образования от со-
временных требований…», – говорит-
ся в Послании Президента Федераль-
ному Собранию [13].

Действуют международные акты, 
связанные с присоединением России 
к Болонской декларации, породившие 
существенные изменения в систе-
ме образования, которые до сих пор 
неоднозначно воспринимаются как 
обществом в целом, так и научным 
сообществом в частности [9]. Этому 
способствует целый ряд нерешённых 
проблем, таких как: недостаточное 
обеспечение прав и свобод человека 
и гражданина в образовательной сфе-
ре; повсеместное нарушение прин-
ципа доступности образования; низ-
кое качество образования на всех его 
ступенях; недостаточно эффективное 
государственное и муниципальное 
управление сферой образования; сни-
жение жизненного уровня педагогов, 
престижа научно-педагогической про-
фессии; устаревшая материально-тех-
ническая база образовательных орга-
низаций.

Как показывают опросы населения, 
уровень образования по-прежнему 
не устраивает большинство граж-
дан  – так считают 68% населения, а 
удовлетворены нынешней системой 
образования всего 22%. Не устраива-
ет российское образование руководи-
телей и управленцев (82%), рабочих 
(69%) и в целом россиян в возрасте 25–
40 лет (72%). Больше других удовлет-
ворены отечественным образованием 

учащиеся и студенты (35%), предпри-
ниматели (27%), безработные (26%) и в 
целом россияне моложе 25 лет (33%) и 
москвичи (30%) по сравнению с жите-
лями других регионов [14].

Скорее всего, эти оценки связаны с 
такими революционными изменения-
ми, как введение единых госэкзаменов 
в средней школе (ЕГЭ в 11 кл. и ОГЭ в 
9  кл.), переход на двухуровневую си-
стему подготовки выпускников выс-
шей школы (бакалавриат и магистра-
тура).

Не полностью решены также про-
блемы финансирования, отсутствия 
преемственности между различными 
уровнями образования, увеличения 
разрыва между потребностями обще-
ства в образовании и качеством выпу-
скаемых специалистов.

Граждане России рассматривают 
качественное образование как гаран-
тию удовлетворения своих интересов. 
Поэтому право личности на образова-
ние – своего рода право-гарантия.

Основные принципы государствен-
ной образовательной политики России 
определены в Национальной доктрине 
образования в Российской Федерации 
до 2025 г. и в законе Российской Феде-
рации «Об образовании» [16], где об-
разование определяется как единый 
целенаправленный процесс воспита-
ния и обучения, являющийся обще-
ственно значимым благом и осущест-
вляемый в интересах человека, семьи, 
общества и государства, а также сово-
купность приобретаемых знаний, уме-
ний, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенции 
определённого объёма и сложности 
в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физи-
ческого и (или) профессионального 
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развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и 
интересов.

В документе закреплены значимые 
и ёмкие цели и принципы. Система 
образования в соответствии с Наци-
ональной доктриной образования в 
Российской Федерации призвана обе-
спечить:

– историческую преемственность 
поколений, сохранение, распростра-
нение и развитие национальной куль-
туры;

– воспитание патриотов России, 
граждан правового, демократического, 
социального государства, уважающих 
права и свободы личности и облада-
ющих высокой нравственностью;

– непрерывность образования в те-
чение всей жизни человека;

– преемственность уровней и сту-
пеней образования;

– академическую мобильность об-
учающихся;

– подготовку высокообразованных 
людей и высококвалифицированных 
специалистов, способных к професси-
ональному росту и профессиональной 
мобильности в условиях информати-
зации общества и развития новых на-
укоёмких технологий.

Каждый из этих принципов не-
опровержим и убедителен. Однако 
следует подчеркнуть, что наряду с за-
конодательным закреплением и опре-
делёнными достижениями процесс 
реформирования российского обра-
зования в своём развитии сопряжён с 
рядом сложных проблем, требующих 
своевременного решения на государ-
ственном уровне.

В числе основных проблем реали-
зации права граждан на образование 
можно выделить:

– определение кратко- и долгосроч-
ных приоритетов на пути реформиро-
вания и модернизации системы выс-
шего образования;

– обеспечение качества содержа-
ния высшего образования, его адек-
ватности текущим и перспективным 
потребностям федерального и регио-
нальных рынков труда;

– обеспечение доступности высше-
го образования для граждан вне зави-
симости от их финансовых возможно-
стей;

– сохранение российской системой 
образования собственной идентич-
ности и достижений при интеграции 
в мировое образовательное простран-
ство.

Итак, основной стратегической 
целью развития национальных обра-
зовательных систем является обеспе-
чение доступности и повышения каче-
ства образования.

В России особое внимание качеству 
образования уделялось всегда [3]. В по-
следние два десятилетия в российском 
обществе и государстве идут попытки 
модернизации системы образования 
с акцентом на современное мировое 
понимание предназначения образова-
ния, обусловленное быстрой сменой 
технологий, что позволяет говорить о 
формировании принципиально новой 
системы непрерывного образования, 
предполагающей постоянное обнов-
ление, индивидуализацию спроса и 
возможностей его удовлетворения [8]. 
Ключевой характеристикой такого об-
разования становятся не только пере-
дача знаний и технологий, но и форми-
рование творческих компетентностей, 
готовности к переобучению.

Цель политики модернизации об-
разования состоит в обеспечении кон-
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курентоспособности России на миро-
вом уровне [16]. Однако необходимо 
помнить, что любая модернизация 
должна сочетать сохранение лучших 
традиций отечественного просвеще-
ния и восприятие передовых нарабо-
ток мирового сообщества в данной 
сфере, что позволит упрочить позиции 
Российской Федерации как высокооб-
разованной страны, её интеграцию в 
мировое сообщество. В этом смысле 
необдуманное заимствование запад-
ных идей и подходов в вопросах об-
разования не приведёт к достижению 
целей модернизации. Мы не должны 
уповать только на зарубежный опыт, 
т. к. наша система образования долж-
на быть направлена в первую очередь 
на подготовку специалистов для вну-
треннего рынка.

Образование  – это непрерывный 
процесс, который сопровождает чело-
века постоянно на протяжении всей 
его жизни и позволяет ему развиваться 
и реализовываться в обществе. Исходя 
из этого, право на образование можно 
определить как право человека на по-
лучение определённой совокупности 
знаний, культурно-нравственных на-
выков (способствующих интеграции 
личности в национальную и мировую 
культуру), профессиональной ориен-
тации, необходимых для нормальной 
жизнедеятельности на современном 
этапе развития общества.

Одним из главных принципов, на 
которых основывается государствен-
ная политика России в области об-
разования, является принцип един-
ства федерального образовательного 
пространства, который в том числе 
реализуется через федеральные госу-
дарственные образовательные стан-
дарты, устанавливающие требования 

государства к содержанию и качеству 
образования всех ступеней. Стало ли 
принятие ФГОС своего рода гарантией 
качественного уровня образования?

ФГОС официально закрепил из-
менение образовательной парадигмы 
путём перехода на студентоцентри-
рованную, уровневую, компетентную, 
практико-ориентированную модель 
подготовки таким образом изменилась 
сущность образования. Это означает, 
что в системе высшего образования 
изменились и цели (вместо знаниевой 
модели внедрилась компетентностная, 
основанная на формировании готов-
ности выпускника к конкретному виду 
деятельности), изменились и форма 
обучения (бакалавриат как первый 
уровень ВО, необходимый базовый 
минимум для обладания общекуль-
турными и общепрофессиональными 
компетенциями), и подходы к содер-
жанию образования (университеты 
и институты получили большую са-
мостоятельность в выборе учебных 
дисциплин, выстраивании учебных 
планов, формировании магистерских 
программ).

Все эти изменения произошли ради 
преодоления разрыва между образо-
ванием как таковым, получаемым в 
стенах вуза, и требованиями работо-
дателей, которые отмечают неподго-
товленность недавних выпускников 
к конкретной профессиональной де-
ятельности. Для этого требуется при-
нятие профессиональных стандартов, 
разработанных работодателями с учё-
том их требований к выпускникам. 
А затем образовательные стандарты 
должны быть скоординированы с про-
фессиональными. Однако на деле это 
не так. В области юриспруденции при-
нят всего один профстандарт, и на это 
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есть как объективные, так и субъек-
тивные причины.

Многие преподаватели справедли-
во отмечают, что качество получа емого 
юридического образования осложни-
лось после разделения системы под-
готовки юристов на двухуровневую. 
Во-первых, чётко не идентифицируется 
место юристов-бакалавров в професси-
ональной среде. Представители работо-
дателей (в первую очередь суды, а затем 
и прокуратура, а вслед за ними правоох-
ранительные органы, адвокатура, нота-
риат и др.) однозначно дают понять, что 
уровня бакалавриата не достаточно для 
поступления на данную работу. В такой 
ситуации очевидно, что в большинстве 
случаев выпускники-бакалавры будут 
поступать в магистратуру. А это не-
сколько расходится с поставленными 
целями функционирования магистрату-
ры как второго уровня образования.

Во-вторых, поступление в маги-
стратуру по направлению подготовки 
«Юриспруденция» возможно без на-
личия базового юридического образо-
вания. Однако стандарт магистратуры 
не обеспечивает получения достаточ-
ных знаний, профессиональных ком-
петенций для практикующего юриста, 
это означает, что недостаточно ком-
петентный юрист не имеет необходи-
мых общетеоретических и отраслевых 
знаний, умений и навыков, не владеет 
достаточными знаниями базовых по-
ложений современного российского за-
конодательства, не обладает необходи-
мой профессиональной компетенцией.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что действующие федеральные 
образовательные стандарты сами по 
себе не являются достаточной гаран-
тией конституционного права граж-
дан на образования.

Указанная проблема не обошла сто-
роной сферы юридического образова-
ния. Начиная с указа Президента РФ 
от 26 мая 2009 г. «О мерах по совер-
шенствованию высшего юридического 
образования в РФ» [15], юридическая 
и научно-педагогическая обществен-
ность серьёзно озадачена поиском пу-
тей реализации поставленной задачи.

Абсолютно справедливо расставля-
ет акценты Председатель Конституци-
онного суда РФ Валерий Дмитриевич 
Зорькин: «Основа и начало правовых 
преобразований  – это реформа юри-
дического образования» [5]. Важно 
при этом провести её так, чтобы потом 
не надо было исправлять ошибки.

Ведь именно юридическое образо-
вание даёт выпускникам понимание 
сущности общественно-политических 
и правовых процессов, происходящих 
в стране, обеспечивает формирование 
у них общественно востребованных 
качеств: гражданственности, демокра-
тизма, толерантности, профессиона-
лизма.

Причины претензий к качеству 
подготовки юристов связаны с целым 
рядом факторов. В числе общих и наи-
более чётко прослеживаемых во всех 
странах можно назвать: во-первых, 
изменение роли юриста в обществе и 
рынка юридических услуг, во-вторых, 
наличие различных запросов у разных 
субъектов (академического сообще-
ства, обучающихся, представителей 
юридической профессии, государства, 
общества); в-третьих, растущее проти-
воречие между юридическим образо-
ванием, профессиональной практикой 
и требованиями рынка.

Состояние проблемы выразил  
Уильям Бернам, остроумно указавший 
в одной из своих работ, что в США 
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есть хорошие юристы, но они стано-
вятся таковыми вопреки системе юри-
дического образования, через которую 
они прошли [2].

Сегодня в мире, а в России осо-
бенно, идёт поиск нового баланса 
между теоретической и практической 
составляющей современной модели 
юридического образования, поиск со-
отношения формы и содержания, соб-
ственных традиций и заимствованных 
моделей.

Сравнительный анализ моделей 
юридического образования в различ-
ных странах показывает, что модели 
юридического образования зависят от 
принадлежности к правовой системе.

В романо-германских странах име-
ет место разделение академической 
и практической подготовки, доступ 
к юридическим профессиям предпо-
лагает прохождение университетско-
го курса и обязательной стажировки 
[17–24].

Всё это требует от юриста широкой 
теоретической подготовки, которая 
носит классический характер. Она на-
целена на глубокое понимание и оцен-
ку широкого спектра юридических тем 
и предметных областей, но при этом 
непосредственно не готовит к будущей 
практической деятельности.

Иллюстрацией такого подхода мо-
жет служить мнение французского 
профессора Ж.-Л. Бержеля, счита-
ющего, что хорошее образование сту-
дентов – такое образование, которое в 
значительной степени основано на из-
учении общей теории и в меньшей сте-
пени предполагает простое накопление 
знаний, где университет рассматрива-
ется не просто как инструмент его ак-
кумуляции, но как средство интеллек-
туального развития студентов [1].

Природа права стран общего права, 
основанного на обычаях и прецеден-
тах, что предопределило общий тип 
юридического мышления, характер и 
особенности правовой деятельности, 
задавала и модель юридического об-
разования, имеющую в основе своей 
либо формат ученичества, трансфор-
мировавшегося в формат юридической 
школы специализированной подго-
товки, либо обучение юриста в про-
цессе практической деятельности. Это 
является и результатом постоянного 
и достаточно сильного влияния про-
фессиональных сообществ на юриди-
ческое образование.

Отметим достаточно сильные раз-
личия между западноевропейскими 
моделями юридического образования, 
детерминированные особенностями 
становления и развития националь-
ных правовых систем. Реформаторы 
всех стран вполне осознают, что не 
существует идеальных систем подго-
товки юристов и что их собственные 
модели страдают от несовершенства и 
пробелов. Но следует отдать им долж-
ное в том, что они хорошо представ-
ляют их исторические и культурные 
корни, равно как и способ устранения 
существующих недостатков. Они спра-
ведливо не доверяют механическим 
внешним заимствованиям, которые в 
основе имеют зачастую идеологиче-
ские посылки. Это далеко не исклю-
чает взаимного влияния, тем более в 
условиях потребности юристов с гло-
бальным мышлением.

Мы глубоко убеждены, что под-
линное качество юридического обра-
зования основано на механизме куль-
турной идентификации юридического 
мышления, на встроенности юридиче-
ского образования в процесс воспро-
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изводства национального правового 
сознания и культуры [12].

Россия находится в поиске своей 
модели юридического образования и 
стиля правовой культуры.

Реформа юридического образова-
ния в России пошла по пути усиления 
практической направленности обра-
зования, ликвидации разрыва между 
теоретической подготовкой и требова-
ниями работодателя.

Складывается новая формула: юри-
дическое образование  – это процесс 
подготовки практикующего юриста 
[10]. Весь процесс обучения строит-
ся или должен строиться через мак-
симальное погружение в практику. 
Поиск золотой середины между пре-
подаванием чистой теории и чистых 
практических казусов продолжается. 
Таким образом, в новой парадигме 
многоуровневый процесс подготовки 
практикующего юриста – это процесс 
гармонизации теоретической и прак-
тической подготовки, процесс поиска 
оптимальной модели бакалавриата и 
магистратуры.

Вместе с тем ориентир на практи-
ку не должен приводить к утрате оте-
чественных традиций в сфере обра-
зования, которые всегда отличались 
фундаментальностью и научностью. 
Юристы должны иметь широкий куль-
турный горизонт, знать историю раз-
вития правовых институтов.

Сегодня готовятся новые ФГОС 3++, 
которые должны вступить в силу в 
2018 г. Их концепция заключается в 
рамочном характере государственных 
требований и переходе всей конкрети-
зации в примерные образовательные 
программы. Стандарты 3++ устанавли-
вают единый уровень формирования 
общекультурных компетенций неза-

висимо от направления подготовки и 
призваны вооружить бакалавра обще-
профессиональными компетенциями. 
Споры среди юридической обществен-
ности вызвали следующие положения 
проекта стандарта:

– отсутствие обязательного переч-
ня профессиональных дисциплин;

– сохранение или упразднение за-
очной формы обучения для юристов и 
экономистов;

– введение общепрофессиональной 
компетенции;

– уход от требований о наличии 
определённого количества кафедр для 
подготовки бакалавра или магистра;

– отсутствие деления на академиче-
ский и прикладной бакалавриат.

Новации в сфере юридического 
образования не должны привести «к 
утрате традиционной для отечествен-
ного образования фундаментальной 
подготовки юридических кадров».

Профессор Николай Сергеевич 
Бондарь совершенно справедливо пи-
шет о том, что юридическое образова-
ние – это в том числе и важная нрав-
ственно-этическая ценностная основа 
правовой и политической культуры 
общества и государства [4]. В данном 
контексте выглядят весьма опасны-
ми тенденции по превращению юри-
дического образования в России в 
узкоспециализированное обучение 
юридическим технологиям на основе 
прагматизма, чисто рыночных потреб-
ностей.

Таким образом, реформирование 
юридического образования должно 
происходить, с одной стороны, с учё-
том зарубежного опыта и вступления 
России в Болонский процесс, развития 
правоглобализационных процессов, 
а с другой  – на основе бережного от-
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ношения к национальным традициям 
в области подготовки юридических 
кадров, на основе восстановления во 
многом утраченных нравственно-эти-
ческих моральных основ профессио-
нальной модели современного юриста.

В рамках проводящейся модерниза-
ции системы образования необходимо 
всемерно повышать роль воспитания, 
которое наряду с получением совре-
менных знаний должно стать ключе-
вой задачей, одним из национальных 
приоритетов и начать восприниматься 
не иначе как стержень образования. 
Цель современного высшего образо-
вания  – воспитание человека культу-
ры  – интеллигента, характеризуемого 
единством его профессиональных и 
личных качеств.

Ещё одним направлением государ-
ственной образовательной политики 
является государственная поддержка 
наиболее сильных образовательных 
организаций, сочетающих образова-
ние и науку.

Создание научно-образовательной 
среды под силу только ведущим обра-
зовательным организациям, в которых 
сложились научные школы, работает 
высокопрофессиональный научно-пе-
дагогический коллектив, имеются тра-
диции, доказывающие многолетним 
опытом качество подготовки юристов, 
востребованных в юридической сфе-
ре. Поэтому все чаще сегодня Рособра-
надзор обнародует факты закрытия 
филиалов и отказа в аккредитации и 
лицензии тем университетам, которые 
далеки от вызовов времени и не отве-
чают даже минимальным требовани-
ям стандартов, и это абсолютно спра-
ведливо.

Современный университет – это не 
только образовательное учреждение, 

но и центр научно-исследовательской 
и экспертной активности, способный 
создавать и транслировать в общество 
лучшие идеи, распространять знания, 
делиться опытом.

Особая роль в процессе обновления 
юридического образования принадле-
жит научно-преподавательскому со-
обществу.

Скажем о главном: для того чтобы 
юридический вуз или факультет со-
ответствовал критериям и выполнял 
поставленные задачи, необходим, пре-
жде всего высокопрофессиональный 
научно-педагогический корпус. Пре-
подаватели  – главные действующие 
лица реформ, главные лица системы 
высшего юридического образования.

Руководство страны ставит перед 
юридическим корпусом такие задачи, 
которые во многих странах решались 
на протяжении нескольких веков, а нам 
отводится гораздо меньше времени, по-
этому двигаться вперёд надо ускорен-
ными темпами, и это общее движение 
зависит от каждого из нас, конкретного 
преподавателя, отвечающего вызовам 
сегодняшнего дня. Именно труд уважа-
емых преподавателей, их знания, опыт, 
умения имеют определяющее значение 
в решении важнейшей задачи совре-
менной России: формирование нового 
поколения юристов.

Мастерство преподавателя напря-
мую связано с качеством преподава-
ния права. В этих условиях возрастает 
роль и ответственность преподавате-
ля. Возникает крайне сложная задача 
передать материал и одновременно за-
дать направление профессиональной 
ориентации для дальнейшей самопод-
готовки юристов.

Представляется важным остано-
виться ещё на одном вопросе. Страте-
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гическая цель современного развития 
российской высшей школы заключает-
ся в том, чтобы наши вузы стали пол-
ноценными и равноправными участ-
никами мирового университетского 
сообщества. Действительно, в услови-
ях глобализации студенты уже давно 
перестали ограничиваться рамками 
национальной системы высшего об-
разования. Сегодня они стремятся по-
ступить в лучшие учебные заведения 
мира, не ограничиваясь своей стра-
ной, ориентируясь только на качество 
образования.

Для российских вузов это безуслов-
ный вызов времени [6]. Мы должны не 
только быть конкурентоспособными у 
себя на родине, но и предлагать каче-
ственный, привлекательный для зару-
бежного потребителя продукт. До по-
следнего времени российское высшее 
образование было недооценено с точки 
зрения способности создавать образо-
вательные программы международ-
ного уровня. Изменить эту ситуацию 
поможет, на наш взгляд, разработка 
бакалаврских и магистерских образо-
вательных программ на иностранных 
языках и программ двойных дипло-
мов, которые будут привлекательны-
ми для иностранных студентов – этот 
опыт нарабатывается в нашем универ-
ситете (МГЮА) и других вузах.

Активизация деятельности, направ-
ленной на вхождение в сообщество 
лидеров университетского образова-
ния, – довольно новый тренд в разви-
тии высшей школы. Новый, но устой-
чивый и крайне своевременный, что 
подкрепляется и общегосударственной 
политикой в области высшего образо-
вания. Перед российской высшей шко-
лой поставлена амбициозная задача 
создания как минимум пяти  – десяти 

университетов мирового уровня, ко-
торые должны войти в первую сотню 
международных рейтингов. Создание 
университетов мирового уровня в Рос-
сии – проект долгосрочный, амбициоз-
ный, но очень показательный.

Следует сказать, что в юридическом 
сообществе продолжается поиск пу-
тей повышения качества подготовки 
юриста. Представляется возможным 
предположить такой способ обновле-
ния юридического образования, кото-
рый сохранил бы в своей основе луч-
шие традиции отечественной высшей 
школы, такие как фундаментальность, 
научность, и приумножил их за счёт 
интеграции юридической науки, об-
разования и обновленной практики, 
уделив особое внимание новым обра-
зовательным технологиям и методи-
кам, продиктованным открывшимися 
возможностями коммуникативных и 
информационных технологий и по-
требностями современного россий-
ского студенчества.

Главная задача высшего образова-
ния, особенно юридического, видится 
в реализации инновационного обра-
зовательного процесса, направленного 
на обеспечение такой подготовки вы-
пускников вузов, которая бы обеспе-
чила наиболее эффективное решение 
стоящих перед ними профессиональ-
ных задач не только за счёт передачи 
им арсенала теоретических знаний, 
умений и профессиональных навыков, 
актуальных в период обучения, но и за 
счёт привития способности в реальном 
времени актуализировать свои знания 
в соответствии с происходящими в об-
ществе динамическими изменениями.

В заключение следует подчеркнуть, 
что при всей прочности своих позиций 
юридическое образование в России 
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должно изменяться в соответствии с 
глобальными тенденциями развития 

высшего образования, юридической 
науки и практики.
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Аннотация. Автором предложен нетрадиционный инновационный подход, способный 
стать основой дискуссий в теории права, к системной методологии и закономерностям 
правового регулирования. Автор доказывает, что система права – это исключительно 
метод организации права. Советская система права – это статический шедевр право-
вой культуры, который невозможно повторить в новых кодексах. В статье представлены 
противоречия системы современного отечественного права, к которым автором отнесе-
ны: расхождение сложившейся структуры права с новой организацией общественных от-
ношений; диссонанс между старым советским типом управления правовой системой и 
новыми методами правообразования на основе синтетических режимов регулирования; 
противоречие между различными системами нормообразования; законотворческой и 
правоприменительной. В заключение автор призывает перестать считать отрасли и подо-
трасли права и попытаться найти рациональные основания объективной системы права. 
В статье также представлены рекомендации по развитию современной системы отече-
ственного права.

Ключевые слова: система права, системная методология, правовое регулирование, пра-
вовая система.

sYsteM MetHoDoLoGY AnD LeGAL ReGULAtIon 

V. Sinyukov
Kutafin Moscow State Law University (MSLU)
9, Sadovaya-Kudrinskaya st., Moscow, 125993, Russian Federation

Abstract. The author proposes a non-traditional innovative approach to system methodology 
and laws of legal regulation, which can become the basis of discussions in the theory of law. 
The author argues that the system of law is only a method of law organization. The Soviet legal 
system is a static masterpiece of legal culture that cannot be reproduced in new codes. The 
article reveals the contradictions of the system of modern Russian law, to which the author 
refers: the divergence of the established structure of law with a new organization of public 
relations; the dissonance between the old Soviet type of management of the legal system and 
new methods of law formation on the basis of synthetic regulatory regimes; the contradiction 
between different systems of norm-formation: law-making and law enforcement. In conclusion, 
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the author calls to stop considering the branches and sub-sectors of law and try to find rational 
grounds for an objective system of law. The article contains recommendations on the develop-
ment of a modern system of Rusian law.

Key words: the system of law, system methodology, legal regulation, legal system.

Одним из основных концептов пра-
воведения является категория систе-
мы права. Как сложно организованное 
явление, право не может обходиться 
без определённой систематики.

Если обратиться к истории права, 
нельзя не заметить того факта, что 
большую часть своей истории, когда 
государство стало определяющим яв-
лением общественной жизни, право 
развивалось в отсутствие всякой ра-
циональной организации.

Разделение права на части, тем бо-
лее введение какой-то осмысленной 
внутренней структуры были резуль-
татом последующей квазинаучной 
либо сугубо прикладной и утилитар-
ной рефлексии. В истории права, по 
крайней мере до ХIХ в., система пра-
ва  – это то, что вносится в правовое 
регулирование рациональным спосо-
бом, причём вовсе не одновременно с 
генезисом собственно правовых норм. 
Это отдельный и имеющий свои зако-
номерности процесс.

Примером может служить римское 
право, которое было чуждо какого-то 
деления в процессе развития источни-
ков. Ульпиан дал знаменитую форму-
лу, что всё, что относится к положению 
государства, есть право публичное, а 
что составляет пользу отдельных лиц – 
право частное [10].

С тех пор юридическая наука ни 
на шаг не продвинулась в усовершен-
ствовании этой формулы, несмотря на 
значительный прогресс юридической 
формы. Это говорит о том, что вели-
кий юрист открыл скорее не систему, 

а саму природу юридических норм, ко-
торая может выражаться в самых раз-
ных конфигурациях структуры права.

Постфактум была также внесена 
конструкция структуры частного 
права  – лица, вещи, обязательства, 
которая вышла из «Институций» Гая – 
учебника права  – и носила первона-
чально сугубо дидактический характер 
[6]. Эта структура отражает природу 
частноправовых норм и раскрывает 
одну из возможных логик регулирова-
ния имущественных отношений.

Можно привести ещё немало при-
меров разделения норм в более позднее 
время  – выделении норм-дефиниций, 
норм-принципов, норм юридического 
процесса и норм материального права, 
которые в каких-то правопорядках по-
мещались в отдельные части законода-
тельных актов, в других буквально со-
седствовали друг с другом, но всё это 
также будет относиться к разделению 
труда между беспредельно разноо-
бразными нормами права.

Вывод об асимметричном раз-
витии права подтверждает история 
практически всех классических наци-
ональных правопорядков, где главным 
принципом организации был не некий 
имманентный закон структуры права, 
а весьма различные человеческие и 
прагматические явления.

Как правило, это полномочия юрис-
дикционных властей (Англия – общее 
право и право справедливости), поли-
тическая воля суверенов и кодифика-
торов (Франция и Германия, Россия – 
институционная или пандектная). В 
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странах классического права вопросы 
системы права всегда относились ско-
рее к сфере философии и дидактики, 
нежели к практической юриспруден-
ции.

В России вплоть до ХХ в. строение 
права находилось исключительно в 
области практической систематизации 
законодательства. Традиционно этот 
вопрос решался в пользу актов широ-
кой комплексной природы – от Собор-
ного Уложения 1649 г. до масштабной 
систематизации русского права пер-
вой половины ХIХ в. (Полное Собра-
ние Законов Российской империи и 
Свод законов Российской империи), 
которая просуществовала до Октябрь-
ской революции [9].

В процессе исследования пробле-
мы возникает вопрос, есть ли какая-то 
особая система права как его законо-
мерная структура, т. е. целесообраз-
ный способ связи элементов с на-
личием цели, облегчающая процесс 
правового регулирования? Как отме-
чается в учебниках, есть такая система, 
которая характеризует целостность 
права, единство его как социального 
института, и она носит даже объек-
тивный, независимый от законодате-
ля характер. Вопрос можно поставить 
ещё шире: присуща ли праву вообще 
системность, и что означает система 
применительно к современному праву?

С нашей точки зрения, возможно, 
что такая система права есть, но это 
явление исключительно ХХ в., и оно во 
многом связано именно с Россией, а бо-
лее конкретно – с cоветской Россией.

После октября 1917 г. новая власть 
имела весьма неопределённые пред-
ставления о новом праве, гораздо ме-
нее определённые, чем о государстве, 
хотя и устройство социалистического 

государства было совершенно творче-
ской задачей.

Самые первые попытки создания 
нового права носили характер той 
или иной формы рецепции прежне-
го или зарубежного правопорядков 
в законодательной сфере. Например, 
известен проект Советского уголов-
ного уложения 1918 г., подготовлен-
ный левыми эсерами на основе Уго-
ловного уложения 1903 г. с заменой и 
новой редакцией ряда принципов и 
статей. Однако эта и подобные ей по-
пытки довольно быстро завершились. 
Декретом «О суде» № 1 (5 декабря (22 
ноября) 1917 г.) вся предшествующая 
система права была упразднена, и был 
поставлен вопрос о строительстве но-
вого права [8].

Анализ нового законодательства 
позволяет сделать вывод, что так на-
зываемое новое право формулирова-
лось не только как право с радикально 
иной классовой сущностью и даже как 
антипод праву вообще, но и как иное 
социально-системное явление.

Очень характерно первое офици-
альное определение права, данное Пе-
тром Ивановичем Стучкой на колле-
гии Наркомюста при редактировании 
«Руководящих начал по уголовному 
праву РСФСР» 1919 г.: «Право – это си-
стема (или порядок) общественных от-
ношений, соответствующая интересам 
господствующего класса и охраняемая 
организованной силою его (т. е. этого 
класса)». Позже он уточнял эту фор-
мулировку специально в одном аспек-
те: «право есть система или порядок 
норм, фиксирующих и охраняющих от 
нарушения означенную выше систему 
общественных отношений» [12].

Конечно, автор, нарком юстиции 
РСФСР, находился под влиянием из-
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вестной буржуазной социологиче-
ской школы права, которая понимала 
право как порядок общественных от-
ношений, но суть не в этом. Главное 
состоит в том, что именно в советской 
России доктрина права как системы 
норм, целенаправленно, рациональ-
но конструируемая для выполнения 
определённых социальных задач, ста-
ла фактическим планом строительства 
нового правопорядка.

Именно эту линию продолжил в 
1930-е гг. А.Я. Вышинский (хотя и 
заклеймив Крыленко, Стучку, Гойх-
барха, Пашуканиса и других первых 
большевистских теоретиков и прак-
тиков права) сначала в официальном 
определении советского права, а за-
тем, что было совершенно логично и 
неизбежно, в разработке специального 
вопроса о системе советского социа-
листического права (известная первая 
дискуссия о системе права 1938 г.) [5].

Фактически, анализируя систему 
советского социалистического права, 
следует заключить, что в те годы речь 
шла не о тривиальном постр ении от-
раслей (они в базовой основе были в 
буржуазном праве), а о формировании 
новой правовой системы на новых не 
только социальных, но и формаль-
но-юридических принципах. А.Я. Вы-
шинский считал: «Нужно было дать 
конкретное и твёрдое представление 
о том, что такое советское право не 
только в социально-политическом 
разрезе, но и в разрезе юридическом, 
что представляет собой вся правовая 
система» [4].

Именно в 30-е гг. ХХ в. через дис-
куссию об основаниях разделения 
права советская Россия–СССР факти-
чески ввела в научный оборот новый 
идеологический концепт правовой си-

стемы, построенный строго по рацио-
нальному принципу – политико-соци-
альной целесообразности, классовой 
разумности и юридической структу-
рированности.

Оставаться на почве старой норма-
тивности новый политический режим 
принципиально не мог, т. к. в прежней 
системе отсутствовали чёткие крите-
рии для управления правом как фор-
мой организации.

Вот что писал по этому вопросу 
П.И. Стучка в 1931 г., за 7 лет до офи-
циальной дискуссии о системе со-
ветского права: «Существует ли ныне 
такой неустранимый разрыв между 
гражданским и уголовным правом? 
Отнюдь нет. Отчасти это деление пра-
ва является чисто техническим, и к лю-
бому институту собственности можно 
было бы прибавить и уголовные по-
следствия его нарушения.

Чем отличается ответственность 
за причинённый вред от уголовного 
штрафа, если только не тем, что этот 
штраф поступает в пользу частного 
лица? Такой грани нет, и её, если про-
извести необходимое размежевание, 
никогда в точности установить не 
удастся» [12].

В условиях вытеснения допу-
щенных нэпом и закреплённых в 
ГК РСФСР 1922 г. частно-правовых 
отношений государственная власть 
всё более подходила к модели строго 
управляемой и тотально организуемой 
правовой системы, сконструирован-
ной под политические задачи хозяй-
ственного строительства. Структура 
права постепенно становилась само-
стоятельным политическим фактором 
в качестве инструмента управления 
не только правовыми, но фактически 
и социальными отношениями. В этом 



46

ISSN 2072-8557 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция 2017 / № 4

плане очень характерно появление та-
ких совершенно новых структурных 
образований, как административное 
право (прежняя правовая система не 
различала уголовных и администра-
тивных наказаний), трудовое право 
(как право высшего типа, в котором 
общие положения ГК не могли быть 
применимы), беспрецедентное в исто-
рии права выделение самостоятель-
ного Земельного и Семейно-брачного 
кодексов, которые содержали новые 
принципы регулирования.

Наряду с иными сферами, которые 
получили самостоятельную кодифи-
цированную форму (жилищное, гор-
ное, водное, воздушное право) рацио-
нальная модель нового нормативного 
порядка постепенно шла к своей за-
конодательной институционализации.

Принципом институционализации 
стало отождествление государственно-
го и правового вмешательства и новое 
по сути понимание права как формы 
организации. Это была действительно 
революция права, как бы к ней не от-
носиться.

Отрасли, выделенные по критериям 
предмета и метода правового регулиро-
вания – это изобретение советского пра-
ва, которое произошло в 30-е гг. XX в.

Проводя исследование, мы задаём-
ся вопросом: откуда взялась эта идея – 
права как социальной системы?

Идеи системного подхода и обще-
ства как системы были впервые выска-
заны, как известно, двумя авторами: 
сформулированы А.А. Богдановым 
в 1920-е гг. в его знаменитом труде 
«Тектология» и фактически воспроиз-
ведены заново австрийцем Людвигом 
фон Берталанфи в 50-х гг. ХХ в. [3]. 
Это было время, когда такие идеи бук-
вально носились в воздухе, составляли 

атмосферу общества как у нас, так и в 
Европе, особенно в Германии и США. 
Это период социальной инженерии, 
упорядоченного регулирования, упро-
щения, схематизма, конструктивизма 
и кубизма, футуризма и авангарда во 
всех сферах жизни. Когда говорят о 
русском авангарде и конструктивизме 
как важнейшем вкладе России в миро-
вую культуру, забывают называть пра-
вовую культуру, которая выразилась 
в изобретении искусственной кон-
структивистской правовой системы  – 
системы отраслей советского права, 
которые за внешними аналогичными 
наименованиями гражданского, уго-
ловного права фактически скрывали 
совершенно новый правовой проект. 
Суть этого проекта состояла в соци-
альной организации права через ис-
кусственный синтез норм разной пра-
вовой природы.

В качестве примера фактически за-
ново созданной базовой отрасли мож-
но привести административное право, 
которое в сравнении с классическим 
полицейским правом было новым не 
только по наименованию (которое об-
суждалось и до революции), но и по 
предмету, по режимам регулирования 
(административная ответственность) 
и – что самое важное – по структуре, 
взаимосвязи с иными сферами регули-
рования (например, статус публичных 
юридических лиц).

В праве Российской империи не 
было чётких различий администра-
тивных и уголовных правонаруше-
ний – преступлений и проступков, они 
все рассматривались как различные по 
степени общественной опасности пре-
ступления [1]. Здесь появился инсти-
тут административной ответственно-
сти, доживший до наших дней.
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На основе конструктивистской ме-
тодологии были изобретены совер-
шенно авангардные правовые режимы 
с использованием синтеза публичного 
и частного права.

Этой методологией в дальнейшем 
активно воспользовались практически 
все ведущие правовые страны, в том 
числе через своё конституционное и 
социальное законодательство.

Правовой конструктивизм струк-
туры советского права имел в своей 
основе системную методологию.

Эта методология зародилась в на-
чале ХХ в. Надо сказать, что в России 
системная методология получила са-
мое последовательное, эффективное и 
во многом самоценное выражение не в 
сфере управления и менеджмента ор-
ганизаций, а в сфере права, хотя нигде 
официально так вопрос не ставился.

Даже в системе Академии наук, в 
которой был создан институт систем-
ных исследований, право как предмет 
приложения не фигурировало. Од-
нако юридическая доктрина активно 
использовала системно-структурный 
подход. Научные труды советских «си-
стемников» (Вадима Садовского, Иго-
ря Блауберга, Эрика Юдина, Авенира 
Уемова) и американца Рассела Акоффа 
активно использовались практически 
всеми ведущими советскими автора-
ми-юристами, которые занимались 
вопросами системы права и законода-
тельства (С.С. Алексеев, А.С. Пигол-
кин, И.С. Самощенко, А.Ф. Казьмин, 
А.В. Мицкевич и др.).

Важнейшей особенностью отрасле-
вой системы 1930-х  – 1960-х гг. стала 
беспрецедентная рациональная кор-
реляция отраслевой системы с разви-
тием законодательства. По сути, был 
найден принцип создания полностью 

универсального, практически исчер-
пывающего, непротиворечивого и 
очень компактного законодательства 
на основе строго отраслевых кодифи-
цированных актов.

Несколько базовых корпусов коди-
фицированных норм, предельно само-
достаточных, характеризующихся поч-
ти лабораторной чистотой предметов 
и выточенных синтетических методов, 
внутренне филигранно взаимоувязан-
ные, где каждый институт является 
элементом более высокой общности, 
составили основу советского законо-
дательства (УК, УПК, ГК, ГПК, КЗоТ, 
КоБС, Земельный кодекс и др.).

В настоящее время очевидна ещё 
одна проблема: насколько системная 
методология адекватна закономерно-
стям права вообще? Этот вопрос сей-
час, на перепутье структурных про-
цессов в отечественном правопорядке, 
более чем уместен.

Механизмы формирования и ре-
гулирования систем заимствованы из 
биологии, языкознания и других глав-
ным образом естественных наук на 
основе принципа изоморфизма, т. е. 
тождества организационных струк-
тур, какой бы природы они не были – 
естественной или социальной.

Такие понятия системного анали-
за, как статика и динамика системы, её 
структура и функции, взаимодействие 
объекта с окружающей средой хоро-
шо «ложились» на общественные яв-
ления, общество, государство, право, 
правовое регулирование.

Вряд ли стоит отрицать определён-
ную системность общества, включая 
государство и право. Однако прида-
ние всем этим объектам в принципе 
единых генерализированных свойств, 
позволяющих формулировать общие 
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системные закономерности в сфере 
права, всё более наталкиваются на не-
возможность адекватно описать госу-
дарственно-правовую реальность и 
объяснить новые явления.

Системная методология оказалась 
недостаточной в следующих основных 
моментах.

Во-первых, системно-структурно-
му подходу присуща абсолютизация 
фактора изменения. Свойственные 
всякому социальному институту ста-
тика и динамика рассматриваются 
как равнозначные свойства системно-
го объекта, который поддерживается 
в равновесном состоянии благодаря 
рациональной стратегии изменений. 
При этом сам процесс изменений есть 
подлинная сущность системного объ-
екта.

В этой связи системный анализ 
приоритетное значение придаёт ор-
ганизации объекта, природа которо-
го меняется в зависимости от усилий 
структурного или функционального 
характера.

На основе системной методологии в 
течение ХХ в. возникли и развивались 
мощные позитивистские технологии 
рационального творчества права. Эти 
технологии ставили амбициозные со-
циальные и политические цели на ос-
нове специальных методов правового 
регулирования.

В трудах современных юристов за-
конотворчество рассматривается как 
метод социального переустройства.

Во-вторых, системный подход на 
основе принципа изоморфизма зако-
нов утверждает тождественность всех 
организаций, симметричность соци-
ального и естественного регулирова-
ния. Основная идея теории открытых 
систем  – в единстве строения самых 

различных системных комплексов, от 
атомных и молекулярных до биологи-
ческих и социальных.

Между тем право как социальный 
институт во многом характеризует-
ся статичностью, асимметричностью 
своих институтов, в значительной сте-
пени асистемностью своей организа-
ции. Так, между базовыми отраслями 
практически нет жёстких линий раз-
граничения, и последние суть резуль-
тат политического и социального вы-
бора. Так, во французском праве, как 
известно, частно-правовые нормы со-
седствуют с уголовно-правовыми.

В-третьих, принципом системной 
методологии является принцип един-
ства мира, в данном случае – единства 
правового мира (правовой монизм), из 
которого исходила как советская, так 
и либеральная доктрины. Но именно в 
праве этот принцип имеет существен-
ные ограничения. Правовая культура 
характеризуется дискретностью и ин-
дивидуальностью.

Тем не менее системный подход по-
зволил значительно расширить пред-
ставления о связях права с окружа-
ющим социальным пространством и 
выйти за пределы собственно юриди-
ческого метода.

Суть современной ситуации состо-
ит в том, что в пореформенный пери-
од, когда понадобилось обеспечить 
правовое регулирование рыночных 
реформ и нового социального уклада, 
не были в достаточной мере осозна-
ны глубина и цельность методологии 
строительства советской правовой си-
стемы.

Неуправляемый рост новых нор-
мативных общностей создал иллюзию 
стихийного развития права, открыл 
ворота для вседозволенности законо-
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дателя. Наши споры о системе ушли 
в плоскость умозрительной и эмоци-
ональной математики: сколько суще-
ствует и какие новые отрасли призна-
ются в системе права.

Поэтому суть исследовательской 
задачи  – в выявлении основных про-
тиворечий, которые характеризуют 
развитие системы российского права в 
настоящее время.

К таким противоречим можно от-
нести:

– расхождение сложившейся струк-
туры отечественного права с новой ор-
ганизацией общественных отношений;

– диссонанс между старым совет-
ским типом управления правовой си-
стемой и новыми методами правооб-
разования на основе синтетических 
режимов регулирования;

– противоречие между различными 
системами нормообразования: зако-
нотворческой и правоприменительной.

В советское время были найдены 
рациональные методы системного 
управления структурой права, в связи 
с чем государству удалось на опреде-
лённое время совладать с валом нор-
мативного материала и обеспечить на 
определённое время простор для раз-
вития общественных отношений.

В 1990-е гг. в условиях рыночных 
реформ были очевидны попытки че-
рез инструменты советских кодифика-
ций повторить систему рационального 
управления правом на основе струк-
турных методов 1930-х гг.

Эта попытка по большому счёту 
оказалась неудачной. Ни одна коди-
фикация, в том числе гражданского 
права, не стала систематизирующим и 
эффективным центром развития эко-
номики и социальной сферы. Стремле-
ние через инструменты кодификации 

повторить советский опыт волевого 
конструирования базовых отраслей 
права и добиться системного эффек-
та не учитывал главного – радикально 
изменился характер общественных от-
ношений, которые требуют новой ме-
тодологии правовой организации.

Стремление к фактически админи-
стративным методам управления пра-
вовой системой – главная причина не-
управляемого бума законотворчества.

Проведённое исследование позво-
ляет сформулировать два принципи-
ально важных вывода.

С нашей точки зрения, во-первых, 
необходимо: забыть о системе советско-
го права как современной методологи-
ческой категории; забыть о симметрии 
отраслей права, созданной в советское 
время; перестать считать отрасли и по-
дотрасли и пытаться найти рациональ-
ные основания некоей объективной 
системы права. Система права – это ис-
ключительно метод организации права. 
Советская система права – это статиче-
ский, теперь уже вневременной шедевр 
правовой культуры, непревзойдённый 
памятник правового регулирования, 
который повторить в новых условиях, 
в новых кодексах совершенно невоз-
можно. Во-вторых, забыв о советской 
системе права и базовых отраслях пра-
ва, следует тем не менее продвинуться 
в понимании системной методологии 
рационального строительства структу-
ры отечественного права, использовать 
советский опыт через гораздо большее 
разнообразие форм права и правопри-
менения. Для этого потребуются совер-
шенно нетривиальные способы, формы 
и источники нормообразования на ос-
нове открытой в 1930-е гг. синтетиче-
ской частно-публичной консолидации 
правопорядка.
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Аннотация. Статья посвящена анализу понятия, сущности и правовой природы федераль-
ных конституционных законов, их места и роли в механизме государственно-правового 
регулирования. Федеральные конституционные законы входят в единую иерархическую 
систему законодательства Российской Федерации и являются важными источниками 
конституционного права, и они характеризуются рядом специфических признаков, от-
личающих их от обычных федеральных законов. В статье затрагиваются современные 
проблемы федерального конституционного закона, которые в настоящее время приоб-
ретают особую актуальность в связи с неоднозначностью юридических трактовок. Автор 
приходит к выводу, что к ряду специфических черт, которыми обладают федеральные 
конституционные законы, можно отнести следующие: наличие высокой юридической 
силы, фактически приравнивающей данный вид законов к основному закону государ-
ства; особый порядок принятия, отличный от порядка других нормативных актов; отсут-
ствие возможности воздействия на закон в процедуре его принятия с помощью права 
отлагательного вето.

Ключевые слова: Конституция РФ, федеральные конституционные законы, поправки к 
Конституции РФ, правовая система.
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Abstract.  The article is devoted to the analysis of the concept, essence and legal nature of 
federal constitutional laws, their place and role in the mechanism of state and legal regulation. 
Federal constitutional laws are part of a single hierarchical system of legislation of the Russian 
Federation and are important sources of constitutional law, they are characterized by a number 
of specific features that distinguish them from ordinary federal laws. This article touches upon 
the current problems of the federal constitutional law, which are currently becoming particularly 
relevant due to the ambiguity of legal interpretations. In carrying out the research, the author 
comes to the conclusion that federal constitutional laws have a number of unique specific fea-
tures, which include the following: the presence of high legal force, which actually equates this 
type of laws with the basic law of the state; a special procedure for adoption, different from 
other normative acts; the absence of the possibility of influencing the law in the procedure for 
its adoption by means of the right of suspensive circulation.
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Понятие «федеральный конститу-
ционный закон» впервые было вве-
дено в отечественную юридическую 
практику Конституцией РФ 1993 г. 
Речь идёт о появлении новой юриди-
ческой конструкции, которая стала 
обозначать разновидность норматив-
ных правовых актов в нашей стране. 
Если мы обратим внимание на Кон-
ституциию, в ч. 1 ст. 76 Основного за-
кона нашего государства закреплено, 
что федеральные конституицонные 
законы принимаются по предметам 
ведения Российской Федерации. Кро-
ме того, они имеют прямое действие на 
всей территории страны [11].

Легального определения термина 
«федеральный конституционный за-
кон» в Конституции РФ и иных нор-
мативных правовых актах не содер-
жится. Нами проведено исследование, 
которое позволяет сделать вывод о 
существовании в современной юри-

дической литературе многочисленных 
концепций понимания федерального 
конституционного закона. Так, напри-
мер, в некоторых истониках встреча-
ется его понимание как «вида законо-
дательного акта» [4, с. 61]. В другом 
случае его называют просто источни-
ком конституционного права. Такой 
подход нашёл закрепление в учебной 
литературе [10, с. 58; 3, с. 741], где 
встречается и другое понимание феде-
рального конституционного закона: по 
мнению учёных, его следует восприни-
мать как разновидность федеральных 
законодательных актов, принимаемых 
в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации по тем вопросам, 
которые предусмотрены самой Кон-
ституцией РФ [6, c. 348]. Есть и весь-
ма интересное понимание указанного 
нормативного правового акта как осо-
бого закона, который принимается по 
вопросам, специально оговоренным в 
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Конституции Российской Федерации 
[2, с. 35; 3].

На наш взгляд, весьма ёмкое и чёт-
кое определение в современной науке 
конституционного права представле-
но известным учёным России, заслу-
женным деятелем науки РФ, докто-
ром юридических наук, профессором 
С.А. Авакьяном. В одной из своих ра-
бот он пишет: «Федеральный консти-
туционный закон  – принимаемый в 
особом порядке закон, дополняющий 
и развивающий действующую Консти-
туцию РФ по вопросам, специально 
указанным в Конституции, облада-
ющий наивысшей (после Конститу-
ции) юридической силой» [1, с. 579]. 
В этом определении представлены 
важнейшие признаки указанной раз-
новидности федеральных законов. 
Автор обращает внимание на особый 
порядок их принятия, высшую юриди-
ческую силу федеральных конститу-
цонных законов, а также на тот факт, 
что они принимаются по вопросам, 
которые прямо указаны в Конститу-
ции нашего государства.

Анализ литературы и юридической 
практики позволяет заключить, что 
федеральные конституционные зако-
ны являются не просто разновидно-
стью нормативных актов, они проч-
ным образом вошли в иерархическую 
систему законодательства нашей стра-
ны, при этом их можно по праву счи-
тать одним из самых важных источни-
ков конституционного права.

Попробуем проанализировать со-
временные федеральные конституци-
онные законы. В конце декабря 2017 г. 
был принят ряд законов, среди кото-
рых и федеральный конституционный 
закон от 20 декабря 2017 г. № 4-ФКЗ 
«О внесении изменений в ст. 7 Феде-

рального конституционного закона 
‘‘О Государственном гербе Россий-
ской Федерации’’ [16]. В этом законе 
допускается использование Государ-
ственного герба России в виде изо-
бражения федеральными органами 
государственной власти, а также орга-
нами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и муници-
пальными органами, гражданами, об-
щественными объединениями в раз-
ных случаях, только таким образом, 
чтобы это использование не являлось 
надругательством над Государствен-
ным гербом Российской Федерации. 
Таким образом, федеральный кон-
ституционный закон регулирует важ-
ные отношения, которые возникают в 
процессе использования символики 
государства.

Изучение научной литературы и 
федеральных конституционных зако-
нов, принятых в России в последние 
годы, позволяет выделить уникальные 
специфические черты, характеризу-
ющие природу федеральных конститу-
ционных законов. Среди таких особен-
ностей бросаются в глаза следующие:

1. Любой федеральный консти-
туционный закон регулирует наиболее 
важные для развития конкретного го-
сударства и общества отношения, и он 
гораздо выше по своей юридической 
силе в сравнении с другими норматив-
ными правовыми актами. Это даже не 
просто федеральный закон, а такая его 
разновидность, которая наиболее при-
оритетна для решения очень важных 
проблем, возникающих в стране на 
определённом этапе её развития. При 
этом никакой федеральный закон не 
может противоречить ни одной нор-
ме федерального конституционного 
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закона. Такая “сильная” юридическая 
значимость имеет правовой характер 
и закреплена в ч. 3 ст. 76 Конститу-
ции РФ [11]. Вместе с тем в различных 
исследованиях, проведённых в новом 
столетии, подчас неоднозначно пони-
мают юридическую силу федеральных 
конституционных законов. Есть точка 
зрения, согласно которой федеральные 
конституционные законы имеют ту же 
юридическую силу, что и сама Консти-
туция Российской Федерации [5, с. 6]. 
Да, действительно, федеральные кон-
ституционные законы имеют большую 
юридическую силу, но не могут рас-
сматриваться тождественно Основ-
ному закону страны. Такая позиция, 
на наш взгляд, не достаточно объек-
тивна. Если мы внимательно прочи-
таем Конституцию России, обратим 
внимание на то, что ч. 1 ст. 15 гласит: 
«Законы и иные правовые акты, при-
нимаемые в Российской Федерации, не 
должны противоречить Конституции 
Российской Федерации» [11]. Т. е. Кон-
ституция РФ представляется как са-
мостоятельный и наивысший закон в 
государстве, а все другие законы, в том 
числе и конституционные, не могут ей 
противоречить. Однако следует при-
знать, что позиция о равнозначности 
Основного закона и его разновидно-
стей в виде федеральных конституци-
онных законов довольно часто встре-
чается в учебной и научной литературе 
по теории конституционного права [9, 
с. 46; 14, с. 89; 15, с. 71; 19, с. 33].

2. Федеральные конституцион-
ные законы принимаются только по 
тем вопросам, которые прямо указаны 
в Конституции РФ (ст. 108) [11]. Это 
означает, что принятие такой разно-
видности закона по любому случаю (в 
зависимости от желания законодателя 

или даже потребностей человека) не-
допустимо, что подчёркивает особый 
статус указанной разновидности нор-
мативных правовых актов.

3. Федеральные конституцион-
ные законы принимаются по услож-
нённой, в отличие от обычных зако-
нов, процедуре. Этот аргумент можно 
подтвердить ст. 108 Конституции РФ. 
В ч. 2 указанной статьи закреплено, 
что федеральные конституционные за-
коны принимаются квалифицирован-
ным большинством голосов, а именно 
не менее чем 3/4 от общего числа чле-
нов Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и не 
менее чем 2/3 голосов от общего числа 
депутатов Государственной Думы [11].

4. В отношении федеральных 
конституционных законов не предус-
мотрена возможность их отклонения 
и возвращения на повторное рассмо-
трение. Иными словами, глава госу-
дарства – Президент РФ – фактически 
лишён возможности применить право 
вето. Он обязан подписать и обнаро-
довать федеральный конституцион-
ный закон [7, с. 20].

Рассмотрев федеральные консти-
туционные законы, можно заключить, 
что они не одинаковы по своей сути 
и по своей природе. Так, совершенно 
очевидно бросаются в глаза две их раз-
новидности:

1) Федеральные конституционные 
законы о поправках к Конституции 
Российской Федерации  – эту катего-
рию следует выделить особенно, ибо 
они вносят конкретные изменения в 
Основной закон российского государ-
ства. Можно обратить внимание на 
их временный автономный характер 
регулирующего воздействия. Фактиче-
ски их значимость нивелируется после 
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внесения самих поправок в Конститу-
цию РФ.

2) Иные федеральные конституци-
онные законы.

Следует подчеркнуть, что феде-
ральные конституционные законы о 
поправках в Конституцию РФ также 
неоднородны. Их можно разделить 
на три разновидности. Во-первых, к 
такой категории законодательных ак-
тов можно отнести федеральные кон-
ституционные законы о поправках к 
гл. 3–8 Конституции РФ; во-вторых, 
федеральные конституционные зако-
ны о принятии в Российскую Федера-
цию нового субъекта и внесении из-
менений в ч. 1 ст. 65 Конституции РФ; 
в-третьих, федеральные конституци-
онные законы об образовании в со-
ставе Российской Федерации нового 
субъекта и о внесении изменений в ч. 1 
ст. 65 Конституции РФ.

Названные выше виды федераль-
ных конституционных законов о по-
правках к Конституции РФ различа-
ются между собой и по содержанию, 
и по порядку принятия, что позволяет 
сделать вывод, что это разновидности 
одной группы федеральных конститу-
ционных законов. Вместе с тем все эти 
так называемые разновидности имеют 
абсолютно одинаковый предмет регу-
лирования. Они, как мы это видим, на-
правлены на правовое регулирование 
конституционных правоотношений.

Законом чётко закреплено, что фе-
деральные конституционные законы 
о поправках к гл. 3–8 Конституции РФ 
считаются принятыми, если они одо-
брены вышеуказанным большин-
ством. Такие законы вступают в силу 
после их одобрения в течение года по-
сле принятия Федеральным Собрани-
ем и органами законодательной власти 

не менее чем двух третей субъектов 
Российской Федерации. Данный по-
рядок закреплён в ст. 136 Конститу-
ции РФ, а также в федеральном законе 
от 4 марта 1998 г. «О порядке приня-
тия и вступления в силу поправок к 
Конституции Российской Федерации» 
[18].

Федеральные конституцион-
ные зaконы о принятии в РФ ново-
го субъектa и внесении изменений в 
ч. 1 ст. 65 Конституции РФ и феде-
ральные конституционные законы 
об обрaзовании в составе РФ нового 
субъекта и внесении изменений в ч. 1 
ст. 65 Конституции РФ принимают-
ся на основе процедуры, aнaлогичной 
для федеральных конституционных 
зaконов о поправках к гл. 3–8 Кон-
ституции РФ, но без стадии одобре-
ния органами законодательной власти 
субъектов РФ. Процедура принятия 
указанных федеральных законов опре-
делена в п. 1 ст. 137 Конституции РФ 
[11] и в ФКЗ от 17 декабря 2001 г. «О 
порядке принятия в РФ и образования 
в её составе нового субъекта РФ» [17].

Конституцией строго лимитирует-
ся перечень федеральных конститу-
ционных законов. Конституционные 
законы принимаются только по пред-
метам ведения РФ. Помимо прочего, 
конкретные наименования федераль-
ных конституционных законов ука-
заны в тексте Конституции РФ, и это 
даёт основание многим специалистам 
полагать, что исчерпывающий пере-
чень федеральных конституционных 
законов дан в Конституции [12, с. 51].

Известно, что в отечественной 
юридической практике понятие «фе-
деральный конституционный закон» 
включает более широкое видовое раз-
нообразие в сравнении с законода-



57

ISSN 2072-8557 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция 2017 / № 4

тельной практикой большинства за-
рубежных стран. В некоторых странах 
конституционными законами при-
знаются и официально именуются 
в качестве таковых только законы, 
вносящие изменения и дополнения в 
Конституцию. «Лишь в немногих из 
них под конституционным законом 
действительно понимается не закон, 
вносящий изменение в конституцию 
(или не только он), а закон, который, 
дополняя её, остаётся самостоятель-
ным (Австрия, Швеция, Нидерланды, 
Чехия, Словакия)» [13, с. 37].

Наиболее распространенным яв-
ляется подход, в соответствии с кото-
рым «зaкон, который принимается по 
прямому предписaнию конституции 
в порядке, отличном от порядкa при-
нятия» как закона об изменении и до-
полнении Конституции госудaрствa, 
«так и обычных зaконов, и зaнимает 
в юридической иерaрхии место между 
ними», не квaлифицируется в кaчестве 
конституционного закона, а характе-
ризуется как «органический закон».

Поэтому не случайно, что неко-
торые российские специалисты ото-
ждествляют российские федеральные 
конституционные законы, не внося-
щие поправки в Конституцию, вопре-
ки их названию, с органическими за-
конами [8, с. 725]. Особенность этих 
законов в том, что, дополняя Консти-
туцию, они сохраняют формальную 

автономность, самостоятельность по 
отношению к Основному закону и 
имеют меньшую юридическую силу, 
чем Конституция и законы о поправ-
ках к Конституции, но большую юри-
дическую силу в сравнении с обычны-
ми законами.

Федеральные конституционные 
законы занимают особое место в си-
стеме российского законодательства. 
Одно из предназначений таких зако-
нов  – обеспечить стабильность Кон-
ституции как Основного закона го-
сударства, закрепляющего устои его 
конституционного строя.

Описывая наиболее важные обще-
ственные институты, развивая и кон-
кретизируя нормы Конституции, фе-
деральный конституционный закон 
тем самым связывает её с текущим за-
конодательством. Как верно заметил 
Ю.А. Тихомиров, он «выступает как 
самый ближайший “мост” между Кон-
ституцией и законодательством, ко-
торый необходимо использовать для 
всестороннего влияния основного за-
кона на правовую систему в целом и её 
составные части» [10, с. 63].

Значение федеральных конститу-
ционных законов состоит в том, что 
они регулируют конституционные 
правоотношения, которые не урегули-
рованы непосредственно в тексте Кон-
ституции РФ, дополняют и развивают 
положения Основного закона.
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оСобенноСТи правового регуЛирования  
ФинанСово-КонТроЛьныХ оТноШений С учаСТием  
гоСударСТвенныХ СоциаЛьныХ внебЮджеТныХ Фондов  
в роССийСКой Федерации

Бит-Шабо И.В.1

Российский государственный университет правосудия
117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 69, Российская Федерация

Аннотация.  В статье дан анализ института финансового контроля с участием государ-
ственных социальных внебюджетных фондов, выявляются его существенные признаки, 
на основании которых сформулировано авторское определение. При этом подчёркива-
ется, что государственные социальные внебюджетные фонды могут быть как в статусе 
контролирующего субъекта, так и в статусе объекта контроля. Автором поставлена зада-
ча выявить особенности в правовом регулировании финансово-контрольных отношений 
исследуемых фондов как объектов контроля. Применяя метод сравнительно-правового 
анализа, автор исследовал задачи Счётной палаты Российской Федерации по осущест-
влению государственного финансового контроля и установил, что в отношении государ-
ственных внебюджетных фондов осуществляется внешний государственный аудит. Про-
ведённое исследование позволило выявить правовые проблемы, которые заключаются 
в несистемном использовании понятий «контроль» и «аудит», смешении понятий «вид» 
и «форма» финансового контроля. Автором сделан вывод о необходимости законода-
тельного закрепления понятийного аппарата института финансового контроля в целях 
дальнейшего совершенствования российского законодательства.

Ключевые слова: аудит, объект контроля, контролирующий субъект, финансовый кон-
троль, государственные социальные внебюджетные фонды, Счётная палата Российской 
Федерации, стандарты.

tHe DIstInctIons oF LeGAL ReGULAtIon oF FInAncIAL oVeRsIGHt 
ReLAtIons WItH tHe PARtIcIPAtIon oF stAte socIAL oFF-BUDGet 
FUnDs oF tHe RUssIAn FeDeRAtIon

I. Bit-Shabo
Russian State University of Justice
69, Novocheryomushkinskaya st., Moscow, 117418, Russian Federation

Abstract. The article considers the institute of financial oversight with the participation of state 
social off-budget funds and reveals its main trends. The author’s definition of the institute of 
financial oversight is given. The article argues that state social off-budget funds may be consid-
ered as oversight subjects as well as oversight bodies. The author sets a goal to examine special 
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aspects in legal regulation of financial oversight of these funds as oversight subjects. Using the 
comparative legal analysis the author examines the Audit Chamber role in government oversight 
and concludes that state social off-budget funds are the subjects of external government audit. 
The given research elicits legal problems of using such notions as “oversight” and “audit”, as 
well as the confusion of “type” and “form” of financial oversight. The author proves the neces-
sity of providing a legislative framework for financial oversight.

Key words: audit, oversight subject, oversight body, financial oversight, state social off-budget 
funds, the Audit Chamber, standards.

Настоящий период развития рос-
сийской государственности в целом 
можно охарактеризовать повышен-
ным вниманием к деятельности всех 
без исключения субъектов посред-
ством осуществления относительно 
них различных видов контроля, в том 
числе и финансового. Данное обсто-
ятельство породило необходимость 
формирования и постоянного совер-
шенствования научной базы данного 
института.

Наличие комплексных исследова-
ний института финансового контро-
ля, проведённых ведущими школами 
финансового права, не исключает на-
учно-практической целесообразности 
изучения особенностей правового ре-
гулирования финансового контроля 
с участием социальных государствен-
ных внебюджетных фондов, которые 
являются подконтрольными субъек-
тами, что, несомненно, влияет на сущ-
ность подвергающихся научному рас-
смотрению общественных отношений.

Традиционно под финансовым 
контролем понимают регламентиро-
ванную «нормами права деятельность 
государственных, муниципальных, 
общественных органов и организаций, 
иных хозяйствующих субъектов по 
проверке своевременности и точно-
сти финансового планирования, обо-
снованности и полноты поступления 
доходов в соответствующие фонды де-

нежных средств, правильности и эф-
фективности их использования» [13, 
с. 37, 38].

Думается, что можно сформулиро-
вать следующее определение финан-
сового контроля с участием социаль-
ных государственных внебюджетных 
фондов в широком смысле  – это ос-
нованная на принципах законности и 
целесообразности, урегулированная 
нормами финансового права сово-
купность действий уполномоченных 
органов, имеющих целью проверку 
соблюдения подконтрольными субъ-
ектами установленного порядка реа-
лизации отдельных направлений фи-
нансовой деятельности, а также её 
экономическую обоснованность и 
эффективность в соответствии с це-
лями функционирования государства 
и общества, их задачами и функциями.

Следует уточнить, что в соот-
ветствии с федеральным законом от 
03.07.2016 № 250-ФЗ (ред. от 19.12.2016) 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона ‘‘О 
внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в связи с передачей 
налоговым органам полномочий по 
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администрированию страховых взно-
сов на обязательное пенсионное, со-
циальное и медицинское страхование’’ 
[13] утратил силу федеральный закон 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования». С 1 января 
2017 г. администрирование страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование передано 
ФНС России. Однако часть контроль-
ных функций были оставлены за Пен-
сионным фондом России, например, 
таких как администрирование стра-
ховых взносов на страховую пенсию, 
которые уплачивают граждане, добро-
вольно вступившие в правоотноше-
ния по обязательному пенсионному 
страхованию, администрирование 
добровольных страховых взносов на 
накопительную пенсию (Программа 
государственного софинансирования 
пенсии) и т. д.

Письмом ФНС России № БС-4-
11/1304@, ПФ РФ № НП-30-26/947, 
ФСС РФ № 02-11-10/06-308-П от 
26.01.2017 «О разъяснении организа-
ции работы по администрированию 
страховых взносов в связи с передачей 
ПФ РФ и ФСС РФ соответствующих 
полномочий налоговым органам» [4] 
сообщён порядок уплаты страховых 
взносов, конкретизированы особен-
ности оформления платёжных пору-
чений, акцентировано внимание на 
сроки уплаты страховых взносов и 
представление отчётности, в том чис-
ле разъяснён порядок предоставле-
ния справок о состоянии расчётов по 
страховым взносам, приёма решений 
от ПФР и ФСС России, в том числе 

по вопросам о привлечении (отказе в 
привлечении) плательщика к ответ-
ственности за совершение нарушения 
законодательства Российской Феде-
рации о страховых взносах и допол-
нительном социальном обеспечении 
и о непринятии к зачёту расходов на 
выплату страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхова-
нию, вступивших в силу с 01.01.2017 г.

Особого внимания также заслу-
живают вопросы правового регули-
рования финансово-контрольных от-
ношений, в которых рассматриваемые 
фонды являются объектом контроля. 
Отношения, в которых объектом кон-
троля является, например, сам Пен-
сионный фонд РФ, в соответствии с 
федеральным законом № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страхова-
нии в Российской Федерации» регули-
руются Бюджетным кодексом РФ.

Следует констатировать, что общие 
теоретические положения о финансо-
вом контроле нашли своё практиче-
ское отражение в соответствующих 
главах Бюджетного кодекса РФ. Одна-
ко имеются некоторые отступления от 
общепризнанной теории. Так, из ви-
довой линейки редакцией указанного 
нормативного акта 2013 г. был исклю-
чён текущий финансовый контроль, 
что вызвало пристальное внимание 
со стороны учёных. Авторитетную 
позицию по указанному вопросу обо-
значил А.А. Ялбулганов [19, с. 10–16], 
резюмирующий, что в законодатель-
стве наблюдается некая терминоло-
гическая путаница относительно по-
нятий «форма» и «вид» финансового 
контроля, базирующаяся на положе-
ниях международных правовых актов, 
прежде всего Лимской декларации 
руководящих принципов контроля, и 
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сформулировавший вывод, что в кон-
тексте действующего законодательства 
о государственном финансовом кон-
троле все его виды следует понимать 
как виды бюджетного контроля.

Не отрицая научно-практической 
значимости позиции учёного, следует 
обратить внимание на отсутствие ис-
следования соотношения вида и фор-
мы финансового контроля. Представ-
ляется, что, исходя из этимологии слов 
и сущности этих понятий, можно обо-
значить двуединый подход к такому 
соотношению.

Итак, если рассматривать форму 
как расположение внешних границ 
явления, внутреннее взаимное рас-
положение его составляющих, можно 
признать, что формой финансового 
контроля будет являться его проявле-
ние вовне, отражение в реальной дей-
ствительности. Исходя из этого, кон-
троль может быть документальным, 
предметным (например, методом ин-
вентаризации), смешанным.

Вид финансового контроля можно 
определить как некую совокупность 
признаков, позволяющих объединить 
ряд действий в единое целое, имеющее 
характерные особенности, сущност-
ные отличия. Соответственно, теку-
щий и последующий контроль  – это 
виды финансового контроля.

Следовательно, форма и вид финан-
сового контроля можно и следует рас-
сматривать как взаимопроникающие 
понятия, не исключающие и не проти-
воречащие друг другу.

Однако с теоретических позиций 
и форма финансового контроля, и его 
вид  – понятия, имеющие своё научное 
назначение, а игнорирование их диффе-
ренциации – предпосылка ошибочности 
формулируемых научных выводов.

Исходя из положений ст. 266.1 Бюд-
жетного кодекса РФ, органы управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами являются объектами 
финансового контроля. Контролиру-
ющим субъектом является Счётная 
палата Российской Федерации, функ-
ционирующая на основании федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 г. № 41-
ФЗ (ред. от 27 ноября 2017 г.) [4].

В контексте исследуемой пробле-
матики к задачам Счётной палаты 
Российской Федерации относится кон-
троль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов, 
а также контроль за законностью и 
своевременностью движения средств 
государственных внебюджетных фон-
дов в Центральном банке Российской 
Федерации, уполномоченных банках 
и иных кредитных организациях Рос-
сийской Федерации.

Говоря о Счётной палате РФ, сле-
дует обратить принципиальное вни-
мание на отсутствие прилагательного 
«финансовый» при определении её 
статуса. В настоящее время это по-
стоянно действующий высший орган 
государственного аудита (контроля). 
Относительно данного нововведения 
сложилась позиция, что это есть некое 
стремление к Европейским стандар-
там, применяющим расширительное 
толкование понятия аудит и включа-
ющим в него финансовый аудит, 
управленческий аудит и аудит эффек-
тивности [18, с. 32–36].

Думается, что в данном аспекте го-
сударственный аудит (контроль) надо 
рассматривать в узком смысле, исклю-
чительно в контексте закреплённых в 
действующем законодательстве задач 
Счётной палаты РФ. Поскольку го-
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сударственный контроль в широком 
смысле включает в себя все виды кон-
троля, дифференцируемые, исходя из 
содержания общественных отношений, 
в том числе и финансовый контроль.

Относительно социальных госу-
дарственных внебюджетных фондов 
Счётная палата РФ осуществляет го-
сударственный финансовый контроль, 
исполняя закреплённые законодатель-
ством функции. Не акцентируя своего 
внимания на грубом смешении в феде-
ральном законе «О производственных 
кооперативах» № 41-ФЗ [16] понятий 
«контроль» и «аудит», следует отме-
тить, что основные функции данного 
органа сосредоточены на:

– экспертизе проектов бюджетов 
социальных государственных внебюд-
жетных фондов, а также федеральных 
законов о внесении изменений в фе-
деральные законы о социальных госу-
дарственных внебюджетных фондах;

– представлении заключений пала-
там Федерального собрания по проек-
там федеральных законов о внесении 
изменений в федеральные законы о 
социальных государственных внебюд-
жетных фондах;

– проведении в определённых слу-
чаях определенными методами ауди-
та (контроля) по отдельным разделам 
(подразделам), целевым статьям и ви-
дам расходов бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов;

– экспертизе проектов федеральных 
законов, иных нормативных правовых 
актов в части, касающейся расходных 
обязательств Российской Федерации, 
экспертизе проектов федеральных за-
конов, приводящих к изменению до-
ходов бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации.

Ст. 15 указанного закона опреде-
ляет, что относительно органов го-
сударственных внебюджетных фон-
дов Счётная палата РФ осуществляет 
внешний государственный аудит.

Ч. 5 ст. 14 федерального закона «О 
производственных кооперативах» 
№ 41-ФЗ [16] даёт определение фи-
нансового аудита (контроля) через 
категорию «цель». Под финансовым 
аудитом (контролем) Счётной палаты 
РФ законодатель предлагает понимать 
осуществление в пределах установ-
ленной компетенции данного органа 
документальной проверки соблюде-
ния бюджетного законодательства 
Российской Федерации, а также иных 
регулирующих бюджетные правоотно-
шения нормативных правовых актов 
в целях установления достоверности 
финансовых операций, бюджетного 
учёта, бюджетной и иной отчётности, 
целевого использования федеральных 
и иных ресурсов, а также финансовой 
и иной деятельности объектов аудита 
(контроля).

Принципиальным видится отсут-
ствие в законе определения «внешний 
государственный аудит», а также чёт-
ких критериев, позволяющих отгра-
ничивать его от понятия «контроль». 
Более того, их использование по тексту 
данного нормативного правового акта 
можно охарактеризовать как «хаотич-
ное» и «бессистемное».

Подобная «вольность» законодате-
ля может и должна быть исправлена на 
основании имеющихся научных раз-
работок. Так, Д.Л. Комягин в коллек-
тивной монографии «Казна и бюджет» 
[2] провёл исследование соотношения 
данных понятий, выделив основания, 
по которым возможно их разграни-
чить.
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1. Цель. Целью аудита видится 
оценка состояния проверяемого объ-
екта, выявление рисков, понижающих 
надёжность выполнения функции. Це-
лью контроля видится проверка пра-
вомерности и целевой направленности 
расходования бюджетных средств.

2. Результат. Результат аудиторской 
проверки фиксируется в документе, 
именуемом «заключение», не требую-
щем обязательной реализации. Кон-
трольное мероприятие завершается 
составлением акта, фиксирующего 
обнаруженные нарушения и содержа-
щего в себе возможность применения 
обеспечительных или карательных 
мер.

На основании этого Д.Л. Комяги-
ным сформулирован вывод о некото-
рых различиях финансового контроля 
и аудита, которые соотносятся между 
собой как целое и часть, т. е. «согласно 
Российскому финансовому законода-
тельству аудит, осуществляемый орга-
нами государственного финансового 
контроля, – один из видов финансово-
го контроля» [2, с. 286–288].

Следует присоединиться к пози-
ции учёного, определив аудит государ-
ственных социальных внебюджетных 
фондов как составляющую государ-
ственного финансового контроля. При 
этом действующее законодательство 
в отдельных случаях стоит на прямо 
противоположных позициях.

Итак, закреплённый в ст. 18 фе-
дерального закона № 41-ФЗ «О про-
изводственных кооперативах» [16] 
внешний государственный аудит в 
отношении органов государствен-
ных внебюджетных фондов, а именно 
предварительный аудит формирова-
ния бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов Российской Феде-

рации, осуществляется на основании 
стандарта внешнего государственного 
аудита (контроля), а именно СГА 204 
«Предварительный аудит формирова-
ния бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов Российской Феде-
рации» [12], который был утверждён 
Коллегией Счётной палаты РФ прото-
колом от 5 сентября 2014 г. № 43К (989) 
(далее – Стандарт СГА 204).

Стандарт СГА 204 устанавливает, 
что предварительный аудит формиро-
вания бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов осуществляется 
путём контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий, что позво-
ляет сделать вывод о включении кон-
троля в содержание аудита.

Разрешение сложившегося науч-
но-практического спора видится в ис-
пользовании и закреплении позиции 
Д.Л. Комягина, поскольку она базиру-
ется на обоснованных научных пози-
циях, получивших своё признание и 
подтверждение со стороны финансо-
во-правового сообщества.

Данный Стандарт СГА 204 содер-
жит в себе: 

– цели, задачи, предмет и объекты 
осуществления обозначенного пред-
варительного аудита. В данной части 
интересным видится положение о воз-
можности рассмотрения в качестве 
объекта предварительного аудита не 
только социальных государственных 
внебюджетных фондов, но и отдель-
ных государственных органов испол-
нительной власти, а именно Мини-
стерства финансов РФ, Министерства 
здравоохранения РФ, Министерства 
труда и социальной защиты РФ;

– характеристики, правила и про-
цедуры осуществления предваритель-
ного аудита;
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– описание структуры и основных 
положений заключения Счётной па-
латы РФ по проекту федерального 
закона о бюджете государственного 
внебюджетного фонда на очередной 
финансовый год и плановый период;

– подробное описание организации 
предварительного аудита формирова-
ния бюджетов социальных государ-
ственных внебюджетных фондов, а 
также отдельных этапов его осущест-
вления.

Принципиально важно, что к дан-
ному стандарту подготовлен ряд при-
ложений, включающих в себя формы 
составления подготавливаемых в про-
цессе осуществления предварительно-
го аудита аналитических материалов.

Наличие в качестве самостоятель-
ного приложения перечня норматив-
ных правовых актов, неиспользование 
которых может исказить результаты 
аудита, следует отнести к несомнен-
ным достоинствам документа, повы-
шающим его практическую эффектив-
ность.

Аппарат методов, используемых 
Счётной палатой РФ, достаточно тра-
диционен – проверка, ревизия, анализ, 
обследование, мониторинг. Посред-
ством использования данных мето-
дов Счётная палата РФ проводит кон-
трольные мероприятия на основании 
утверждённых в установленном по-
рядке программ, а также утверждён-
ного Коллегией Счётной палаты РФ её 
годового плана работы.

В соответствии с Регламентом 
Счётной палаты РФ [10], результаты 
контрольных мероприятий оформля-
ются в акте как в случае обнаружения 
у объекта нарушений норм действу-
ющего законодательства, так и при от-
сутствии таковых.

В качестве мер реагирования на 
нарушения, совершаемые объектом 
контроля, Регламент предусматривает 
предписание, представление, уведом-
ление о применении мер бюджетного 
принуждения.

Согласно Регламенту, Счётная па-
лата РФ в отдельных случаях выносит 
представление, подготовка, принятие 
и направление которого строго регла-
ментированы. И если представление 
содержит в себе требования о приня-
тии мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, возмеще-
нию причинённого государству ущер-
ба и привлечению к ответственности 
должностных лиц, виновных в нару-
шении законодательства Российской 
Федерации, обязательного для испол-
нения, то предписание направлено на 
устранение выявленных нарушений, 
выполнение представлений Счётной 
палаты РФ, устранение препятствий 
проведению контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий, обя-
зательных для исполнения.

Уведомление о применении бюд-
жетных мер принуждения является 
основанием для их применения фи-
нансовым органом.

Полученные по итогам контроль-
ных мероприятий результаты аккуму-
лируются в отчёты, которые направля-
ются палатам Федерального Собрания 
Российской Федерации в срок не более 
14 календарных дней после окончания 
мероприятия по общему правилу.

В рамках реализации принципа 
информационного объекта между ор-
ганами государственной власти Регла-
мент предусматривает возможность 
как предоставления, так и получения 
необходимой информации для прове-
дения мероприятий аудита (контроля), 
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а также обмена информацией, содер-
жащей в себе результаты контрольных 
мероприятий. Аналогичный информа-
ционный обмен возможен и с правоох-
ранительными органами Российской 
Федерации, а также с контрольно-
счётными органами субъектов Россий-
ской Федерации.

Осуществление контроля Счётной 
палатой РФ регламентируется «Стан-
дартом внешнего государственного 
аудита (контроля). СГА 101. ‘‘Общие 
правила проведения контрольного ме-
роприятии’’» [9] (далее СГА 101), раз-
работанным в соответствии с между-
народными стандартами ИНТОСАИ.

Согласно СГА 101 органы госу-
дарственных внебюджетных фондов 
признаются объектами контрольно-
го мероприятия, предметом которого 
определены формирование и исполь-
зование средств указанных фондов.

Любое контрольное мероприя-
тие состоит из подготовительного, 
основного и заключительного эта-
пов, каждый из которых имеет кон-
кретную цель, достигаемую посред-
ством решения задач, определённых 
в СГА 101.

Особенностью регламентации дан-
ной процедуры следует считать отсут-
ствие конкретики в определении сро-
ков её проведения в целом и отдельных 
этапов в частности, что объясняется 
индивидуализированным подходом к 
осуществлению каждого контрольно-
го мероприятия, в том числе и к вы-
бору инспекторского состава для его 
качественного осуществления.

Каждый из этапов контрольного 
мероприятия в СГА 101 получил не 
только своё закрепление, но и чёткую 
регламентацию процесса его осущест-
вления.

Подготовительный этап заключает-
ся в исследовании предмета и объек-
тов контрольного мероприятия, опре-
делении его целей и вопросов, методов 
проведения. Результатом этого этапа 
является составление и утверждение 
программы и рабочего плана проведе-
ния контрольного мероприятия.

Проведение контрольных действий 
непосредственно на объектах кон-
трольного мероприятия, сбор и анализ 
фактических данных и информации, 
необходимых для формирования до-
казательств в соответствии с целями 
и вопросами контрольного меропри-
ятия, содержащимися в программе его 
проведения, включаются в основной 
этап, по результатам проведения кото-
рого оформляются акты и рабочая до-
кументация.

Содержание заключительного эта-
па контрольного мероприятия состоит 
в подготовке результатов, выводов и 
предложений (рекомендаций), кото-
рые отражаются в отчёте и других ито-
говых документах.

В целях тщательной регламентации 
процедуры контрольного мероприя-
тия в СГА 101 внесён ряд приложений, 
включающих в себя типовые формы 
всех документов, оформляемых при 
проведении такого контрольного ме-
роприятия. Данное обстоятельство 
способствует недопущению наруше-
ний действующего законодательства в 
области реализации Счётной палатой 
своих контрольных полномочий.

Обращает внимание на себя и 
СГА 102 «Стандарт внешнего государ-
ственного аудита (контроля). Общие 
правила проведения экспертно-анали-
тических мероприятий» [10] (далее  – 
СГА 102), который также распростра-
няется на контроль, регламентируя 
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осуществление экспертно-аналитиче-
ских мероприятий относительно орга-
нов государственных внебюджетных 
фондов.

В контексте исследуемой пробле-
матики в качестве предмета экспер-
тно-аналитического мероприятия 
СГА 102 рассматривает организацию 
и функционирование финансовой си-
стемы Российской Федерации, форми-
рование, управление и распоряжение 
средствами бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов, а так-
же законодательное регулирование 
и деятельность в сфере экономики и 
финансов, влияющие на формиро-
вание и исполнение бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов, 
в рамках реализации задач Счётной 
палаты.

СГА 102 декларирует базовые идеи 
экспертно-аналитических мероприя-
тий, среди которых:

– объективность;
– системность;
– результативность.
Как и СГА 101, рассматриваемый 

стандарт не указывает точных сроков 
осуществления экспертно-аналитиче-
ского мероприятия, а также должност-
ного состава его исполнителей, обра-
щая внимание на необходимость учёта 
всех обстоятельств при определении 
срока проведения и профессиональ-
ных навыков и опыта инспекторского 
состава.

Анализ СГА 102 позволяет обна-
ружить схожесть его с СГА 101 в ор-
ганизации процедуры мероприятия и 
в сопроводительных материалах, со-
держащих унифицированные формы 
документов, используемых при прове-
дении экспертно-аналитического ме-
роприятия.

Рассмотренные стандарты закре-
пляют порядок осуществления пред-
варительного финансового контроля.

Ст. 20 федерального закона № 41-
ФЗ «О производственных кооперати-
вах» [16] устанавливает, что Счётная 
палата РФ осуществляет последующий 
контроль за исполнением бюджетов 
государственных внебюджетных фон-
дов в целях определения соответствия 
фактических показателей исполнения 
бюджетов показателям, утверждённым 
соответствующими законами о бюд-
жете, полноты и своевременности ис-
полнения показателей бюджета, а так-
же в целях установления законности 
исполнения бюджетов, достоверности 
учёта и отчётности, эффективности 
использования средств бюджетов.

Вместе с тем в полномочия Счётной 
палаты РФ входят проверка отчётов об 
исполнении бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов и подго-
товка заключения по ним, которые в 
последующем направляются в Государ-
ственную Думу и Совет Федерации, а 
также в Правительство РФ. Для регла-
ментации возложенных на Счётную 
палату РФ полномочий по последу-
ющему контролю разработан СГА 205 
«Стандарт внешнего государственного 
аудита (контроля). Последующий кон-
троль за исполнением бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов» 
[11] (далее – СГА 205).

В качестве ключевых моментов, 
проверяемых в ходе осуществления 
данного вида контроля, СГА 205 обо-
значил следующие:

– соответствие исполнения феде-
ральных законов о бюджетах госу-
дарственных внебюджетных фондов 
нормам и положениям Бюджетного 
кодекса РФ;
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– реализацию положений и задач, 
изложенных в посланиях Президента 
Российской Федерации;

– реализацию положений про-
граммных документов органов госу-
дарственной власти, закрепляющих 
стратегические цели и приоритеты 
Российской Федерации;

– участие государственных внебюд-
жетных фондов в реализации приори-
тетных национальных проектов в об-
ласти здравоохранения и социальной 
политики, федеральных целевых про-
грамм;

– анализ исполнения федеральных 
законов о бюджетах государственных 
внебюджетных фондов в части кодов 
бюджетной классификации доходов, 
разделов, подразделов, целевых статей, 
видов расходов и источников финан-
сирования дефицитов бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов;

– анализ межбюджетных отноше-
ний, субъектом которых являются го-
сударственные внебюджетные фонды;

– анализ эффективного расходова-
ния средств указанных фондов;

– иные аспекты.
В качестве объектов последующе-

го контроля СГА 205 называет Пенси-
онный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхо-
вания. При необходимости объектами 
контроля могут стать исполнительные 
органы указанных фондов, а также 
иные получатели бюджетных средств 
при условии, что они получают, пере-
числяют или используют такие сред-
ства.

СГА 205 устанавливает перечень за-
дач, решение которых в рамках после-
дующего контроля способствует до-
стижению его основной цели, которая 

формулируется опять же через указан-
ные задачи.

Контроль включает в себя три эта-
па, хотя поименованы они иначе, чем в 
СГА 101 и СГА 102:

1-й этап  – подготовка и утвержде-
ние программ комплекса проверок, 
распорядительных документов;

2-й этап  – проведение комплекса 
контрольных мероприятий по про-
верке исполнения федеральных за-
конов об исполнении бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов 
органами управления указанных фон-
дов и иными участниками бюджетного 
процесса за отчётный финансовый год 
и отчётов об их исполнении, позволя-
ющих подготовить заключения Счёт-
ной палаты РФ.

Данный этап делится на два:
– дополнительный, включающий 

систему действий до выхода на прове-
ряемый объект;

– основной, заключающийся не-
посредственно в осуществлении кон-
трольных мероприятий в государ-
ственных внебюджетных фондах;

3-й этап – подготовка проектов за-
ключений Счётной палаты РФ на от-
чёты об исполнении бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов 
за отчётный финансовый год, а также 
проектов представлений, информаци-
онных писем и иных документов на 
основе проектов заключений Счётной 
палаты РФ.

Основу заключения, подготавлива-
емого на 3-м этапе, составляют данные 
и результаты разного рода проверок, 
перечисленных в СГА 205.

Ещё одним отличием мероприятий 
предварительного контроля от ме-
роприятий последующего контроля 
является то, что СГА 205 обозначает 
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сроки проведения контрольных меро-
приятий с учётом положений Бюджет-
ного кодекса РФ. В соответствии со 
ст. 149 Бюджетного кодекса РФ, срок 
не должен превышать 3-х месяцев, по-
скольку отчёт об исполнении бюджета 
государственных внебюджетных фон-
дов должен быть представлен в Счёт-
ную палату РФ не позднее 1 июня года, 
следующего за отчётным финансовым 
годом. При этом Счётная палата РФ 
должна представить заключение по 
отчёту в органы законодательной и 
представительной власти не позднее 
1 сентября года, следующего за отчёт-
ным финансовым годом.

Проанализируем, например отчёт 
о результатах контрольного меропри-
ятия «Проверка расходования средств 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации, направленных на проведение 
информационно-разъяснительной ра-
боты среди населения в 2014–2015 гг.». 
В ходе проверки были установлены 
нарушения сроков предоставления за-
явок на финансирование проектов 29 
отделениями ПФР, осуществлена про-
верка 10 государственных контрактов 
на общую сумму 1 026 680,0 тыс. руб., 
нарушений не было выявлено, ауди-
тором Счётной палаты положительно 
оценена работа ПФР в проверяемом 
направлении. Данные ВЦИОМ и опрос 
ПФР, проводимый среди абонентов 
единой консультационной службы 
фонда, в сфере пенсионного обеспе-
чения подтвердил повышение уровня 
информированности граждан в 2015 г. 
с 1 до 8% [2].

Финансово-контрольными полно-
мочиями относительно территориаль-
ного государственного внебюджетного 
фонда наделены контрольно-счётные 
органы субъекта Российской Федера-

ции на основании федерального за-
кона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счётных орга-
нов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» (с 
изм. от 3 апреля 2017 г.) [15].

Например, в отчёте о деятельности 
Контрольно-счётной палаты Забай-
кальского края за 2013 г. [3] указано, 
что данным органом в 2013 г. было 
проведено 22 контрольных мероприя-
тия в рамках контроля: расходов бюд-
жетов края на здравоохранение; расхо-
дов бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания (ТФОМС); за государственным 
долгом; за государственными гаранти-
ями и межбюджетными отношениями.

Контрольно-счётная палата провела 
экспертизу четырёх законопроектов:

1. «Об исполнении бюджета Тер-
риториального фонда обязательного 
медицинского страхования Забайкаль-
ского края за 2012 год».

По результатам проведённого ме-
роприятия отмечены недостатки про-
гнозирования доходной части бюд-
жета ТФОМС, в связи с чем в случаях 
неисполнения налоговых и ненало-
говых доходов предложено своевре-
менно вносить изменения в бюджет 
фонда. Обращено внимание на за-
нижение подушевых нормативов фи-
нансового обеспечения, установление 
нормативов финансовых затрат ниже 
федеральных, свидетельствующих о 
снижении уровня правовых гарантий 
граждан на бесплатную медицинскую 
помощь, установленную федераль-
ным законодательством. Предложено 
проводить работу по минимизации 
остатков средств на счётах бюджета 
ТФОМС.
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2. «О внесении изменений в закон 
Забайкальского края ‘‘О бюджете Тер-
риториального фонда обязательного 
медицинского страхования Забайкаль-
ского края на 2013 год и плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов’’». 

По результатам экспертизы внесе-
но предложение о приведении в со-
ответствие с приказом Министерства 
финансов РФ от 21 декабря 2012 г. 
№ 171н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации» 
[5] отдельных видов расходов бюджета 
ТФОМС.

3. «О внесении изменения в статью 
3 закона Забайкальского края «О ме-
рах социальной поддержки в оказании 
медико-социальной помощи в лекар-
ственном обеспечении отдельным ка-
тегориям граждан».

По результатам экспертизы разра-
ботчику законопроекта – Министерству 
здравоохранения Забайкальского края – 
направлено предложение о доработке 
финансово-экономического обоснова-
ния в части предоставления обоснован-
ных расчётов размера потребности в ле-
карственном обеспечении.

Указанные замечания были учтены, 
а необходимые расчёты предоставле-
ны до принятия закона.

4. «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Забайкальского края на 
2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов».

По результатам экспертизы Пра-
вительству Забайкальского края было 
предложено принять в 2014 г. норма-
тивный правовой акт, предусмотрен-
ный п. 2 ст. 169 и п. 2 ст. 184 Бюджет-
ного кодекса РФ в целях детальной 
регламентации процедуры составле-

ния проекта бюджета ТФОМС, спо-
собствующей упорядочению бюджет-
ного процесса в Забайкальском крае.

В целях совершенствования бюд-
жетного процесса Министерству 
финансов Забайкальского края при 
подготовке закона о бюджете Террито-
риального фонда медицинского стра-
хования Забайкальского края было 
также предложено утвердить перечень 
и коды целевых статей расходов до со-
ставления проекта закона о бюджете 
ТФОМС. Кроме того, предложено ут-
вердить отдельные коды бюджетной 
классификации в соответствии с ука-
заниями о порядке применения бюд-
жетной классификации, утверждённой 
приказом Министерства финансов 
России от 1 июля 2013 г. № 65н «Об ут-
верждении Указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации 
Российской Федерации» [6], что было 
учтено в дальнейшей работе с законо-
проектом.

Исходя из изложенного, можно 
сделать вывод, что Счётная палата РФ 
является ведущим органом, уполномо-
ченным в области контроля деятель-
ности государственных социальных 
внебюджетных фондов. Контрольную 
деятельность Счётная палата РФ осу-
ществляет прежде всего на основании 
Бюджетного кодекса РФ и федераль-
ного закона № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 
[14]. Процессуальный порядок осу-
ществления мероприятий различных 
видов контроля и аудита регламенти-
рован отдельными Стандартами.

Следует обратить внимание на за-
интересованность государства в со-
вершенствовании контрольной де-
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ятельности относительно средств 
государственной поддержки в рамках 
бюджетов государственных социаль-
ных внебюджетных фондов, повыше-
нии её эффективности. Так, 17 дека-
бря 2014 г. Министерством финансов 
России был издан приказ № 153н «О 
порядке перечисления в 2015 году 
остатков средств со счетов, открытых 
территориальным органом Федераль-
ного казначейства в подразделениях 
Центрального банка Российской Фе-
дерации, на единый счёт федерального 
бюджета и их возврата на указанные 
счета» [7]. В качестве цели реализа-
ции данного мероприятия также мож-
но назвать поддержание ликвидности 
единого счёта федерального бюджета. 
Предполагается, что внедрение такой 
практики позволит увеличить объём 
свободной ликвидности, будет спо-
собствовать покрытию возможных 
кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении федерального бюджета.

Итак, финансовый контроль с уча-
стием государственных социальных 
внебюджетных фондов, базируясь на 
общих положениях, обладает опреде-
лённой спецификой, обусловленной по-
ложением указанных фондов в системе 
субъектов финансового контроля.

К общим признакам следует отне-
сти цели и задачи финансового контро-
ля, методы его осуществления, а также 
принципы, лежащие в его основе.

Особенностью можно считать на-
хождение государственных социаль-
ных внебюджетных фондов как в ста-
тусе контролирующего субъекта, так и 
в статусе объекта контроля со стороны 
иных органов государственной власти. 
Указанное обстоятельство требует 
проведения научного исследования 
данного института и обуславливает 

особую формулировку понятия «фи-
нансовый контроль с участием госу-
дарственных социальных внебюджет-
ных фондов».

Более того, надо исключить являю-
щуюся научно-практической пробле-
мой законодательно закреплённую тер-
минологическую путаницу близких, 
но не идентичных понятий «контроль» 
и «аудит», в том числе с помощью фор-
мулирования однозначного понятия. 
В целях разрешения име ющейся про-
блемы целесообразным видится закре-
пление указанных понятий в исходном 
для осуществления государственного 
финансового контроля нормативном 
правовом акте  – Бюджетном кодек-
се РФ – с последующим внесением 
соответствующих изменений в подза-
конные нормативные правовые акты и 
специальные документы, принятые на 
его основании.

При этом особенностью можно счи-
тать нахождение социальных государ-
ственных внебюджетных фондов как 
в статусе контролирующего субъекта, 
так и в статусе объекта контроля со 
стороны иных органов государствен-
ной власти. Указанное обстоятельство 
существенно влияет на научное иссле-
дование данного института и обуслов-
ливает особую формулировку понятия 
«финансовый контроль с участием со-
циальных государственных внебюд-
жетных фондов».

Проведённое исследование по-
зволило обнаружить несовершенство 
действующего законодательства, вы-
ражающееся в несистемном использо-
вании понятий «контроль» и «аудит», 
смешении понятий вид и форма фи-
нансового контроля, что порождает 
ошибочность их применения. Думает-
ся, что назрела необходимость законо-
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дательного закрепления понятийного 
аппарата с однозначным определени-
ем их соотношения (контроль и аудит 
должны соотноситься как общее и 
часть) в соответствующих главах Бюд-
жетного кодекса РФ, являющего базо-

вым для принятия подзаконных нор-
мативных актов, регулирующих 
особенности осуществления финансо-
вого контроля в отношении социаль-
ных государственных внебюджетных 
фондов Счётной палатой РФ.
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К вопроСу о СиСТемаТиЗации нормаТивныХ правовыХ аКТов, 
регуЛируЮЩиХ деяТеЛьноСТь регионаЛьныХ инСТиТуТов  
раЗвиТия*12

Васильева О.Н.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
109263, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49, Российская Федерация

Аннотация. В статье автор анализирует национальные источники правового регулирова-
ния региональных институтов. Следует отметить, что в настоящее время входящие в реги-
ональный институт развития организации, имея различный юридический статус, не имеют 
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«Об основах регулирования деятельности региональных институтов развития», а также 
внести дополнения в hаспоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р (в ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией дол-
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concept of long-term socio-economic development of the Russian Federation for the period to 
2020” (together with the “Concept of long-term socio-economic development of the Russian 
Federation for the period to 2020”) (as amended on 08.08.2009).

Key  words: regional development institutions, legislation and development institutions, sys-
tematization, consolidation.

В настоящее время на территории 
России функционирует большое ко-
личество региональных институтов 
развития, которые требуют правового 
регулирования нормативными право-
выми актами, принимающимися раз-
личными органами государственной 
власти в различное время в различ-
ных пространственных пределах. Для 
определения состояния правового 
регулирования необходимо провести 
правовой анализ действующего за-
конодательства и дать ему правовую 
оценку.

На сегодняшний момент суще-
ствует более 300 региональных ин-
ститутов развития, каждый из кото-
рых регулируется самостоятельным 
нормативным правовым актом. На-
пример, постановление Правитель-
ства РФ от 26.08.1996 № 1010 «Об 
Агентстве по ипотечному жилищно-
му кредитованию», постановление 
Правительства РФ от 03.02.1994 № 65 
(ред. от 21.06.2013) «О Фонде содей-
ствия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере», 
постановление Правительства РФ от 
22.05.2001 № 404 «О совершенство-
вании лизинговой деятельности в 
агропромышленном комплексе», фе-
деральный закон от 29.12.2006 № 264-
ФЗ (ред. от 12.02.2015) «О развитии 
сельского хозяйства» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 13.08.2015), постанов-
ление Правительства РФ от 09.08.2006 
№ 476 (ред. от 31.12.2015) «О создании 
акционерного общества “Российский 

Инвестиционный фонд информаци-
онно-коммуникационных техноло-
гий”», постановление Правительства 
РФ от 24.08.2006 № 516 «Об открытом 
акционерном обществе “Российская 
венчурная компания”», федеральный 
закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «О банке развития», фе-
деральный закон от 19.07.2007 № 139-
ФЗ (ред. от 31.05.2010) «О Российской 
корпорации нанотехнологий», феде-
ральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
(ред. от 23.06.2016) «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», распоря-
жение Правительства РФ от 17.11.2008 
№ 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Кон-
цепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» 
(вместе с «Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 
2020 года») [8], федеральный закон от 
27.07.2010 211-ФЗ (ред. от 21.11.2011) 
«О реорганизации Российской корпо-
рации нанотехнологий», федеральный 
закон от 02.06.2016 № 154-ФЗ «О Рос-
сийском Фонде Прямых Инвестиций», 
распоряжение Правительства РФ от 
02.06.2016 № 1083-р «Об утверждении 
Стратегии развития малого и средне-
го предпринимательства в Россий-
ской Федерации на период до 2030 
года» (вместе с «Планом мероприятий 
(“дорожной картой”) по реализации 
Стратегии развития малого и средне-
го предпринимательства в Российской 
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Федерации на период до 2030 года»), 
приказ Минэкономразвития России 
от 25.03.2015 № 167 «Об утверждении 
условий конкурсного отбора субъек-
тов Российской Федерации, бюджетам 
которых предоставляются субсидии 
из федерального бюджета на государ-
ственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
и требований к организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» [6]. На федеральном 
уровне также прописаны методиче-
ские указания, касающиеся разработ-
ки и реализации государственных про-
грамм Российской Федерации, а также 
оценки их эффективности [1; 2; 3; 4; 5; 
7; 9; 10; 11].

Как мы видим из такого количе-
ства перечисленных нормативных 
правовых актов, законодательными 
органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами госу-
дарственного управления Российской 
Федерации была заложена правовая 
и методологическая основа, направ-
ленная на регулирование созданных 
и функционирующих институтов раз-
вития.

Однако следует констатировать тот 
факт, что до настоящего времени вхо-
дящие в региональный институт раз-
вития организации, имея различный 
юридический статус, не имеют общего 
законодательного закрепления. Кроме 
того, отсутствует норма-дефиниция, 
определяющая понятие и сущностное 
содержание региональных институ-
тов развития, раскрывающая общие 
положения их деятельности. Такая 
ситуация порождает неоднозначное 
толкование правоприменителями ос-

новных ключевых понятий, что спо-
собно привести к ущемлению интере-
сов хозяйствующих и иных субъектов, 
вовлечённых в оборот экономических 
отношений.

Анализ действующих на сегодняш-
ний день институтов развития позво-
ляет систематизировать нормативные 
правовые и методические документы, 
регламентирующие оценку их эффек-
тивности, исходя из классификации 
указанных институтов по финансово-
му признаку.

В силу традиционного деления ор-
ганизаций развития по финансовому 
признаку региональные институты 
развития можно разделить на:

1) финансовые региональные ин-
ституты развития, перед которыми 
стоят задачи развития предпринима-
тельства в регионе, снижения адми-
нистративных барьеров, повышения 
благосостояния субъекта Российской 
Федерации и проживающих на его тер-
ритории граждан;

2) нефинансовые региональные 
институты развития, основными за-
дачами которых являются изменение 
инфраструктуры рынка, повышение 
конкурентоспособности субъектов 
предпринимательства в конкретных 
секторах экономики региона.

Таким образом, необходимо упо-
рядочить и совершенствовать нор-
мативные правовые акты путём их 
внутренней и внешней обработки 
для системного воздействия на обще-
ственные отношения. Т. е. провести 
систематизацию нормативных право-
вых актов в сфере регламентации де-
ятельности институтов развития, ко-
торая необходима для обеспечения 
доступности законодательства, устра-
нения устаревших и неэффективных 
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норм права, разрешения юридических 
конфликтов, ликвидации пробелов.

В теории права существуют три 
основных формы систематизации 
нормативных актов: инкорпорация, 
консолидация, кодификация – и одна 
вспомогательная: учёт. Учёт является 
необходимым условием приведения 
актов в систему.

Предлагаю в сфере правового регу-
лирования институтов развития осу-
ществить такую форму систематиза-
ции, как консолидация, целью которой 
является преодоление множествен-
ности нормативных правовых актов и 
обеспечение единства правового воз-
действия, что позволяет осуществить 
объединение нескольких близких по 
содержанию нормативных правовых 
актов в единый сводный документ.

В силу изложенного представляет-
ся целесообразным принятие закона 
«Об основах регулирования деятель-
ности региональных институтов раз-
вития», в содержание которого не-
обходимо включить единые правила 
правового регулирования деятельно-
сти региональных институтов разви-
тия, процедуру их бюджетного и иного 
финансирования, допустимые органи-
зационно-правовые формы указанных 
институтов развития и исчерпыва-
ющий перечень оснований для созда-
ния и прекращения их деятельности, 
требования к отчётности региональ-
ных институтов развития. В связи с 
тем, что деятельность региональных 
институтов развития финансирует-
ся в том числе и за счёт бюджетных 
средств, в предлагаемом законе следу-
ет предусмотреть нормы, касающие-
ся государственного регулирования, 
контроля органов государственной 
власти, управления деятельностью 

данных институтов и ответственности 
за результаты их неэффективной дея-
тельности.

Анализ перечисленных норматив-
ных правовых актов позволяет сделать 
вывод об отсутствии в них нормы-
дефиниции, раскрывающей понятие 
института развития. Такое положение 
даёт возможность применения различ-
ных подходов к трактовке не только 
самого понятия, но и его сущностного 
содержания, что негативно сказывает-
ся в правоприменительной практике.

Разрешение сложившейся ситуации 
видится в создании указанного выше 
единого консолидированного норма-
тивного правого акта, в котором следует 
закрепить единообразную норму-дефи-
ницию такого понятия, как «институт 
развития», которым будет признана 
структура, призванная аккумулировать 
финансовые средства и направлять их 
на развитие перспективных отраслей 
экономики, внедрение инноваций, реа-
лизацию важных инфраструктурных и 
социальных проектов. Следовательно, 
институт развития представляет собой 
инструмент прямого государственного 
вмешательства, направленного на сти-
мулирование тех или иных отраслей 
либо регионов.

Кроме того, в предложенный консо-
лидированный нормативный правой 
акт «Об основах регулирования дея-
тельности региональных институтов 
развития» необходимо включить нор-
мы-дефиниции, раскрывающие содер-
жание таких понятий, как «региональ-
ные институты развития», «система 
региональных институтов развития», 
«эффективность деятельности регио-
нальных институтов развития», «ос-
новные направления функционирова-
ния институтов развития», «ключевые 
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показатели эффективности деятель-
ности региональных институтов раз-
вития». Сформированные на основе 
обобщения и комплексного подхода 
указанные нормы-дефиниции, рас-
крывающие в полном объёме перечис-
ленный понятийный аппарат, имеют 
правовое значение, поскольку позво-
лят правоприменителю исключить их 
различное истолкование.

Положительным моментом данного 
закона следует признать закрепление в 
нём организационно-правовой формы 
региональных институтов развития, 
порядка реорганизации и ликвидации 
региональных институтов развития, по-
рядка формирования и ведения реестра 
региональных институтов развития, а 
также порядка государственного регу-
лирования и контроля за деятельностью 
региональных институтов развития.

Таким образом, систематизация 
законодательства посредством его 
консолидации, в том числе принятие 
закона «Об основах регулирования де-
ятельности региональных институтов 
развития», а также внесение допол-
нений в действующие нормативные 
акты, касающиеся деятельности реги-
ональных институтов развития, в пол-
ной мере отвечают интересам бизнеса, 
общества и государства и способны 
положительно сказаться как на эффек-
тивности функционирования обозна-
ченных институтов, так и в правопри-
менительной деятельности.

В свою очередь, имеется объектив-
ная необходимость внесения следу-
ющего дополнения в распоряжение 
Правительства Российской Федерации 
от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции 
долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации 
на период до 2020 года» (вместе с «Кон-

цепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года») (в 
ред. от 08.08.2009) [8].

Так, ст. 3 разд. VII «Региональное 
развитие» обозначенного распоряже-
ния целесообразно дополнить абзацем 
следующего содержания: «Приорите-
том модернизации институциональ-
ных изменений на региональном уров-
не является создание институтов 
развития субъектов Федерации или 
региональных институтов развития 
(РИР) как особых субъектов нацио-
нальной экономики. К таким институ-
там необходимо отнести: региональ-
ный интегрированный центр; центры 
(агентства) координации поддержки 
экспортноориентированных субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства; центры поддержки пред-
принимательства; инжиниринговые 
центры; центры инноваций социаль-
ной сферы и др.».

Кроме того, представляется необ-
ходимым дополнить раздел «Общие 
положения» приказа Минэкономраз-
вития России от 25.03.2015 № 167 «Об 
утверждении условий конкурсного 
отбора субъектов Российской Феде-
рации, бюджетам которых предостав-
ляются субсидии из федерального 
бюджета на государственную под-
держку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, и требований 
к организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» 
[6], включив в него п. 1.2 и 1.3.

«Пункт 1.2. Субсидии субъектам 
Российской Федерации на финанси-
рование мероприятий по поддержке и 
развитию субъектов малого и среднего 
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предпринимательства предоставля-
ются в соответствии с утверждённой 
ими государственными программами 
(подпрограммами) поддержки малого 
и среднего предпринимательства».

«Пункт 1.3. Средства федерального 
бюджета предоставляются субъектам 
Российской Федерации по следующим 
направлениям:

– реализация поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, направленной на содействие раз-
витию системы кредитования;

– реализация поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, деятельность которой носит кон-
сультационный характер;

– реализация поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность 
в области промышленного и сельско-
хозяйственного производства, а также 
разработку и внедрение инновационной 
продукции, в том числе создания и (или) 
развития инжиниринговых центров;

– реализация поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере 
производства товаров (работ, услуг);

– реализация поддержки начина-
ющих субъектов малого предпринима-
тельства;

– реализация поддержки и раз-
витие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами дея-
тельности;

– реализация поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность в 
области народно-художественных про-
мыслов, ремесленной деятельности, 
сельского и экологического туризма;

– реализация поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в рамках реализации муниципаль-
ных программ (подпрограмм) развития 
малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе монопрофильных му-
ниципальных образований;

– реализация поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, для возоб-
новления предпринимательской дея-
тельности;

– реализация поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства промышленными парками, 
частными промышленными парками, 
индустриальными парками, агропро-
мышленными парками, технопарками, 
бизнес-инкубаторами».
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правовые аСпеКТы раЗвиТия СаморегуЛируемыХ органиЗаций
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Аннотация. В статье рассмотрены правовые аспекты развития саморегулируемых орга-
низаций для регулирования предпринимательских отношений и решения важной госу-
дарственной и социальной задачи повышения эффективности государственного управ-
ления. Показана возможность обеспечения приоритетного развития саморегулируемых 
организаций, их становления как одного из столпов сильного гражданского общества 
на основе совершенствования законодательства, расширения функций саморегулируе-
мых организаций и государственного регулирования предпринимательских отношений. 
В исследовании применены общенаучные, формально-логические методы познания. Ав-
тор приходит к выводу, что эволюция регулирования предпринимательских отношений в 
стране определяет необходимость создания условий для приоритетного развития само-
регулируемых организаций.

Ключевые  слова: информационное общество, государственное регулирование, недо-
статочно эффективное государственное регулирование, законодательство, повышение 
охраны прав членов саморегулируемых организаций, развитие института народной за-
конодательной инициативы.

LeGAL AsPects oF seLF-ReGULAtoRY oRGAnIsAtIons DeVeLoPMent

Yu. Mkhitaryan
The International Business Quality Institute 
78/2, Marshal Zhukov ave., Moscow, 123103, Russian Federation

Abstract. The article deals with the legal aspects of the development of self-regulatory organi-
zations for managing entrepreneurial activity and raising the efficiency of state control. The 
possibility is shown of ensuring the priority development of self-regulatory organizations, their 
formation as the pillars of a strong civil society on the basis of improving legislation, expanding 
the functions of self-regulatory organizations and state regulation of business relations. The 
author uses general and formal-logical methods of research in his study. It is concluded that 
the evolution of regulation of entrepreneurial relations in the country necessitates providing the 
conditions for the priority development of self-regulatory organizations.

Key words: information society, state regulation, insufficiently effective state regulation, legisla-
tion, increase in protection of the rights of the members of self-regulatory organizations, the 
development of the institute of people’s legislative initiative.
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Вопросы саморегулирования ис-
следованы в научных трудах ряда учё-
ных, таких как С.В. Васильева, С.С. За-
икин, А.О. Лебедев, А.В. Чаплинский, 
Д.О. Грачев, А. Гурьев, М. Караганова, 
М.А. Егорова, Ю.Т. Лескова, Г.А. Тосу-
нян и др. [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 24, 
28]. Однако в этих трудах не рассма-
тривалось саморегулирование в кон-
тексте обеспечения его приоритетного 
развития, развития народной законо-
дательной инициативы.

Цивилизация как стадия обще-
ственного развития наиболее полно 
характеризуется достигнутым уровнем 
эффективности экономики, правового 
регулирования в сфере гражданского 
(в том числе предпринимательского) 
оборота, сложившимися отношения-
ми между обществом и властью, меж-
ду классами, социальными группами, а 
также условиями для развития и реа-
лизации возможностей человека [16].

В XXI в. развитие экономики и ре-
гулирование предпринимательского 
оборота происходят в условиях ин-
формационного общества. При срав-
нении ключевых показателей развития 
экономики различных стран мира ре-
зервы роста эффективности экономи-
ки становятся всё более очевидными. 
Так, например, по одному из ключе-
вых показателей – значению валового 
внутреннего продукта (ВВП, номинал) 
на душу населения в системе стран-
членов ООН с 2014 по 2016 гг.  – рей-
тинг нашей страны последовательно 
снижался, и она занимала соответ-
ственно 57, 66, 72 места [15].

В соответствии со Стратегией эко-
номической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2030 г., 
утверждённой указом Президента 
Российской Федерации от 11.05.2017 

№ 208 [22], в качестве одной из угроз 
экономической безопасности Россий-
ской Федерации определено недоста-
точно эффективное государственное 
управление. Повышение эффектив-
ности государственного управления 
стоит в числе основных задач обе-
спечения экономической безопасно-
сти Российской Федерации. Однако 
среди основных задач по реализации 
таких направлений развития систе-
мы государственного управления, как 
совершенствование системы страте-
гического планирования, улучшение 
инвестиционного климата, совершен-
ствование государственного контроля 
и др., не названы совершенствование 
законодательства, приоритетное раз-
витие саморегулируемых организаций.

Недостаточно эффективное госу-
дарственное управление, несовершен-
ное законодательство и недостаточное 
развитие саморегулируемых организа-
ций – взаимно обусловленные и взаи-
мосвязанные процессы. Эти процессы 
важно рассматривать в числе основ-
ных причин недостаточно эффектив-
ного государственного управления. По 
данным исследований, число законов, 
не соответствующих условиям реаль-
ной жизни, растёт. Так, если в 2012 г. 
этого мнения придерживались 19,3% 
опрошенных респондентов, то в 2016 г. 
их стало 28%. Как показало исследова-
ние, 75% опрошенных не смогли под-
твердить то, что в России полностью 
соблюдается принцип правового госу-
дарства [25].

О приоритетном развитии саморе-
гулируемых организаций в экономике 
можно судить по такому факту: в 2017 г. 
число саморегулируемых организаций 
в общем количестве некоммерческих 
организаций составляло 0,6%.
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Эффективность законодательства и 
развития саморегулируемых организа-
ций – главные критерии оценки поли-
тико-правового режима, принципа ре-
ального действия права в государстве, 
законности, при которых обеспечива-
ется верховенство конституционных 
норм, интересов гражданина, юриди-
ческих лиц.

В обществе и в государственных 
органах не сложилось объективно-
го понимания значимости данных 
направлений государственного ре-
гулирования, регулирования пред-
принимательских отношений, и госу-
дарственная система управления не 
смогла создать социально-экономи-
ческий механизм для достижения по-
ставленной Президентом Российской 
Федерации цели.

Вопросы обеспечения приори-
тетного развития саморегулируемых 
организаций  – новое направление в 
системе гражданского, предпринима-
тельского права. Совершенствование 
системы саморегулируемых организа-
ций происходит медленно и не рассма-
тривается как значимое направление 
государственного регулирования, и 
правовые нормы, относящиеся к этому 
направлению, противоречивы. Вместе 
с тем оно столь же важно для государ-
ственного регулирования, как и разви-
тие научно-технического прогресса и 
другие направления государственного 
регулирования.

Историко-правовой анализ раз-
вития гражданского общества пока-
зывает, что деятельность саморегули-
руемых организаций как институтов 
гражданского общества должна содей-
ствовать:

•	 устранению	эгоистических	ин-
тересов отдельных групп лиц;

•	 установлению	 взаимных	 обя-
зательств между субъектами права;

•	 законности	 общественных,	
предпринимательских отношений;

•	 выполнению	 органами	 госу-
дарственного управления своих задач, 
функций, обязательств;

•	 установлению	 справедливости	
и защиты личности;

•	 развитию	 некоммерческих	
структур, регулированию их деятель-
ности с учётом их особой роли в обще-
стве, экономике;

•	 свободе	 объединения,	 незави-
симости субъектов права;

•	 установлению	партнёрских	от-
ношений с органами власти.

Подтверждением необходимости 
именно такого подхода к саморегу-
лированию, а именно не противопо-
ставления его государственному регу-
лированию, а рассмотрения как части 
государственного регулирования, мо-
гут служить решение Конституцион-
ного суда РФ и решение Европейского 
суда по правам человека по данному 
вопросу.

Так, постановлением Конституци-
онного суда Российской Федерации 
от 19.12.2005 № 12-П определено, что 
«…саморегулирование  – это такая же 
форма государственного регулирова-
ния, но только через организации, от-
вечающие специальным критериям» 
[27]. Таким образом, развитие само-
регулирования не означает отхода го-
сударства от регулирования рынком. 
Саморегулирование  – это новая, ин-
новационная форма регулирования 
рыночных отношений силами участ-
ников рынка и за их счёт.

Согласно ст. 121 «Основные по-
ложения об ассоциациях (союзах) 
Гражданского кодекса Российской 
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Федерации [5], саморегулируемые ор-
ганизации – вид ассоциации. Ассоци-
ацией (союзом) признаются объедине-
ния юридических лиц и (или) граждан, 
созданные для представления и за-
щиты общих интересов, для достиже-
ния общественно-полезных целей, 
координации предпринимательской 
деятельности. Саморегулируемые ор-
ганизации  – институт социального 
предпринимательства.

Согласно п. 1 ст. 3 федерального 
закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. 
03.07.2016) «О саморегулируемых ор-
ганизациях» [21], саморегулируемые 
организации создаются для объедине-
ния субъектов предпринимательской 
деятельности, исходя из единства от-
расли производства товаров (работ, ус-
луг) или рынка производимых товаров 
(работ, услуг), либо объединяют субъ-
ектов профессиональной деятельно-
сти определённого вида для разработ-
ки и установления стандартов, правил 
предпринимательской деятельности. 
Разрабатывая, устанавливая стандар-
ты, правила предпринимательской 
деятельности, саморегулируемые ор-
ганизации участвуют в регулировании 
предпринимательских отношений.

Саморегулируемые организации 
представляют интересы своих членов 
в их отношениях с органами государ-
ственной власти Российской Федера-
ции, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления 
(ст. 6 п. 1 пп. 5 ФЗ «О саморегулиру-
емых организациях» [21]).

Возможность реализации социаль-
ных задач институтом саморегулиру-
емых организаций полностью зави-
сит от регулирующих их деятельность 
норм права, принципов, которые при-

званы не затруднять, а облегчать их 
работу, создавать для неё наиболее 
благоприятные условия. Неэффектив-
ность правового регулирования ока-
зывает негативное влияние на функци-
онирование институтов гражданского 
общества. Ограничения деятельности 
институтов гражданского общества 
должны вовремя выявляться, т. к. по-
добные ограничения снижают конку-
рентоспособность экономики и уро-
вень государственного регулирования 
предпринимательских отношений.

Обратимся к примеру из области 
развития саморегулируемых органи-
заций в строительном комплексе. До-
полнительная имущественная ответ-
ственность  – одна из отличительных 
особенностей института саморегули-
руемых организаций. В соответствии 
с императивными нормами Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, не только члены саморе-
гулируемой организации в качестве 
дополнительной имущественной от-
ветственности обязаны были форми-
ровать компенсационные фонды, но и 
для обеспечения их сохранности и ро-
ста с 2008 г. саморегулируемые органи-
зации обязаны размещать эти фонды 
на депозитах в российских кредитных 
организациях [5].

В 2014 г. в результате банковского 
кризиса стало очевидно, что средства 
компенсационных фондов, размещен-
ные на депозитах, не исключаются из 
конкурсной массы банка, сохранность 
средств компенсационного фонда не 
обеспечивается. С 2014 по 2017 гг. са-
морегулируемые организации и их 
члены обосновывали необходимость 
внесения изменений в законодатель-
ство, определяющее способы форми-
рования дополнительной имуществен-
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ной ответственности и обеспечения 
сохранности средств компенсацион-
ных фондов. Однако Комитет Госу-
дарственной Думы по регулированию 
финансовых рынков не допустил при-
нятия этих изменений, исключил саму 
возможность их рассмотрения парла-
ментом страны.

В результате из предприниматель-
ского оборота к 2017 г. было изъято 
около 90 млрд. руб., и около 30 млрд. 
руб. оказалось на депозитах в банках-
банкротах, которые не исключались из 
конкурсной массы банка и, соответ-
ственно, законодателем не была обе-
спечена их сохранность [20]. В 2017 г. 
законодатели внесли изменения в им-
перативные нормы Градостроительно-
го кодекса РФ и потребовали от участ-
ников саморегулируемых организаций 
восстановить потерянные средства 
компенсационных фондов в «полном 
объёме» [18], т. е. все суммы компен-
сационного фонда, сформированного 
в соответствии с законодательством, 
действующим до 4 июля 2016 г., ко-
торые ранее императивной нормой 
в принудительном порядке были на-
правлены на депозиты в российские 
кредитные организации для обеспече-
ния сохранности [4].

В результате изменений импера-
тивных норм права Градостроитель-
ного кодекса РФ в 2017 г. деятельность 
специализированных (отраслевых) 
саморегулируемых организаций, чле-
ны которых были зарегистрированы 
в разных субъектах Российской Феде-
рации, была ограничена территорией 
субъекта Российской Федерации, со-
ответствующей юридическому адре-
су саморегулируемой организации. В 
принудительном порядке члены само-
регулируемой организации, которые 

имели юридический адрес в других 
субъектах Российской Федерации, 
были выведены из состава специали-
зированных (отраслевых) саморегули-
руемых организаций [4; 17].

Всё это происходит вопреки дей-
ствующим нормам Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Кон-
ституции Российской Федерации, 
определившим единство экономиче-
ского пространства Российской Феде-
рации и т. д. [5].

Приоритетному развитию само-
регулируемых организаций мешают 
избыточное регулирование их дея-
тельности императивными нормами, 
недостаточное количество диспо-
зитивных норм и полное отсутствие 
экономической, правовой, информа-
ционной поддержки со стороны го-
сударства, органов государственной 
власти.

Так, например, регулирование де-
ятельности саморегулируемых орга-
низаций в строительном комплексе в 
настоящее время осуществляется 250 
императивными нормами Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-
ции.

Становлению института само-
регулирования как одной из основ 
гражданского общества могут со-
действовать соблюдение прав само-
регулируемой организации и членов 
саморегулируемой организации, рас-
ширение решаемых саморегулируемой 
организацией задач и выполняемых 
функций для создания новых возмож-
ностей влияния на совершенствование 
законодательства.

Институт саморегулирования при-
зван быть одним из факторов, способ-
ствующих снижению риска произво-
ла, введения норм, противоречащих 
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Конституции Российской Федерации, 
ущемляющих интересы и права чело-
века, гражданина, юридических лиц. 
Но для этого он должен обладать той 
же правоспособностью, что и любое 
юридическое лицо. Права саморегу-
лируемой организации в организа-
ционно-правовой форме ассоциации 
должны охраняться так же, как права 
любой ассоциации – в соответствии с 
нормами Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Конституции Рос-
сийской Федерации, международными 
договорами, ратифицированными 
Российской Федерацией. Члены само-
регулируемой организации должны 
быть защищены от произвола долж-
ностных лиц.

Участие в решении столь суще-
ственных социальных, экономиче-
ских, правовых задач для института 
саморегулирования и членов само-
регулируемых организаций представ-
ляется важным направлением, т. к. от 
решения этих задач зависят последу-
ющее развитие экономики, общества, 
государства, реализация интересов и 
прав человека, гражданина, юридиче-
ских лиц. Уровень развития института 
саморегулирования сегодня во многом 
влияет на возможность совершенство-
вания законодательства.

Институт саморегулирования как 
основа социального государства дол-
жен, с одной стороны, реализовать 
такие преимущества рыночной эконо-
мики, как саморегуляция и самоорга-
низация деятельности субъектов пра-
ва, а с другой – быть независимым от 
бюрократической административной 
системы и применяемых администра-
тивно-командных методов управле-
ния экономикой, иметь возможность 
участвовать в совершенствовании ме-

тодов, норм гражданско-правового ре-
гулирования.

Совершенствуя законодательство, 
устанавливая эффективные правила 
предпринимательской, профессиональ-
ной деятельности, институт саморегу-
лирования становится основой соци-
ального государства, а субъекты права 
приобретают определённые права, воз-
можности влияния на совершенствова-
ние законодательства и установление 
правил предпринимательской, профес-
сиональной деятельности.

Нарушение законности часто яв-
ляется следствием принятия законов, 
ведомственных нормативно-правовых 
актов, регулирующих деятельность 
той или иной отрасли национальной 
экономики, противоречащих нормам 
Конституции Российской Федерации и 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. Это связано со многими фак-
торами, в числе которых – стремление 
ведомственных органов управления 
использовать административно-ко-
мандные методы управления, низкий 
уровень правовой культуры и приме-
нения правовых средств, влияние кор-
рупции, криминализация экономики.

Ведомственное нормотворчество и 
консерватизм, незаинтересованность 
ведомств в эффективном развитии 
экономики, игнорирование законода-
тельной инициативы, направленной 
на повышение эффективности законо-
дательства, приводят к усилению дав-
ления административно-командной 
системы, снижению эффективности 
экономики, конкурентоспособности 
государства, намеренному искажению 
юридических фактов, событий, самой 
сути гражданско-правового регулиро-
вания, введению общественности в за-
блуждение.
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Деятельность института саморегу-
лирования, уполномоченного защи-
щать интересы своих членов, являет-
ся частью правозащитной системы и 
должна быть направлена в социаль-
ном государстве на сравнение норм 
Конституции Российской Федерации, 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации с нормами права, регули-
рующими деятельность в отдельных 
отраслях и сферах, и призвана доби-
ваться признания их недействующи-
ми, не соответствующими Основному 
закону страны – Конституции Россий-
ской Федерации, Гражданскому кодек-
су Российской Федерации.

Институт саморегулирования дол-
жен обеспечивать совершенствование 
гражданско-правового регулирования, 
защиту и восстановление прав участ-
ников рынка, тем самым как основа 
гражданского общества содейство-
вать защите основ конституционного 
строя, прав и свобод человека, граж-
данина. Невозможно совершенство-
вать правила предпринимательской 
деятельности, не участвуя в совершен-
ствовании гражданско-правового ре-
гулирования общественных отноше-
ний, действующего законодательства.

Изменить сложившуюся ситуацию 
и повысить эффективность законо-
дательства в определённой мере воз-
можно, предоставив саморегулиру-
емым организациям, подтвердившим 
общественную полезность предостав-
ляемых услуг, возможность более ак-
тивного участия в законодательной 
деятельности, когда затрагиваемые во-
просы непосредственно связаны с дея-
тельностью их членов.

Участие саморегулируемых орга-
низаций в стадии законодательной 
инициативы, т. е. когда имеется право 

возбуждать перед законодательным 
органом процедуру, направленную 
на рассмотрение нормативно-право-
вого акта, касающегося деятельности 
их члена, юридического лица,  – не-
обходимая мера для соблюдения прав 
участников саморегулирования, со-
вершенствования действующего зако-
нодательства. Как показывает анализ, 
круг субъектов права законодательной 
инициативы в разных государствах не 
одинаков [12; 14]. Наличие у субъекта 
права законодательной инициативы 
означает, что законодательный орган 
обязан рассмотреть внесённое предло-
жение по законопроекту или предло-
жение, поправки к закону. Возможно, 
такое решение позволит повысить за-
щиту и охрану прав юридических лиц, 
установленных Конституцией Россий-
ской Федерации.

Круг субъектов права законода-
тельной инициативы в ряде стран 
расширен за счёт развития института 
народной инициативы (Австрия, Бра-
зилия, Испания, Италия, Куба, Румы-
ния, Швейцария, Филиппины и др.).

Повышение возможности участия 
саморегулируемых организаций в со-
вершенствовании законодательной 
базы может стать важной составля-
ющей для развития института саморе-
гулирования как основы гражданско-
го общества. Создание эффективных 
норм права существенно повысит при-
влекательность экономики Российской 
Федерации для развития бизнеса.

Выводы

1. Государственное регулирова-
ние предпринимательских отношений 
в XXI в. происходит в условиях инфор-
мационного общества и недостаточ-
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но эффективного государственного 
управления. Недостаточно эффектив-
ное государственное управление, за-
конодательство и недостаточно обе-
спеченное приоритетное развитие 
саморегулируемых организаций – вза-
имосвязанные закономерности.

2. Саморегулирование  – это 
новая инновационная форма госу-
дарственного регулирования пред-
принимательских отношений за счёт 
ресурсов участников предпринима-
тельских отношений.

3. Эффективное законодатель-
ство и обеспечение приоритетного 
развития саморегулируемых органи-
заций – главные критерии оценки по-
литико-правового режима и средства 
повышения эффективности государ-
ственного управления, государствен-
ного регулирования предпринима-
тельских отношений.

4. Развитие саморегулируемых 
организаций  – института социально-
го предпринимательства – возможно 
посредством обеспечения такой же 
правоспособности саморегулируемых 
организаций, как у юридических лиц 
и охраняемых законом прав ассоциа-
ций. Саморегулируемые организации 
должны получить право на свободу 
объединения своих членов независимо 
от места их юридической регистрации, 
право на формирование дополнитель-

ной имущественной ответственности в 
соответствии с нормами Гражданского 
кодекса Российской Федерации, иметь 
информационную, экономическую и 
правовую поддержку со стороны го-
сударства, органов государственного 
управления как неотъемлемую часть 
института социального предпринима-
тельства Российской Федерации.

5. Приоритетное развитие само-
регулируемых организаций в эконо-
мике возможно на основе ограничения 
применения императивных норм, су-
щественного увеличения диспозитив-
ных норм для организации деятельно-
сти саморегулируемых организаций, 
расширения функций саморегулиру-
емых организаций и возможности 
влияния саморегулируемых организа-
ций на совершенствование законода-
тельства и защиту деятельности своих 
членов.

6. Учёт закономерностей взаи-
мосвязанности обеспечения приори-
тетного развития саморегулируемых 
организаций и совершенствования 
законодательства позволит на каче-
ственно новом уровне регулировать 
предпринимательские отношения 
и повысит эффективность государ-
ственного управления, привлекатель-
ность экономики Российской Федера-
ции для бизнеса.
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пробЛемы СоциаЛьной поЛиТиКи в уСЛовияХ  
рыночной ЭКономиКи

Ходусов А.А.
Международный юридический институт
127427, г. Москва, ул. Кашенкин Луг, д. 4, Российская Федерация

Аннотация. В статье даётся краткая содержательная характеристика российской консти-
туционной модели социального государств, определены основные черты социальной по-
литики и социально значимые сферы жизни в рыночной экономике, рассмотрен такой 
важный и характерный для социальной рыночной экономики субъект социальной поли-
тики, как бизнес: представлены проблемы, которые не удалось решить, и задачи, которые 
должны стать повесткой следующего этапа развития России. В выводах представлены 
предложения реализации ряда мер социальной политики для отдельных социальных 
групп населения.

Ключевые слова: рыночный механизм, социальная рыночная экономика, цели социаль-
ной политики, принцип социального государства, социальное обеспечение.

tHe PRoBLeMs oF socIAL PoLIcY In A MARKet econoMY

A. Khodusov
International Law Institute
4, Kashenkin Lug st., Moscow, 127427, Russian Federation

Abstract. The article gives a brief, detailed description of the Russian constitutional model of the 
social state. The main features of social policy and socially significant spheres of life in a mar-
ket economy are defined. Such an important and characteristic for the social market economy 
subject of social policy as business is considered. The existing problems are revealed and 
the tasks that should become the agenda for the next stage of Russia’s development are set. 
In conclusion the author proposes some measures to implement social policies for individual 
social groups.

Key words: market mechanism, social market economy, the aims of social policy, the principle 
of the social state, social security.

1Закреплённое в Конституции РФ положение, что Россия является социаль-
ным государством, пока остаётся лишь конституционным идеалом. Конститу-
ционный принцип социального государства (ст. 7) и развивающие его положе-
ния Конституции о социальных правах человека и гражданина имеют, как это 
следует из ст. 18 Конституции, характер непосредственно действующих [4].

© Ходусов А.А., 2017.
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Отсюда возникает обязанность за-
конодателя ввести соответствующее 
регулирование, на основе которого 
осуществлялась бы правопримени-
тельная деятельность. В связи с этим 
необходимо преодолеть концептуаль-
ные недостатки законодательства в со-
циальной сфере.

Действительно, формирование со-
циального государства в России нахо-
дится лишь на первом, самом раннем 
этапе. Причём на всех уровнях: науч-
но-нормативном и практическом.

Необходимым условием продук-
тивной работы социального госу-
дарства является проведение в прак-
тическую жизнь идеи социальной 
ответственности органов власти, биз-
неса и индивидуума. Здесь же подроб-
но объясняются все нюансы правового 
и финансового обеспечения социаль-
ного государства.

Не определены до конца также ме-
ханизмы внедрения в жизнь важней-
ших основополагающих положений и 
принципов социального государства.

Современные условия требуют 
обоснования разумности разработ-
ки и введения в практическую жизнь 
структуры государственных социаль-
ных стандартов, или, иными словами, 
социальных нормативов и норм, кото-
рые должны гарантировать в соответ-
ствии с Конституцией РФ реализацию 
социально-трудовых прав граждан 
Российской Федерации, которые в то 
же время (указанные нормативы и 
нормы) одновременно станут своего 
рода маяками, на которые надо дер-
жать курс социальному государству 
при реализации его социально-эконо-
мической политики.

Действительно, в научной литерату-
ре [5; 6; 7; 9; 10] сущность и проблемы 

социального государства, как правило, 
исследуются сквозь призму государ-
ственной социальной политики.

Как указывают исследователи [1; 2; 
3; 8; 11], в содержательной характери-
стике российской конституционной 
модели социального государства воз-
можно выделение нескольких уровней, 
блоков регламентации в Основном за-
коне соответствующих общественных 
отношений.

Первый  – закрепление самого 
принципа (понятия) социального го-
сударства. Ч. I ст. 7 Конституции уста-
навливает, что Российская Федерация 
является социальным государством, 
«политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное разви-
тие человека» [4].

Второй блок конституционного 
закрепления принципа социального 
государства связан с определением 
основных функций, направлений де-
ятельности России как социального 
государства (п. 2 ст. 7 Конституции). 
В качестве таких направлений высту-
пают охрана труда и здоровья людей, 
поддержка семьи, материнства, отцов-
ства и детства, инвалидов и пожилых 
граждан и т. д.

Третий уровень  – блок конститу-
ционной регламентации социальных 
отношений и закрепления принципа 
социального государства  – определе-
ние в качестве основных прав челове-
ка и гражданина достаточно широкой 
группы юридических возможностей 
индивидуума в социальной сфере.

Анализируя правовую и социаль-
но-экономическую практику, мы за-
мечаем, что часть этих принципов так 
или иначе находят своё утверждение в 
нашей реальности. На этом фундамен-
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те создаётся такая политика в социаль-
ной сфере, которая должна формиро-
вать должные условия жизни для всех 
категорий граждан. На основе такой 
социальной политики обеспечивается 
необходимый уровень жизни и её ка-
чественное наполнение, достигаемые 
за счёт собственных усилий трудоспо-
собной части населения. Для людей, 
ещё или уже нетрудоспособных, систе-
ма государственной социальной защи-
ты должна на достойном уровне обе-
спечивать их жизненные потребности.

Определяющее место в системе со-
циальной политики принадлежит ме-
тодам поддержания реальных доходов 
общества на достаточном для нор-
мальной жизни уровне. При анализе 
возможности проведения в государ-
стве политики по защите уровня до-
ходов населения используется индек-
сация доходов населения.

Отличительной чертой социаль-
ной политики в рыночной экономике 
является то, что производством раз-
ного вида благ занимается не госу-
дарство, а частные предприниматели, 
которым выгодно получать прибыль 
от произведенных ими товаров и ус-
луг. В рыночной экономике социаль-
но значимые сферы жизни, такие как 
здравоохранение, образование, фунда-
ментальная наука, содержание парков, 
скверов и музеев общего пользования, 
нерентабельны для частных предпри-
нимателей, поэтому возникает про-
блема создания социальной политики, 
ориентированной на улучшение благо-
состояния социально не защищённых 
слоёв населения.

В противном случае общество ста-
новится не защищенным от чрезвы-
чайных ситуаций, и с кризисом на 
рынке приходит кризис во всех сферах 

общественной жизни, т. к. государство 
оказывается в большей части отстра-
нено от производства всякого рода 
благ.

При переходе к рыночным методам 
управления наблюдается смещение 
вектора основных целей социальной 
политики государства. Например, из 
целей социальной политики приходит-
ся исключить социально справедливое 
распределение по труду материальных 
благ и услуг. Кроме этого, невозможно 
считать целью социальной политики 
тезис о недопущении безработицы. 
Так как на рынке труда, как и на любом 
другом рынке, должна присутствовать 
здоровая конкуренция, исключение 
безработицы не обоснованно, однако 
государственная социальная политика 
должна предусматривать меры по её 
регулированию.

Важным и характерным для соци-
альной рыночной экономики субъек-
том социальной политики является 
бизнес. Он приобретает весомую роль 
в развитии социальной политики, т. к. 
непосредственно он является основ-
ным работодателем и производителем.

Рыночный механизм учитывает 
главным образом платёжеспособность 
потребителей, при отсутствии данного 
фактора остальными характеристика-
ми продавец может пренебречь. Оче-
видно, что такой подход нуждается 
в коррекции перераспределения до-
ходов, поэтому такую задачу берёт на 
себя государство.

В условиях рыночной экономики, 
когда все блага вокруг продаются и по-
купаются, социальная защита не долж-
на утрачивать свой приоритет.

Социальная политика имеет не-
сколько целей, несколько измерений. 
Это поддержка слабых, тех, кто по объ-
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ективным причинам не может зараба-
тывать себе на жизнь. Это обеспечение 
работы социальных лифтов, «равного 
старта» и продвижения каждого че-
ловека на основе его способностей и 
таланта. Эффективность социальной 
политики измеряется мнением лю-
дей – справедливо ли устроено обще-
ство, в котором мы живём.

Сегодня нам надо говорить о про-
блемах, которые не удалось решить, и 
о задачах, которые должны стать по-
весткой следующего этапа развития 
России.

Первое. Многие граждане не могут 
реализовать свои профессиональные 
знания, найти такую работу, которая 
позволяла бы иметь достойную зар-
плату и развиваться, строить карьеру. 
Плохо, с большими перебоями рабо-
тают социальные лифты, начиная от 
системы образования. Эта проблема 
значительно обострилась в последние 
годы, когда большинство молодых ра-
ботников, входящих на рынок труда, 
окончило вузы.

Второе. Недопустимо, вызыва-
юще велика дифференциация доходов. 
Каждый восьмой гражданин России 
всё ещё живёт за официальной чертой 
бедности.

Третье. За прошедшие с начала 
XXI в. годы представление о нормаль-
ных возможностях и потребностях 
российской семьи изменилось прин-
ципиально. В настоящее время у боль-
шинства населения запросы имеют 
иной характер, социальная же сфера 
оказалась не столь мобильной и не 
смогла так быстро подстроиться под 
эти запросы населения. Большинство 
граждан, а в первую очередь это отно-
сится к тем, кто хорошо зарабатывает 
и имеет хорошее образование, не удов-

летворены состоянием дел в сфере со-
циальных услуг и их уровнем.

Четвертое. В нынешнее время, ког-
да на фоне увеличения численности 
людей старшего возраста очень силь-
но сокращена численность населения 
трудоспособного возраста, эффектив-
ное использование средств, направля-
емых на социальное обеспечение, ста-
новится архиважным. Если мы хотим 
добиться не только сохранения того 
положительного, что уже наработано в 
социальной сфере, но и качественного 
улучшения дел в социальном секто-
ре, надо предпринимать решительные 
действия, иной дороги у нас нет.

В заключение можно сделать следу-
ющие выводы.

Процесс реализации и дальнейшее 
развитие социальной политики в Рос-
сийской Федерации, её цели и задачи 
должны быть взаимосвязаны с разви-
тием и возможностями национальной 
экономики. Необходимо максимально 
использовать институциональные, со-
циально-экономические и правовые 
механизмы, призванные реализовать 
нуждающимся категориям граждан их 
потребности, оптимизировать бюджет-
ные расходы, которые направляются 
на социальные нужды. Т. е. современ-
ная социальная политика Российского 
государства должна быть адекватной 
реальной жизни и отвечать запросам, 
выдвигаемым современным граждан-
ским обществом. В ней должны быть 
максимально использованы возмож-
ности, которые предоставляют совре-
менная медицина, новейшие системы 
социального страхования, должны 
оперативно создаваться необходимые 
социальные условия для достойного 
пенсионного обеспечения. При этом 
в ходе проведения социальной поли-
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тики существенное внимание должно 
отводиться систематизации как ранее 
сформированных, так и новейших те-
оретико-методологических подходов и 
обоснований дальнейшего проведения 
социальных реформ. Это послужит 
правильному использованию поло-
жительного опыта уже существующих 
методов и механизмов реализации со-
циальной политики, а также разработ-
ке новейших, которые должны отвечать 
возможностям современного этапа раз-
вития экономики.

Помимо этого в процессе реализа-
ции социальной политики присталь-
ное внимание должно уделяться со-
циальному планированию, анализу 
социальных расходов, формированию 
долгосрочных прогнозов, которые 
должны осуществляться на основе та-
ких количественных и качественных 
показателей, которые могут макси-
мально оперативно характеризовать 
состояние и динамику изменения 
уровня и качества жизни.

Является насущной необходимо-
стью принятие федеральных законов, 
касающихся вопросов социальной по-
литики и социальных прав граждан, 
только после проведения особой про-
цедуры общественного обсуждения, 
позволяющей исключить поспешность 
принятия таких важных решений.

Все законодательные инициативы и 
законопроекты по социальным вопро-
сам в обязательном порядке должны 
проходить процедуру научной экс-
пертизы с привлечением всех ведущих 
специалистов, а выводы, к которым 
они приходят, должны быть опубли-
кованы для ознакомления широкой 
общественности.

У общественных объединений, ор-
ганов государственной власти субъ-

ектов РФ и органов местного само-
управления должно быть необходимое 
время для разработки своих отзывов 
на соответствующие законопроекты.

Проекты федеральных законов, за-
трагивающих вопросы социальной 
политики, а также вся совокупность 
материалов, в которых не только обо-
сновывается целесообразность их 
принятия, но и раскрываются резуль-
таты прогнозов последствий, к кото-
рым может привести их принятие, 
должны подлежать официальному 
опубликованию ещё до того, как нач-
нётся первое чтение проекта, для того 
чтобы предметом обсуждения в обще-
стве выступали не только общая идея 
законопроекта, но и конкретные нор-
мы, предлагаемые в нём.

Для скорейшего становления в 
России социального государства не-
обходимо активно разрабатывать на 
базе Европейской социальной хартии 
и внедрять в Российской Федерации 
европейские социальные стандарты 
в конкретных областях жизни, в про-
водимой социальной политике. Важно 
также использовать опыт Европейско-
го союза в таких вопросах, как охрана 
здоровья населения, доступ людей к 
услугам общеэкономического значе-
ния, защита окружающей среды, за-
щита потребителей, защита инвали-
дов, права пожилых людей и т. д.

Сама процедура подготовки и на-
правления подобных документов 
должна быть дополнена широким 
общественным и парламентским об-
суждением проектов этих документов. 
Доклады могут обсуждаться в Обще-
ственной палате, Государственной Думе 
и Совете Федерации (круглые столы, 
парламентские слушания, заседания 
профильных комитетов палат парла-
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мента), Интернете. И по ним могут 
быть приняты постановления Государ-
ственной Думы с соответствующими 
рекомендациями Правительству РФ. 

В их подготовке должно участвовать 
гражданское общество  – профсоюзы, 
политические партии, общественные 
палаты субъектов РФ и т. д.
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К вопроСу об оТвеТСТвенноСТи по договору  
воЗмеЗдного оКаЗания агиТационныХ уСЛуг

Голышева А.В.1, Голышев И.В.21

1Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
2Московская городская избирательная комиссия
125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 11., стр. 8, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается гражданско-правовая ответственность сторон дого-
вора возмездного оказания агитационных услуг с точки зрения гражданского права, а не 
с позиции избирательного права, c которой в основном рассматривается на сегодняшний 
день. Авторы считают, что в научно-практической литературе внимание учёных в основ-
ном сосредоточено на агитационной деятельности, в которой участвуют средства массо-
вой информации в связи с предоставлением эфирного времени кандидатам и печатанием 
агитационных материалов. Такая же договорная конструкция, как договор возмездного 
оказания агитационных услуг, учёными не рассматривается и не изучается. Рассмотрен 
вопрос скрытого подкупа избирателей путём заключения фиктивного договора на ока-
зание агитационных услуг. Выделены критерии качественного исполнения агитационных 
услуг: добросовестность исполнителя; профессиональные качества исполнителя; сте-
пень полноты и достоверности информации, донесённой до избирателя; степень точно-
сти выполнения задания заказчика. Авторы приходят к выводу, что гражданско-правовая 
ответственность должна применяться только к распространению в ходе избирательной 
кампании сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата.

Ключевые слова: агитационная деятельность, договор, качество, ответственность, услуга.
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to tHe IssUe oF LIABILItY UnDeR tHe contRAct FoR tHe PRoVIsIon 
oF PAID PRoPAGAnDA seRVIces

A. Golysheva1, I. Golyshev2

1Moscow Region State University
10А, Radio st., Moscow, 105005, Russian Federation
2Moscow City Election Commission
11/8, Mokhovaya st., Moscow, 125009, Russian Federation

Abstract. The article deals with civil liability of the parties of the contract for the provision of 
paid propaganda services from the perspective of Civil Law, and not Electoral Law, which is 
basically applied today. The authors state that in academic and practical literature the attention 
is mainly focused on agitation activity of mass media consisting in the provision of air time 
for candidates and printing propaganda materials. As for such document as a contract for the 
provision of paid propaganda services, it has not been studied at all. The authors focus their 
attention on the issue of hidden bribery of voters through the conclusion of a fictitious contract 
for the provision of propaganda services. They single out the criteria for qualitative execution 
of propaganda: conscientiousness of the performer; professional qualities of the performer; de-
gree of completeness and reliability of information reported to the voter; degree of accuracy in 
accomplishment of the customer’s task. The authors conclude that civil liability should only be 
applied to the dissemination of information discrediting the honor, dignity and business reputa-
tion of the candidate during the election campaign.

Key words: propaganda, contract, quality, liability, service.

Участник гражданских правоотно-
шений может нести имущественную 
ответственность лишь за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение 
своих договорных обязанностей. Ещё 
М.М. Агарков отмечал: «чтобы осво-
бодить себя от ответственности, долж-
ник обязан доказать, что невоз-
можность исполнения обусловлена 
обстоятельством, которое он не мог 
предвидеть» [1, с. 9].

Обязанностью исполнителя в дого-
воре возмездного оказания услуг, пи-
шет Ю.В. Романец [11, с. 402], является 
не достижение отделимого результата, 
а непосредственное осуществление 
определённой деятельности. Поэтому 
исполнитель должен нести ответствен-
ность только за ненадлежащее ока-
зание самих услуг, но не за то, что не 

наступил отделимый от них результат. 
Аналогичного мнения придерживался 
и О.С. Иоффе, говоря о том, что в обя-
зательствах по оказанию услуг один из 
контрагентов поручает другому веде-
ние определённого дела, не связанного 
с созданием материального результа-
та, направленного на достижение раз-
личных иных объектов, поэтому, если 
порученное дело ведётся должным об-
разом, считается, что контрагент вы-
полняет принятое на себя обязатель-
ство, хотя ожидаемый эффект может и 
не наступить [8, с. 484].

Интересная позиция относительно 
последствий заключенного договора 
предусмотрена в Гражданском кодексе 
Латвийской Республики. Так, напри-
мер, ст. 1587 ГК ЛР [4], говорит о том, 
что законно заключённый договор 
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налагает на контрагента обязанность 
исполнить обещанное, и ни особая об-
ременительность сделки, ни трудности 
исполнения не дают права одной сто-
роне отступить от договора.

Особенностью договора возмезд-
ного оказания услуг, что отмечено в 
ст. 401 ГК РФ [5], является распреде-
ление риска, связанного с неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением 
принятых на себя обязательств. Если в 
подрядных отношениях риск случай-
ного неисполнения лежит на самом 
подрядчике, то в договоре возмездно-
го оказания услуг сторона, не испол-
нившая обязательства или исполнив-
шая его ненадлежащим образом, несёт 
ответственность лишь при наличии 
вины.

Законодательство не содержит пра-
вила, подобного п. 1 ст. 704 ГК РФ [5], 
что услуги оказываются иждивением 
исполнителя с использованием его 
материалов, его силами и средствами. 
Как отмечает В.А. Белов, необходимо 
признать, что на исполнителя возлага-
ется бремя обеспечения надлежащего 
качества материалов и оборудования, 
используемых для оказания услуг, а 
также рисков их случайной гибели или 
повреждения, хотя бы и реализовав-
шихся в самом процессе оказания ус-
луг [3, с. 92].

Если мы обратимся к мнению учё-
ных относительно оценки качества 
услуг, можно заметить, что в настоя-
щее время практически отсутствуют 
судебные споры о качестве оказанных 
услуг, а тем более судебные решения 
о возмещении убытков, причинённых 
некачественными услугами [13, с. 149]. 
В связи с этим возникает вопрос: как 
оценить качество услуги, оказанной 
агитатором? Какие критерии нужно 

предъявлять к услуге, оказанной ка-
чественно или некачественно, если 
законодатель не предлагает чёткой 
методики оценки исполнения по до-
говору возмездного оказания услуг. В 
силу неопределённости характеристи-
ки качества оказываемых услуг, пи-
шет К.М. Арсланов [2, с. 86], результат 
таких услуг оценивается по субъек-
тивным показателям. Л.Б. Ситдикова 
придерживается той позиции, что при 
оценке качества оказываемой услуги 
необходимо исходить из объективных 
факторов, влияющих на её положи-
тельный результат [12, с. 12].

Если мы обратимся к избирательно-
му праву, наиболее частыми поводами 
обращения граждан в суд с заявлени-
ями о нарушении их избирательных 
прав являются случаи отказа в реги-
страции в качестве кандидатов, отмены 
регистрации кандидатов со стороны 
избирательных комиссий, а также фак-
ты нарушения кандидатами порядка 
ведения предвыборной агитации.

Практика рассмотрения жалоб на 
некачественное оказание услуг при 
проведении агитации в России, к со-
жалению, отсутствует. А если и встре-
чаются какие-либо судебные дела, они 
всё равно так или иначе связаны с уго-
ловным или административным за-
конодательством. Так, например, при 
анализе действий кандидата Р.А. Гиль-
машнина, заключившего договоры об 
оказании услуг агитационной деятель-
ности в рамках предвыборной агита-
ции с известными артистами, суд рас-
сматривал не само оказание услуг и не 
их качество их оказания, а содержание 
признаков подкупа избирателей [10].

Тем не менее, пишет М.В. Кратен-
ко [9, с. 173], попытки разработать те 
или иные критерии качества услуги до 
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сих пор предпринимаются. По мнению 
автора, качественная характеристика 
возможна лишь в отношении устой-
чивого явления, а вот применительно 
к услуге следует оценивать итоги де-
ятельности исполнителя, что и было 
нами отмечено выше. В связи с этим 
считаем, что в качестве критериев 
оценки агитационной услуги можно 
выделить следующие:

1. добросовестность исполнителя;
2. профессиональные качества 

исполнителя;
3. степень полноты и достовер-

ности информации, донесённой до из-
бирателя;

4. степень точности выполнения 
задания заказчика.

Гражданско-правовая ответствен-
ность имеет большое значение при 
защите избирательных прав. Воз-
можность применения данного вида 
ответственности в научных трудах 
практически не рассматривается. Од-
нако нельзя говорить о том, что дан-
ные проблемы авторами не исследу-
ются вовсе. Так, например, обращаясь 
к особенностям гражданско-правовой 
ответственности, возникающей из до-
говоров в сфере избирательного про-
цесса, И.В. Ильин и К.М. Мушкетов 
отметили парадоксальную ситуацию, 
связанную с агитационными догово-
рами. Авторы заговорили о том, что, 
начиная с 1998 г., в Российской Фе-
дерации многие кандидаты впервые 
стали использовать практику заклю-
чения договоров с агитаторами, т. е. 
договоров на ведение агитационной 
работы в пользу конкретного кандида-
та. Учёными было отмечено, что, хотя 
федеральный закон «Об основных га-
рантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» № 67-ФЗ [14] 
не устанавливает препятствий для за-
ключения данного вида договора, до-
говоры с агитаторами можно признать 
мнимыми сделками, поскольку они за-
частую оплачивались при заключении 
самого договора, а если кандидат по-
беждал, то выплачивалась ещё и пре-
мия, но фактически никаких реальных 
действий со стороны исполнителя не 
осуществлялось [7]. Иными словами, 
оплата производилась не за реальное 
исполнение договорных обязательств, 
а за голоса избирателей, которые долж-
ны были отдаваться за определённого 
кандидата. Аналогичной позиции при-
держивается и А.А. Фролов, говоря о 
том, что заключение договора с аги-
татором  – самая грамотная с право-
вой точки зрения технология подкупа 
избирателей, поскольку предполагает 
выполнение исполнителями агитации 
родственников, знакомых, и противо-
стоять такой технологии невозможно. 
Большинство таких договоров фик-
тивные, они покрывают передачу де-
нег взамен голосов за нужного канди-
дата [15].

О возможности компенсации мо-
рального вреда в результате наруше-
ния избирательного права в доктрине 
отечественной юридической науки, 
пишет А.В. Яровой [16], ничего не ска-
зано. Однако нельзя сказать, что это 
редкое и исключительное явление. 
Хотя судебная практика по таким де-
лам и существует, но она достаточно 
неоднозначна и противоречива. Реа-
лизация избирательных прав полно-
стью зависит от деятельности государ-
ства в лице избирательных комиссий. 
Избирательные права имеют публич-
но-правовую природу и не могут быть 
отнесены к личным неимуществен-
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ным правам, однако допущенные в 
ходе избирательного процесса нару-
шения, затрагивающие честь, досто-
инство, могут послужить основанием 
для компенсации морального вреда. 
Такой же позиции придерживается и 
Э.И. Девицкий [6], говоря о том, что 
моральный вред должен быть возме-
щён только в случае лишения граж-
данина активного или пассивного из-
бирательного права применительно 
к конкретным выборам. В случаях же 
нарушения прав граждан, предусмо-
тренных избирательным правом, ком-
пенсация морального вреда не может 
быть применима.

На наш взгляд, следует согласиться 
с рассматриваемыми взглядами, по-
скольку институт морального вреда 
направлен прежде всего на защиту не-
материальных прав в узком смысле, и 
требовать компенсации за нарушение 
любого неимущественного права не 
представляется возможным, посколь-
ку зачастую нет оснований для данной 
компенсации. Вследствие этого граж-
данско-правовая ответственность 
должна применяться только к рас-
пространению в ходе избирательной 
кампании сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию 
кандидата.
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ревноСТь КаК моТив преСТупного поведения

Антонян Ю.М.1

Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация

Аннотация. В статье даётся определение ревности, выделяется любовная ревность, ко-
торая вызывает тревожные состояния, гнев, сомнение в своих правах и престиже, даже 
в своём месте в обществе, в своих биологических и социальных статусах. Доказывается, 
что ревность – это и чувство, и эмоция. Высказаны соображения по поводу происхожде-
ния ревности и условий, которые способствуют её возникновению и развитию её крими-
нологических последствий. Особое внимание уделено патологическим формам ревности. 
Автор приходит к выводу, что необходима суммарная оценка состояния ревнивца по двум 
основным параметрам: тяжести патологических идей ревности и степени выраженности 
дефекта.

Ключевые слова: ревность, любовная ревность, тревога, тревожность, страх, сомнение, 
патологические формы ревности, инстинкты.

JeALoUsY As A MotIVe FoR cRIMe BeHAVIoR 

Yu. Antonyan
Moscow Region State University
10А, Radio st., Moscow, 105005, Russian Federation

Abstract.  The article provides a definition for jealousy laying a particular stress on love jealousy 
which causes anxiety, anger, doubt in one’s own rights and prestige, even in the biological and 
social status. It is proved that jealousy is both a feeling and emotion. The causes of jealousy 
and the conditions that stimulate its emergence and development are revealed, as well as the 
criminal consequences of these phenomena. Particular attention is paid to pathological forms of 
jealousy. The author comes to the conclusion that a comprehensive assessment of the patient’s 
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condition is required including two main aspects: the gravity of pathological ideas of jealousy 
and the degree of the defect.

Key words: jealousy, love jealousy, anxiety, fear, doubt, pathological forms of jealousy, instincts.

В самом общем виде ревность – это 
чувство, возникающее при мнимом 
или действительном недостатке либо 
отсутствии внимания, любви, уваже-
ния или симпатии со стороны очень 
ценимого человека, в то время как всё 
это мнимо или реально получает от 
него кто-то другой. Ревность выража-
ется в недоверчивости, иногда страст-
ной, подозрительности, порой в пара-
ноидальных, мучительных сомнениях 
в чьей-либо верности, любви, полной 
преданности. Ревность, особенно лю-
бовная, способна сочетаться с ненави-
стью к объекту ревности, что говорит 
о её амбивалентном характере. 

Ревность  – чисто человеческий, 
точнее личностный феномен. Её не 
было в первобытном человеческом 
обществе, она появилась лишь тог-
да, когда сформировалась личность 
и особенно индивидуальность, уста-
новилось понимание необходимости 
выбора лица другого пола, возникли 
симпатия, влечение и любовь. Всё это 
создало семью и вместе с ней ревность. 
Вообще ревность есть патологическая 
зависимость и от ревнуемого объекта, 
и от своих собственных переживаний. 
Впрочем, любовь тоже зависимость.

Объектами ревности могут быть 
люди совершенно неопределённого 
круга: муж или жена, любимая или 
любимый, жених или невеста, отец 
или мать, друзья или знакомые, колле-
ги по работе. Ревность в большинстве 
своём представляет собой претензию 
на «владение» другим человеком, с 
которым существует эмоциональная 
связь. Ревность возникает, когда эта 

претензия мнимо или на самом деле 
ставится этим человеком под вопрос, 
что вызывает сильный, порой ирраци-
ональный страх его потери. Чувство, 
что кто-то другой отбирает то, что, как 
нам кажется, является нашим правом 
и привилегией  – любовь и симпатию 
важного для нас человека, – может 
быть едва переносимым и приводить 
в состояние гнева, злости, обиды, де-
прессии, толкать на неразумные и не-
адекватные поступки. Ревность спо-
собна подвигнуть человека на резкие, 
в том числе насильственные, действия 
вплоть до самоубийства или убийства, 
на иное насилие, в том числе причи-
нение вреда здоровью, оскорбление, а 
также интриги, клевету и т. д.

Ревность характерна для семьи. Она 
может появиться между супругами. У 
ребёнка ревность возникает, когда ему 
кажется, что родители уделяют больше 
внимания его братьям и сёстрам. При 
этом он может погрузиться в младен-
чество, например, у него может чаще 
случаться мочеиспускание. Ревность 
к родителю широко распространена 
(«мама, не хочу, чтобы ты рожала бра-
тика / сестрёнку»), однако она со вре-
менем может трансформироваться в 
покровительскую заботу о младших и 
принятие их собственных отношений 
с мамой. У взрослых людей причи-
ной ревности может быть, к примеру, 
слишком тёплый разговор с другим 
человеком, что может восприниматься 
как опасность для собственных вза-
имоотношений с ним. В то время как 
детская ревность имеет свойство ис-
чезать при получении определённой 
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порции внимания родителей, ревни-
вый партнёр требует к себе неограни-
ченного, исключительного внимания.

В уголовном праве ревность не 
рассматривается как смягчающее об-
стоятельство. В советском прошлом 
уголовный закон считал это чувство 
низменным побуждением. Нет ника-
ких оснований считать ревность нега-
тивным и деструктивным личностным 
обстоятельством. Она нейтральна: мо-
жет привести к тяжкому насилию, но 
способна стать стимулом для интел-
лектуального роста и профессиональ-
ного мастерства, если, например, муж-
чина, приревновавший любимую им 
женщину, будет стараться превзойти в 
чём-то того, к кому он ревновал.

Имеется множество определений и 
оценок ревности. Так, В.И. Даль считал 
ревность отравой жизни1, а Ф. де Ла-
рошфуко видел в ней больше самолю-
бия, чем любви, она рождается вместе 
с любовью, но не всегда умирает вме-
сте с ней. Ф. де Ларошфуко расценивал 
ревность как самое большое из всех 
зол, при этом она имеет меньше всего 
жалости к тем, кто её вызывает [5].

Среди различных видов ревности 
выделяют любовную. Её рассматривают: 

1. вообще  – любое эмоциональ-
ное состояние, классифицируемое как 
специфическая форма тревоги. Счита-
ется, что ревность происходит от не-
достатка уверенности в привязанно-
сти того, кто любим, и она направлена 
на третье лицо, конкурента, который 
воспринимается как привлекающий к 
себе привязанность объекта любви;

1 Ревновать [Электронный ресурс] // 
Даль  В.И. Толковый словарь живого велико-
русского языка [сайт]. URL: http://slovardalja.
net/word.php?wordid=36527 (дата обращения: 
25.11.2017).

2. в психопатологии  – клинически 
значимое сочетание страха, тревоги и 
гнева в отношении объекта привязан-
ности. Страх происходит из того, что 
пациент в чём-то усматривает угро-
зу потерять любимого человека. Гнев 
проистекает из того, что все попытки 
вернуть прежние отношения с объек-
том привязанности, как кажется инди-
виду или на самом деле, с презрением 
отвергаются и/или воспринимаются 
ревнивцем как вызов, личное оскор-
бление, психологическая агрессия. 
Вероятно, поэтому именно объект 
ревности, а не предполагаемый сопер-
ник чаще всего становится объектом 
агрессии. Тревога отражает опасения 
ревнивца относительно того, что более 
изобретательный и привлекательный, 
чем он, соперник или объект ревно-
сти в любой момент могут предпри-
нять что-то особенное и неожиданное, 
как бы испытывая чувства ревнивца 
и привлекая тем самым внимание и 
симпатии соперника и/или объекта 
ревности. Из этого проистекают за-
висть к сопернику, ненависть, враж-
дебное отношение к нему и одновре-
менно с тем вполне реальная угроза 
его благополучию или даже самому 
его существованию. Известны случаи 
агрессии ревнивца против своего со-
перника и одновременно с тем про-
тив объекта привязанности. Ревность, 
в том числе и болезненная, большей 
частью свойственна эгоцентрическим 
натурам, деперсонифицирующим дру-
гого человека (супруга, любовника или 
любовницу), считающим его своей 
неотъемлемой собственностью, чем-
то вроде вещи. С клинической точки 
зрения такая ревность представляет 
собой: а)  сверхценное, параноическое 
образование или б) бред с содержани-
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ем ревности, вариант персекуторного 
расстройства;

3. в психоанализе – в отличие от за-
висти, ревность включает трёх участ-
ников: субъекта, объекта, которого 
субъект любит, и третьего человека, 
который вызывает у субъекта ревно-
сти тревогу относительно прочности 
чувств второго участника упомяну-
той триады. Ревность, по У. МакДугал-
лу,  – сложная эмоция, предполагаю-
щая наличие чувства любви. Обычно 
она вызывается эдиповой ситуацией 
и является частью эдипова комплекса. 
Патологическая ревность имеет вну-
треннюю связь с гомосексуальностью и 
паранойей [19]. По мнению 3. Фрейда, 
в триаде «ревность–паранойя–гомо-
сексуальность» ревность и паранойя 
являются психологическими защитами 
от гомосексуальности [16]. Ныне суще-
ствует тенденция считать ведущим чле-
ном этой триады паранойю [13].

Не располагая эмпирическими, в 
том числе выборочными, данными, ос-
мелюсь тем не менее утверждать, что 
именно любовная ревность чаще всего 
приводит к трагическим последстви-
ям. Поэтому такая ревность должна, 
особенно когда это касается отноше-
ний в семье, могущих породить это 
чувство, всё время привлекать внима-
ние криминологов и сотрудников пра-
воохранительных органов, обязанных 
предотвращать преступления на почве 
ревности.

Во всех случаях любая ревность, 
любовная тем более, вызывает тревогу, 
тревожное состояние, даже сомнение 
в своих не только правах и престиже, 
но и в своём месте в обществе, жизни, 
в своих биологических и социальных 
статусах. Поэтому надо иметь в виду, 
что человек может ревновать, когда он 

любит и хочет любить в дальнейшем, 
но и помнить, что под ревностью спо-
собна скрываться тревога за свой ис-
конный мужской или женский статус. 
Человек может принять себя в опреде-
лённом качестве. Его отсутствие нано-
сит ему весьма болезненный удар. Так, 
в пьесе А.Н. Островского «Беспридан-
ница» Карандышев убил Ларису не по-
тому, что приревновал её к Кнурову, а 
потому, что, бедный чиновник «про-
играл» её богатому купцу (в игре, где 
и за игрока считаться не мог) [9]. Ины-
ми словами, он защищал себя, убив ту, 
которая указала ему на его ничтожную 
ценность. 

Ревность довольна близка к зави-
сти, которая тоже может стать мотивом 
преступного поведения. Зависть  – это 
переживание по поводу того, что дру-
гому принадлежит то, что, «по-моему», 
должно достаться «мне»: деньги и цен-
ности, повышение по службе, красивая 
женщина и вообще что угодно. Шекспи-
ровский Яго остро завидовал Отелло, 
что тот был храбрым военачальником, 
мужественным и честным человеком, 
что у него была красавица жена. Зави-
дующий вообще может понимать, что 
столь желаемое, даже страстно жела-
емое, никогда не будет в его руках; но 
даже такое соображение не всегда оста-
новит насильственное нападение хотя 
бы с целью мести.

Отношения зависти подразумева-
ют двух участников: субъекта и объ-
ект; первый завидует удаче второго 
или тому, чем он обладает. Ревность 
имеет отношение к обладанию другим, 
зависть – к сравнению себя с другими.

Ревность – это и чувство, и эмоция. 
Они возникают относительно значи-
мого человека в определённых ситу-
ациях. Более того, очевидно, что она 



120

ISSN 2072-8557 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция 2017 / № 4

может быть и сиюминутным явлени-
ем, и устойчивым отношением челове-
ка, причём в этом отношении иногда 
сосредотачивается для него весь мир. 
Но при всех вариантах и возможно-
стях это подозрительное отношение к 
объекту любви, обожания и привязан-
ности, но нередко это не только подо-
зрение, и очевидное знание о действи-
тельном отношении к третьему лицу. 
Ревность вызывает страх потерять 
то, что значимо для данного челове-
ка, даже имеет бытийное значение, 
что влечёт за собой тревогу, страх или 
гнев.

До некоторой степени ревность 
уместна в каждых отношениях, когда 
она адекватна ситуации, когда лицо 
осознаёт такое чувство, видит его при-
чины и контролирует себя.

В обыденном сознании «великим» 
ревнивцем был и остаётся шекспи-
ровский Отелло. Однако современ-
ные филологи и критики таковым его 
не считают, опираясь, в частности, на 
мнение А.С. Пушкина, что «Отелло от 
природы не ревнив, напротив: он до-
верчив» [11]. Это суждение вызывает 
ряд вопросов. Во-первых, что значит 
«от природы не ревнив?» Означает ли 
это утверждение, что человек может 
быть от природы не ревнив, а в кон-
кретной жизненной ситуации – впол-
не? Во-вторых, почему доверчивый 
человек не может быть ревнивым, ведь 
одно другого совсем не исключает?

Чтобы найти сколько-нибудь вер-
ный ответ на этот сложный вопрос, 
необходимо обратиться к тексту самой 
трагедии, но предварительно заме-
тить, что его решение зависит от того, 
как вообще понимать ревность. Воз-
можная точка зрения на неё уже изло-
жена выше.

Итак, в тексте пьесы У. Шекспира 
«Отелло» о себе мавр говорит:

О нет, меня не сделает ревнивцем
Признанье света, что моя жена
Красива, остроумна, хлебосольна,
Умеет общество занять, поёт
И пляшет...
Нет, Яго, я сначала посмотрю,
Увижу что-нибудь, проверю,
А выясню, до ревности ли тут?
Тогда прощай любовь, прощай и рев-

ность 
[18, с. 344].
Чуть позже в том же акте Отелло 

признаётся:
Я потерял её и я обманут.
Мне может только ненависть помочь 
[18, с. 347].
Говорит ли это всё о ревности 

Отелло?1 Его утверждение, что он не 
ревнив, не очень убедительно хотя бы 
по той причине, что сам герой может не 
знать об этом или понимать ревность не 
совсем так, как мы. На мой взгляд, От-
елло просто параноик, причём не уме-
ющий разобраться в довольно простых 
жизненных обстоятельствах. Не случай-
но Эмилия (жена Яго) называла Отелло 
глупцом, болваном и пустоголовым.

Дездемона не была для Отелло об-
разцом чистоты и честности. Вот что 
он говорил о ней: 

Я был бы счастлив, если б целый 
полк

Был близок с ней, а я не знал об этом 
[18, с. 350].
Подводя итог сказанному, хочу сде-

лать предположение, что он всё-таки 
был ревнив.

1 А. Смирнов в послесловии к «Отелло» пи-
сал: «Старый вопрос: «Ревнив ли Отелло» (под-
разумевал под «ревностью» болезненную и пре-
увеличенную подозрительность – Ю.А.) – можно 
считать давным-давно решённым» [18, с. 653].
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И ещё: Отелло был очень агресси-
вен, что совсем не странно для челове-
ка, который всю жизнь был солдатом. 
Но в трагедии он проявляет агрессию 
не на войне. 

Сказанное об «Отелло» вовсе не 
преследует цели снизить художествен-
ные, этические и иные несомненные 
достоинства бессмертной трагедии. 
Мы должны помнить, что Шекспир 
отнюдь не ставил перед собой задачи 
показать, ревнивец его герой или не 
ревнивец.

Современный писатель М. Веллер 
выразил мысль, что, «если бы Отел-
ло был белым, молодым, красивым и 
куртуазно образованным, он бы вы-
сморкался в этот проклятый дарёный 
платок и лёг к Дездемоне в койку за-
ниматься любовью, всех и делов» [3]. 
Но Шекспир создал образ не совре-
менного хлыща, а сурового воина, ис-
пытавшего многие тяжкие невзгоды, 
прямодушного и доверчивого. Если бы 
действие развивалось по названному 
сценарию, Отелло никогда бы не стал 
«Отелло».

Ревность сопровождается различ-
ными реакциями: когнитивными (ин-
теллектуальными), когда человек стре-
мится анализировать не только сам 
факт измены или другой повод, но и 
причины произошедшего – испытывая 
чувство ревности, такой человек будет 
искать причины возникновения дан-
ного чувства, выстраивать прогноз си-
туации, т. е. будет осознавать всю кар-
тину целиком. Аффективные реакции, 
когда человек переживает очень яркие 
эмоции, наиболее характерные: отчая-
нье, гнев, ненависть и презрение к себе 
и партнёру. В зависимости от личност-
ных особенностей такие аффективные 
реакции могут протекать на фоне ме-

ланхолии или депрессии и состояния 
гнева или агрессии. Как правило, такие 
реакции чаще наблюдаются у эмоцио-
нальных и демонстративных лично-
стей, а также у людей художественного 
склада. Поведенческие реакции про-
являются в борьбе (попытки восстано-
вить отношения, удержать партнёра) – 
это просьбы, уговоры, объяснения, 
угрозы, вызывание жалости или ко-
кетство, или, в виде отказа сохранять 
отношения, официальный тон и от-
ношение, дистанция и сдержанность. 
Будет это борьба или отказ, зависит 
от личности человека, от его взглядов, 
желаний и установок.

Самая адекватная причина ревно-
сти  – измена, которая больше всего 
ранит доверчивого и преданного че-
ловека, а также того, для которого из-
мена стала полной неожиданностью 
на фоне благополучных, как ему ка-
залось, отношений. Если ситуация 
никак не разрешается, партнёр ведёт 
себя противоречиво и не принимает 
конкретного решения, например уйти 
или остаться, ревность становится за-
тяжной [14].

Раньше я уже высказывал своё от-
рицательное отношение к теории 
З. Фрейда об эдиповом комплексе. Ещё 
раз возвращаюсь к этой проблеме, что-
бы более обстоятельно изложить свою 
позицию. Я нисколько не отрицаю 
того, что такой комплекс существует, 
как и комплекс Электры, но они, эти 
комплексы, могут быть у ограничен-
ного числа детей, и никто не доказал, 
что у всех. Поэтому влияние таких 
ранних личностных отношений на 
жизнь взрослых людей, в частности, на 
проявление у них ревности, более чем 
сомнительно. Но с этим не согласны 
многие психоаналитики.
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Так, К. Хорни пишет, что одно из 
наиболее фундаментальных открытий, 
которыми мы обязаны Фрейду, состо-
ит в том, что любовь и страсть воз-
никают впервые не в пубертате – уже 
маленький ребёнок способен страстно 
чувствовать, желать и требовать. Пока 
его дух ещё свободен и не ведает запре-
тов, он, вероятно, переживает эти чув-
ства с интенсивностью, недоступной 
нам, взрослым [17]. Если мы примем 
эти фундаментальные факты и, более 
того, признаем как самоочевидное, 
что мы, подобно всем животным, под-
чинены великому закону гетеросексу-
ального влечения, то и вызывающий 
споры постулат Фрейда об эдиповом 
комплексе как стадии развития, через 
которую проходит каждый ребёнок, 
уже не покажется нам столь странным 
или необычным.

Между тем, по мнению К. Хорни, 
взрослая ревность вовсе не обязатель-
но является повторением инфантиль-
ной ревности, как полагают некоторые 
психоаналитики. В конечном счёте 
сильно выраженная ревность, кото-
рую мы находим у ребёнка по отноше-
нию к родителям или своим братьям и 
сёстрам, не является первопричиной 
ревности в последующей жизни, но 
обе они проистекают из одних и тех же 
источников, – писала она [17, с. 371].

Между тем именно у К. Хорни мож-
но найти наблюдения, которые про-
ливают свет на некоторые причины 
ревности. Так, она указывает на страх 
мужчины оказаться неспособным 
удовлетворить женщину. Он боится 
её требований в целом и её сексуаль-
ных требований в частности. Этот 
страх отчасти коренится в биологии, 
поскольку мужчина должен вновь и 
вновь доказывать женщине свою со-

стоятельность, в то время как женщи-
на способна вступить в половой акт, 
зачать и родить, даже если она фри-
гидна. С онтологической точки зре-
ния и такого рода страх происходит из 
детства, когда маленький мальчик уже 
чувствовал себя мужчиной, но боялся, 
что его мужественность подвергнется 
осмеянию, и тем самым будет нанесён 
ущерб его вере в себя, когда будут от-
вергнуты его мальчишеские ухажива-
ния. Следы этой неуверенности сохра-
няются гораздо чаще, чем мы склонны 
признавать, нередко скрываясь за под-
чёркиванием мужественности как 
ценности самой по себе, и всё же эта 
неуверенность выдаёт себя в постоян-
ных колебаниях самооценки мужчины 
в его отношениях с женщинами. Брак 
может выявить чрезмерную чувстви-
тельность ко всякого рода фрустрации 
со стороны жены. Если она не принад-
лежит ему одному, если лучшее, на что 
он способен, её не устраивает, если он 
не удовлетворяет её сексуально, это 
наносит тяжёлый удар по мужской 
самооценке и без того неуверенного в 
себе супруга. Эта реакция, в свою оче-
редь, вызовет у него инстинктивное 
желание унизить жену, подорвать её 
уверенность в себе [17, с. 379].

Описанные К. Хорни страхи муж-
чины по поводу своей биологической 
несостоятельности создают у него об-
щую неуверенность в отношении жен-
щины. Неуверенность в себе предше-
ствует ревности, порождая сомнения и 
подозрения, эти составные части рев-
ности. Иногда мужчина пытается най-
ти причины своих сексуальных неудач 
и находит их как раз в женщине. По-
этому её перспективы стать жертвой 
преступного насилия возрастают, тем 
более что она как бы демонстрирует 
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ему его психотравмирующую слабость. 
Нормальная ревность сопровождается 
стремлениями человека опередить со-
перника и одержать победу в борьбе с 
ним за объект любви. Патологическая 
ревность порождает такие бессозна-
тельные или вполне осознаваемые же-
лания, которые могут вызвать к жизни 
мысли об устранении не только сопер-
ника, но и объекта любви. В крайних 
своих патологических проявлениях 
ревность может подтолкнуть к реаль-
ным действиям, связанным с убий-
ством конкурента, объекта любви или 
того и другого.

Можно предположить, что рев-
ность среди прочих причин возникает 
и вследствие того, что посягательство 
на «твою» женщину (мужчину) тем 
самым представляет собой покуше-
ние на «твоё» право на секс, который 
является единственным источником 
жизни, но секс до неузнаваемости об-
рос культурой со всеми её атрибутами 
и символами. Когда посягают на лю-
бимую (нравящуюся, избранную) или 
любимого, человека тем самым ли-
шают главного, ведь для него секс так 
же неизбежен, как смерть. Он гонит 
от себя мысль о смерти, хотя она бес-
сознательно живёт в нём, но он также 
отвергает и предположение, что у него 
не будет секса. В животном мире у не-
которых видов смерть наступает сразу 
после секса, например у самцов сайга-
ков, у некоторых насекомых.

«Секс и смерть имеют между со-
бой то общее, что они оба являются 
биологическими аспектами,  – отме-
чал Мей Ролло [15]. Загадка (в данном 
случае мы подразумеваем ситуацию, 
когда всё, что мы знаем, не способ-
ствует разрешению проблемы) этих 
двух событий в жизни человека абсо-

лютно неразрешима. Оба они связаны 
с сотворением и уничтожением; стало 
быть, вряд ли можно удивляться тому, 
что они так сложно переплетены в че-
ловеческом опыте переживаний. «И в 
том, и в другом случае мы не можем 
контролировать происходящее ... мы 
не можем остаться в стороне от любви 
и смерти  – если же пытаемся сделать 
это, мы уничтожаем всё то ценное, что 
есть в этом опыте» [15, с. 111].

Ревность, как известно, нередко за-
канчивается убийством объекта рев-
ности или того, к кому ревнуют, или 
того и другого. Но бывает и так, что 
жертвами ревнивца становятся и те, 
которые к самому конфликту никакого 
отношения не имели.

Так, некто Г. сошёлся с женщиной, у 
которой был девятилетний сын. Г. по-
селился в комнате с ней и с сыном. Со 
временем у него появились сомнения в 
её верности ему, и однажды, после рас-
пития с ним спиртных напитков, она 
ушла, как объяснила, к своей подруге, 
хотя он и пытался её не пустить. После 
ухода сожительницы он убил её сына. 
Это нередкий случай, поскольку жерт-
вами ревнивцев часто становятся род-
ственники (обычно жёны) и даже со-
седи, которые тем или иным способом 
пытаются разрешить ситуацию.

Жизнь, если следовать О. Ранку, 
представляет собой непрерывную че-
реду отделений, и каждое из них даёт 
человеку возможность для индивиду-
ального выбора. Рождение – это первое 
и наиболее волнующее событие в цепи 
отделений. Затем ребёнка отнимают от 
груди, потом – частично от родителей, 
когда он начинает ходить в школу, за-
тем отделяется от своего одиночного 
состояния и женится, пока не насту-
пит последнее отделение от жизни  – 
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смерть. Тревога также возникает, если 
человек отказывается отделить себя от 
позиции, которая даёт непосредствен-
ное чувство безопасности. О. Ранк 
различал тревогу перед страхом жиз-
ни – движения вперёд, и страхом смер-
ти – по поводу совсем неизвестного и 
невозможности развития [12].

Тревога соседствует с чувством не-
полноценности, а иногда даже сливает-
ся с ним. А. Адлер выделял субъектив-
ное отношение к своей собственной 
слабости, неустойчивости в жизни [1]. 
На мой взгляд, ощущение неполноцен-
ности порождает тревогу, но эти два 
понятия не синонимы.

Ревность тоже может быть пред-
ставлена в виде угрожающего отрыва 
(отделения) от любимой, нравящейся 
или избранной особы. Другой, поку-
шающийся на неё, способен разрушить 
среду индивида, что для него вдвойне 
тяжело, если он был одиноким чело-
веком. При этом разрушается уверен-
ность в себе, надежда на возможность 
секса, одним словом, уверенность в бу-
дущем, и подрывается она тем сильнее, 
чем сильнее человек привязан к объ-
екту своего обожания и чем больше 
он связывает к ним свои жизненные 
программы. Если раньше, до ревности, 
был страх перед движением вперёд, то 
теперь наступает ещё более сильный 
страх – перед тем, что будущего больше 
вообще может не быть, что его отделя-
ет от любимого (избранного) существа 
навсегда. Тревога и страх могут быть 
ещё и потому, что индивид не знает, 
что вообще будет с ним после ухода от 
него этого живого существа. Но здесь 
очень важно, какой в конечном итоге 
будет вся ситуация: тихим, спокойным 
уходом кого-то из участников или кро-
вавой драмой. Идеальным решением 

было бы возвращение каждого в свою 
прежнюю роль.

Как отмечал А. Маслоу, здоровым 
взрослым людям внешняя ситуация в 
целом угрожает меньше, чем средне-
му индивиду или человеку, страда-
ющему неврозом. Не следует забывать, 
что, хотя здоровье взрослого челове-
ка и обеспечивается отсутствием или 
внешне успешным преодолением угро-
зы в детстве, он становится всё более 
устойчивым к угрозе с течением вре-
мени, например, практически невоз-
можно создать угрозу мужественности 
мужчине, который абсолютно уверен 
в себе. Утрата любви  – небольшая 
угроза для того, кто любим на про-
тяжении всей жизни и кто чувствует 
себя достойным любви и способным 
любить. Здесь можно сослаться на 
принцип функциональной автономии. 
Мы должны рассматривать ощущение 
угрозы как представляющее само по 
себе динамическую реакцию иных ре-
акций [7, с. 153].

З. Фрейд рассматривал тревогу как 
один из факторов, формирующих ин-
стинктивные побуждения, которые, 
на мой взгляд, играют немаловажную 
роль в ревности, отдалённо напоминая 
отношения самцов в животном мире. 
В этом случае фактор среды играет 
вторичную роль, причём сама среда 
состоит из того, кто ревнует, кого рев-
нуют, к кому ревнуют, а также всех 
лиц, имеющих прямое, косвенное или 
вообще не имеющих никакого отноше-
ния к происходящему [16]. Если следо-
вать К. Хорни, тревога предшествует 
инстинктивным побуждениям, кото-
рые не являются базовыми. В семье у 
мужа имеется изначально заложенный 
от природы и закреплённый культу-
рой инстинкт самца, который имеет 
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неотъемлемое право на свою самку, 
причём этот инстинкт вполне сохраня-
ется и при современной эмансипации 
женщин. У женщин тоже, конечно, 
есть право на мужа. Однако эти права 
(с той и другой стороны) не включают 
в себя, конечно, права на жизнь, здо-
ровье, свободу, в том числе интеллек-
туальную. Это прежде всего право на 
сексуальную верность, которая пред-
полагается и в отношении любовни-
ков, жениха и невесты и т. д.

В связи с ревностью тревога по-
является тогда, когда возникает ре-
альная или мнимая угроза, опасность. 
Тогда же начинают действовать и 
инстинктивные побуждения, а так-
же реакции на требования среды. В 
отдельных случаях эти требования 
могут быть решающими. Особенно 
высокую тревожность можно наблю-
дать у параноических личностей с 
болезненным самолюбием, раздутым 
чувством собственного достоинства, 
повышенной обидчивостью и чув-
ствительностью. Иногда агрессия, 
вызванная ревностью, сочетается со 
страхом перед средой.

К. Хорни придерживается тради-
ционного деления на страх и тревогу. 
Анализ ситуаций и личности в рев-
ности позволяет предположить, что 
страх есть высшее проявление трево-
ги, когда налицо уже есть конкретная 
опасность, а тревога иногда характе-
ризуется отсутствием конкретной и 
определённой угрозы. Здесь необхо-
димо выделить тревожных личностей 
вообще, которых отличает повышен-
ная мнительность, подозрительность, 
в некоторых случаях даже собственная 
беззащитность. Тревога подаёт знак 
страху. В ситуациях ревности он чаще 
переживается женщиной.

В психиатрии существует понятие 
сверхценной ревности. Это патоло-
гическая ревность, протекающая на 
уровне сверхценных идей. Часто, как 
считают В.М. Бхейхер и И.В. Крук, это 
начальный этап параноического раз-
вития [2]. В ряде случаев – стадия ши-
зофренического паранойяльного бре-
да ревности.

В.П. Котов осуществил обстоятель-
ное исследование проблем патологи-
ческой ревности. По его данным, для 
больных с патологической ревностью 
оказалось характерным сочетание 
определённой сексуальной активно-
сти в преморбидном периоде с неуве-
ренностью в собственной сексуальной 
полноценности. Семейная жизнь у 
значительной части обследованных 
складывалась неудачно. Около 50% 
больных в прошлом (до болезни) уже 
были разведены [6]. При сопоставле-
нии с количеством разводов среди на-
селения в среднем, которое, по данным 
В. Переведенцева, составляет пример-
но 27%, такую разницу следует при-
знать значительной [10]. Необходимо 
отметить, что некоторые категории 
психически больных, совершивших 
общественно опасные действия, по 
числу разводов существенно не отли-
чаются от этой средней цифры. Боль-
шое количество неудачных первых 
браков В.П. Котов склонен оценивать 
как фактор, актуализирующий тему 
ревности в сознании больного, как 
«сенсибилизацию темой ревности» [6].

Часто можно было отметить дис-
гармонию сексуальной жизни. По-
скольку в её основе не лежало обычно 
ни истинной импотенции, ни каких-
либо эндокринных или органических 
поражений половой сферы, мы счита-
ем более правильным оценивать этот 
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фактор как специфическую психоге-
нию, имеющую характер «ключевого» 
переживания. Это согласуется с лите-
ратурными данными об отсутствии 
эндокринных нарушений у больных с 
сексуальной тематикой бреда.

Распространённое мнение о роли 
алкоголизма в происхождении бреда 
ревности (Р. Крафт-Эбинг) [4] нашло 
подтверждение на нашем материале. 
Систематическая алкогольная инток-
сикация имела место в 269 из 383 на-
блюдений (70,2% ± 2,3%). Учитывая, 
что злоупотребление алкоголем име-
ло место при различных в нозоло-
гическом отношении заболеваниях, 
В.П. Котов не придаёт этому факто-
ру этиологического (в узком смысле) 
значения, а оценивает его как момент, 
имеющий патопластическое влияние 
на клиническую картину любого бре-
дового психоза, способствуя появле-
нию идей ревности. Вместе с тем в 74 
наблюдениях (19,3% ± 2,0%) алкого-
лизм играл роль основной причины 
заболевания (алкогольный бред рев-
ности в собственном смысле).

Аналогичное значение для прояв-
ления психического расстройства в 
форме патологической ревности оче-
видно имеют последствия травмати-
ческого поражения центральной нерв-
ной системы, которые имели место у 
279 больных (72,8% ± 2,3%).

Поскольку точная нозологическая 
диагностика рассматриваемых психо-
патологических образований с темой 
ревности (навязчивые, сверхценные, 
паранойяльные идеи) в ряде случаев 
требует очень длительного наблюде-
ния и обычно не решает всех вопросов 
экспертизы, основное внимание было 
сосредоточено на разработке психопа-
тологии указанных состояний.

Сопоставление клинической кар-
тины различных вариантов патологи-
ческой ревности и поведения группы 
психически здоровых лиц с обосно-
ванными переживаниями ревности 
(22 человека) показало, что и тем, и 
другим свойственны многие харак-
терные проявления (слежка за женой, 
провокационные проверки, осмотры 
тела и белья, отдельные ошибки суж-
дения и др.), которые, следовательно, 
не имеют большого диагностического 
значения. Они являются признаками 
особой эмоциональной значимости 
этих переживаний, которая обычно 
имеет место не только при различ-
ных патологических состояниях, но 
и при ревности, обусловленной ре-
ально-бытовыми психологическими 
мотивами. Такие переживания рев-
ности психически здорового челове-
ка, занимающие в течение какого-то 
времени преобладающее положение 
в сознании, мы обозначили вслед за 
рядом авторов термином доминиру-
ющие идеи, они же  – руководящие 
идеи (N. Schipkowensky) [20], физио-
логические или нормальные сверх-
ценные идеи (C. Wernicke, А.Н. Мо-
лохов) [8; 21].

Если доминирующие идеи ревно-
сти психически здорового человека 
обусловлены исключительно субъек-
тивной эмоциональной значимостью 
реальной или возможной измены су-
пруги, то сверхценные идеи (которые 
всегда считали болезненным образо-
ванием) даже при наличии реального 
повода всегда обнаруживают связь с 
определённой патологической почвой, 
несоответствие по своей интенсив-
ности и длительности вызвавшему их 
поводу. К сверхценным идеям В.П. Ко-
тов относил суждения, возникшие в 
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результате реальных обстоятельств, 
но занявшие в дальнейшем не соответ-
ствующее их значению преобладающее 
положение в сознании, связанные с 
развитием чрезмерного эмоциональ-
ного напряжения [6].

«Детальное изучение сверхценных 
идей ревности в рамках различных в 
нозологическом отношении заболева-
ний (66 больных) показало их неодно-
родность и позволило нам выделить 
следующие варианты: 1) стационар-
ный или психопатический; 2) динами-
ческий или психогенный»,  – считает 
В.П. Котов [6].

При первом варианте в возникно-
вении сверхценного комплекса основ-
ную роль играет наличие определён-
ной патологической почвы. Наряду с 
психопатией в собственном смысле 
здесь могут иметь место психопатопо-
добные расстройства, обусловленные 
резидуальными органическими пора-
жениями, алкогольными изменения-
ми психики, наличием не резко выра-
женного шизофренического дефекта. 
Структура этих расстройств уклады-
вается всего в два типа: паранойяль-
ный или, значительно реже, тревожно-
мнительный.

Повышенная ревнивость в таких 
случаях является постоянной особен-
ностью больного. Она проявляется с 
самого начала супружеских отноше-
ний и проходит красной нитью через 
всю семейную жизнь. Больные уделя-
ют слишком большое внимание ох-
ране семейной чести, считая, что на 
жену в этом отношении положиться 
нельзя. Любые действия жены, любая 
ситуация, в которой она может ока-
заться, анализируются с точки зрения 
возможной измены. В связи с этим по-
ведение жены определённым образом 

регламентируется, ей не разрешается 
обычно заботиться о своей внешно-
сти, бывать в ситуации, которая, по 
мнению больного, может способство-
вать прелюбодеянию. На этом фоне 
под влиянием внешних обстоятельств 
переживания ревности то несколько 
активизируются, то затухают. Содер-
жание такого сверхценного комплекса 
схематично может быть выражено сле-
дующей формулой: жена способна на 
измену – этого ни в коем случае нельзя 
допустить.

Второй, динамический или психо-
генный, вариант нередко возникает на 
базе первого, хотя может развиваться 
и самостоятельно, он имеет очерчен-
ное начало и более или менее отчёт-
ливый психогенный повод. Содержа-
ние такого сверхценного комплекса 
изменяется, в формализованном виде 
оно выглядит примерно следующим 
образом: жена, вероятно, мне изменя-
ет – это немедленно надо проверить и 
пресечь.

Соответственно меняется и пове-
дение больного. Согласно В.П. Котову, 
предшествующая терпимость в отно-
шении жены представляется теперь 
ему непростительной беспечностью. 
После короткого латентного периода, 
посвящённого обдумыванию сложи-
вшейся ситуации и «необходимых» 
действий, больной развивает значи-
тельную активность. При этом нередко 
проявляется агрессия по отношению к 
жене. Необходимо отметить, что, де-
монстрируя полную убеждённость в 
неверности жены, эти больные обнару-
живают вместе с тем и определённую 
готовность к принятию контротводов. 
В объяснениях с врачом они обычно 
признают, что их «доказательства» но-
сят косвенный характер и не дают им 
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возможности остановиться на той или 
иной точке зрения. В соответствии с 
этим и предпринимаемые больным 
проверки бывают направлены не толь-
ко на то, чтобы держать жену в страхе 
и не дать ей возможности развратни-
чать, но и на то, чтобы подтвердить 
или опровергнуть собственные сомне-
ния и подозрения, в отличие от бреда, 
при котором проверки преследуют 
цель разоблачения и получения «юри-
дических» доказательств измены, оче-
видной для больного [6].

«Независимо от описанных типов 
сверхценных образований, поведение 
по отношению к объекту ревности 
различается также в связи с характе-
рологическими особенностями и мо-
рально-этическим уровнем личности 
больного», – отмечает В.П. Котов [6].

В большинстве случаев сверхцен-
ный комплекс, подвергаясь незначи-
тельным колебаниям, сохраняется на 
протяжении ряда лет. Иногда отмеча-
ется его сравнительно быстрое угаса-
ние, и состояние возвращается к неко-

му исходному уровню. Наконец, ещё в 
части случаев имеет место его прогрес-
сирование, и сверхценные идеи обна-
руживают тенденцию к перерастанию 
в паранойяльный бред.

Судебно-психиатрическая экспер-
тиза больных с идеями ревности в по-
давляющем большинстве сводится к 
решению вопроса о вменяемости. Ос-
новное значение для решения этого 
вопроса отводится оценке состояния, 
имевшего место во время совершения 
общественно-опасного деяния. При 
этом не следует ограничиваться син-
дромологической квалификацией пе-
реживаний ревности. Существенным 
компонентом клинической картины 
являются и относительно стационар-
ные негативные расстройства, харак-
тер и степень выраженности которых 
также подлежат уточнению. Таким об-
разом, необходима суммарная оценка 
состояния больного по двум основным 
параметрам: тяжесть патологических 
идей ревности и степень выраженно-
сти дефекта.
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СодейСТвие деяТеЛьноСТи преСТупного СообЩеСТва  
(преСТупной органиЗации) КаК деТерминанТа  
его Формирования и ФунКционирования
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Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация

Аннотация. В настоящее время отсутствует система противодействия организованной пре-
ступности, которая была бы адекватна её характеристикам и тенденциям, а принимаемые 
меры не решают ключевых проблем информационно-аналитической, предупредительной и 
правоохранительной деятельности всей системы государственных органов, участвующих в 
этой борьбе. В статье автор говорит о необходимости переосмысления понятия организа-
ции (преступного сообщества), закономерностей формирования структурных связей вну-
три неё и её функционирования. Рассмотрено понимание организованной преступной груп-
пы в УК РФ и УК Украины, и выявлены пробелы, касающиеся наказания содействующих 
преступной организации, которые необходимо устранить. Автор предлагает в ст. 210 УК РФ 
внести новую часть 2.1, а примечание к ст. 210 изложить в новой редакции.

Ключевые слова: организованная преступность, национальная безопасность, преступное 
сообщество, экономическая база, финансовые ресурсы.
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Abstract. At present there is no system of resistance to organized crime suitable to its char-
acteristics and trends, and the taken measures do not solve the key problems of information-
analytical, preventive and enforcement activity of the whole system of government agencies 
involved in crime fighting. In the article the author argues reconsideration of the concept of 
organization (criminal community) and the regularities of forming structural links within its 
functioning. The concepts of an organized criminal group stated in the Criminal Code of the 
Russian Federation and the Criminal Code of Ukraine are considered and the gaps are identi-
fied regarding the punishment of those assisting a criminal organization. The author suggests 
introducing a new part 2.1 to Art. 210 of the Criminal Code of the Russian Federation and editing 
the note to Art. 210.
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В Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации ука-
зывается на обострение угроз, связан-
ных с неконтролируемой и незаконной 
миграцией, торговлей людьми, нарко-
торговлей и другими проявлениями 
транснациональной организованной 
преступности [12].

Осуществление судопроизводства 
по уголовным делам о преступлениях, 
совершённых преступным сообще-
ством (преступной организацией) 
относится к наиболее сложным, что 
объясняет незначительное количество 
уголовных дел, направленных в суд по 
ст. 210 УК РФ. По данным ГИАЦ МВД 
России, в 2016 г. было зарегистрирова-
но 252 преступления, предусмотрен-
ных ст. 210 УК РФ (в 2010 и 2011 гг.     
по 172, в 2012   г.– 202, 2013 г. – 251, в 
2014 г. – 255, в 2015 г. – 285), что сви-
детельствует об устойчивой динамике 
рассматриваемого вида преступлений. 
Подобная динамика роста прослежи-
вается и в отношении количества лиц, 
совершивших данное преступление: в 
2010 г. – 613 чел., в 2015 г. – 901 чел., а в 
2016 г. – 909 чел. [6, с. 52; 7].

Проблемы предупреждения ор-
ганизации преступного сообщества 
обусловлены тем, что правопримени-
тельной практикой не выработан ещё 
единый подход к уголовно-правовой 
оценке преступной организованной 
деятельности, в ряде случаев имеет ме-
сто ошибочная квалификация престу-
плений, совершаемых преступными 
группами.

Отмечая угрозы для стран СНГ, 
Президент РФ В.В. Путин на встрече с 
руководителями органов безопасности 
данных стран 5 апреля 2017 г.  отметил: 
«это и организованная преступность, 
и наркотрафик … и коррупция, это и 

воздействие внешних сил, которые так 
или иначе пытаются повлиять на раз-
витие внутриполитических ситуаций в 
наших странах» [5].

Из вышеизложенного представ-
ляется очевидной необходимость на-
учного исследования существующих 
проблем повышения качества уголов-
ного законодательства, получения но-
вых знаний, обеспечивающих решение 
задач противодействия организации 
преступных сообществ.

Организация преступного сообще-
ства (преступной организации) может 
быть детерминирована способству-
ющими действиями различных лиц 
как на стадии принятия решения о его 
формировании, так и в последующих 
организационных действиях руково-
дителей, направленных на создание и 
поддержание устойчивых коммуни-
кативных криминальных связей. Т. е. 
активное содействие деятельности 
преступного сообщества (преступной 
организации) можно рассматривать 
как детерминанту его формирования 
и развития.

Само существование организован-
ной преступности предполагает из-
влечение устойчивого дохода, кото-
рый оправдывал бы риски, связанные 
с противоправной деятельностью, что 
позволяет покрывать расходы пре-
ступных группировок, расширять пре-
ступную деятельность, устанавливать 
контроль над легальным сектором 
экономики [3, с. 16]. На националь-
ном (государственном) уровне неза-
конные финансовые операции ведут к 
криминализации как финансового, так 
и реального секторов национальной 
экономики, увеличению числа пред-
принимателей, вовлечённых в зону 
влияния криминала, и снижению за-
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конности финансовых институтов [13, 
с. 10].

Денежные средства и иное имуще-
ство по определению предназначены 
для легального экономического оборо-
та. Использование соответству ющих 
благ в преступных целях противо-
речит интересам граждан, общества 
и государства, поскольку подрывает 
важнейшие устои денежной системы, 
имущественного оборота и экономи-
ки в целом. Такие средства, по мнению 
зарубежных специалистов, являют-
ся движущей силой организованной 
преступности, поэтому борьба с ними 
должна быть направлена на воспре-
пятствование дальнейшему их исполь-
зованию [4].

Рассматриваемые противоправные 
действия в большинстве своём со-
провождаются нарушением порядка 
денежного обращения. В частности, 
серьёзную угрозу несёт в себе дея-
тельность по незаконному обороту 
денежных средств [9]. Собственно, 
легализация (отмывание) денег, т. е. 
перевод денежных средств, получен-
ных преступным путём, в легальные 
активы для сокрытия незаконного их 
происхождения, основывается на ис-
пользовании при совершении соот-
ветствующих операций институтов 
денежно-кредитной системы. Зада-
чей государства является предотвра-
щение и пресечение подобных зло-
употреблений в денежно-кредитной 
сфере [5]. Представляется, что в этом 
смысле правовые механизмы противо-
действия финансированию преступ-
ного сообщества (преступной орга-
низации), в известной степени служат 
делу обеспечения экономической без-
опасности государства, поскольку пре-
пятствуют использованию денежных 

средств и иного имущества в преступ-
ных целях.

Компонентами экономической 
базы преступного сообщества (пре-
ступной организации) являются ма-
териальные средства и финансовые 
ресурсы. Расходная часть их финансо-
вой деятельности включает средства и 
ресурсы, предназначенные для:

– поддержания жизнеспособности, 
расширения её структуры и членства, 
осуществления руководства преступ-
ной деятельностью;

– развития криминальной инфра-
структуры;

– изготовления поддельных доку-
ментов;

– подкупа должностных лиц всех 
уровней;

– планирования, организации и со-
вершения преступлений.

С уголовно-правовой точки зре-
ния, квалификации действий лиц, 
содействующих организации пре-
ступного сообщества (преступной 
организации), указанные действия 
урегулированы институтом пособни-
чества и подстрекательства.

В ст. 33 УК РФ закреплён исчер-
пывающий перечень способов пособ-
ничества совершению преступления, 
хотя содействие совершению престу-
пления может быть оказано и иными 
способами, не указанными в этом пе-
речне [11].

Действия лидеров преступной сре-
ды, безусловно, нуждаются в дополни-
тельной криминализации. К примеру, 
такими действиями являются кон-
сультирование преступной деятель-
ности, выработка тактики преступной 
деятельности, определение способов 
«отмывания» преступных доходов, 
финансирование деятельности пре-
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ступного сообщества (преступной ор-
ганизации).

Считаем, что ответственность за 
данные действия должна быть регла-
ментирована отдельно.

Проект федерального закона «О 
борьбе с организованной преступно-
стью» определяет преступную орга-
низацию как «объединение лиц, либо 
организованных групп, либо банд для 
совместной преступной деятельности 
с распределением между участника-
ми функций по созданию преступной 
организации либо руководству ею; 
непосредственному совершению пре-
ступлений … либо иными формами 
обеспечения создания и функциони-
рования преступной организации» [8].

Таким образом, «иные формы обе-
спечения создания и функционирова-
ния преступной организации», безус-
ловно, являются преступными и могут 
быть выделены в отдельные, самосто-
ятельные действия. Такие самостоя-
тельные действия А.В. Есенков, напри-
мер, называет термином «вторичное 
преступление» [10].

Ответственность за организацию 
преступного сообщества (преступной 
организации) в различных странах 
регулируется в целом сходно. Различа-
ются способы изложения соответству-
ющих уголовно-правовых норм и уго-
ловно-правовые меры, направленные 
на ужесточение наказания за участие в 
таких формированиях.

Уголовный кодекс Украины содер-
жит отдельную ст.  – 256 «Содействие 
участникам преступных организаций 
и сокрытие их преступной деятель-
ности», устанавливающую уголовную 
ответственность за причастность к ор-
ганизованной преступной деятельно-
сти: «заранее не обещанное содействие 

участникам преступных организаций 
и сокрытие их преступной деятель-
ности путём предоставления помеще-
ний, убежищ, транспортных средств, 
информации, документов, техниче-
ских устройств, денег, ценных бумаг, 
а также заранее не обещанное осу-
ществление иных действий по созда-
нию условий, способствующих их пре-
ступной деятельности, наказываются 
лишением свободы на срок от трёх до 
пяти лет» [10].

Преступные действия, предусмо-
тренные в указанной статье, УК Укра-
ины приравнивает к деятельности 
преступной организации, из чего 
следует, что они не могут быть рас-
смотрены в качестве соучастия в дея-
тельности преступной организации, 
т. к. являются заранее не обещанным, 
не находящимся в причинной связи с 
конкретными преступными деяниями 
преступной организации. Указанные 
действия осуществляются уже после 
совершения преступления (предостав-
ление помещений, денег, хранилища, 
документов и др.) с целью содействия 
в избежании уголовной ответствен-
ности за совершенное преступление. 
Следует заметить, что подобное со-
действие может быть совершено одно-
разово, т. к. неоднократное содействие 
участникам преступной организации 
находится уже в причинной связи с 
преступным результатом, т. е. являет-
ся соучастием в этих преступлениях.

Именно пособничество и подстре-
кательство могут являться, по нашему 
мнению, иными формами обеспече-
ния создания и функционирования 
преступной оاрганизации.

Определяя преступное сообщество 
в соотношении с признаками органи-
зованной преступности, криминоло-
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ги рассматривают последнее посред-
ством уголовно-правового института 
сочастия, а также категорий престу-
плений, отражающих общественную 
опасность данных негативных прояв-
лений.

Законодатель же, существенно рас-
ширив объективную сторону пре-
ступления, оставляет за пределами 
уголовной ответственности действия 
иных лиц, не являющихся участника-
ми (к примеру, такие как предоставле-
ние информации, финансирование). 
В связи с чем нам представляется не-
обходимым указать, что уголовной 
ответственности за данные действия 
подлежат и лица, не являющиеся чле-
нами преступного сообщества (пре-
ступной организации).

Устранение детерминант формиро-
вания и функционирования преступ-
ного сообщества (преступной органи-
зации) видится в совершенствовании 
правовой регламентации содейству-
ющей деятельности лиц в первую оче-
редь в форме пособничества.

Для чего в ст. 210 УК РФ предла-
гается внести новую ч. 2.1 следующе-
го содержания: «Содействие в форме 
подстрекательства или пособниче-
ства деяниям, предусмотренным ча-
стью первой или второй настоящей 
статьи», – наказание за совершение 
данного преступления должно опре-
деляться как половина от санкций, 
указанных в соответствующих частях 
ст. 210 УК РФ.

«Лицо, добровольно прекрати-
вшее участие в преступном сообще-

стве (преступной организации) или 
входящем в него (неё) структурном 
подразделении либо собрании орга-
низаторов, руководителей (лидеров) 
или иных представителей организо-
ванных групп и активно способство-
вавшее раскрытию или пресечению 
этих преступлений, освобождается 
от уголовной ответственности, если 
в его действиях не содержится иного 
состава преступления»,  – говорится 
в примечании к статье [11]. Вместе с 
тем к лицам, содействующим данной 
преступной деятельности, такое ос-
нование освобождения от уголовной 
ответственности, согласно данной ста-
тье, применяться не может. Полагаем, 
что в перечень лиц, добровольно и ак-
тивно способствовавших раскрытию 
или пресечению этих преступлений, 
следует включить подстрекателя и по-
собника. Для чего примечание к ст. 210 
УК РФ изложить в следующей редак-
ции: «Лицо, добровольно прекратив-
шее участие в преступном сообще-
стве (преступной организации) или 
входящем в него (неё) структурном 
подразделении либо собрании органи-
заторов, руководителей (лидеров) или 
иных представителей организован-
ных групп, а равно лицо, добровольно 
прекратившее подстрекательство или 
пособничество указанным действи-
ям, и активно способствовавшие рас-
крытию или пресечению этих престу-
плений, освобождаются от уголовной 
ответственности, если в их действиях 
не содержится иного состава престу-
пления».
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оСновной вопроС КриминоЛогии: вЗгЛяд  
СКвоЗь приЗму иСТории1

Иванов А.А.1,Шагиева Р.В.2
1Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
125993, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49, Российская Федерация
2Российская академия адвокатуры и нотариата
105120, г. Москва, Малый Полуярославский пер., д. 3/5, Российская Федерация

Аннотация. Рассматривая криминологию в качестве важнейшей составляющей борьбы с 
преступностью, государство во все времена сталкивается с проблемой самоидентифика-
ции криминологии либо как науки, либо как вида человеческой деятельности, либо как 
направления государственной политики. Об этом свидетельствует проведённый авторами 
исторический анализ основных этапов развития криминологических воззрений. В статье 
прослеживаются особенности генезиса и эволюции крупнейших направлений кримино-
логических представлений: от собственно моральных и религиозных, социальных и био-
логических воззрений до уровня политических позиций. Так, были исследованы взгляды 
известных мыслителей Древнего мира и античности, средневековой схоластики, эпохи 
Возрождения и Нового времени, предвестников современных правовых школ, а также 
особенности и тенденции развития последних.
Констатируется, что проблема предупреждения правонарушений была известна ещё на 
заре общественного развития и рассматривалась как с религиозных, так и с нравственно-
правовых позиций. В период средневековья, в условиях воинствующей теологии, раз-
работка проблем профилактики преступлений схоластами шла в русле формулирования 
понятия “грех”. И хотя такая направленность исследований вряд ли могла соответство-
вать рационалистическим началам, тем не менее свой вклад в доктрину криминологиче-
ской науки она внесла несомненно. Особенно это относится к представителям позднего 
средневековья, сумевшим преодолеть догматизм, казалось бы, незыблемой теологиче-
ской криминологии. В Новое время развитие общественных наук получает иной импульс 
и кардинально изменяется вектор криминологических исследований, в силу чего во главу 
угла были поставлены внутренние проблемы и противоречия общества. Позднее (уже к 
середине XIX в. на передний план выдвигают самого человека как существо биологиче-
ское со своими внутренними проблемами и противоречиями. С тех пор что бы ни рас-
сматривалось в качестве причин преступности – социально-политические неурядицы или 
“пятна на солнце”, не прекращается вечный спор: чего более в человеке-правонарушите-
ле – биологического или социального?
На основе проведённого исследования авторами статьи сделаны выводы об отсутствии 
возможности доминирования в условиях современного общества какого-либо одного 
магистрального направления в  изучении причин правонарушений и по необходимости 
рассмотрения самой криминологии в качестве исключительно комплексной науки, зани-
мающейся всесторонним изучением природы преступности и преступления, а также всех 
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иных явлений и процессов, которые могут содействовать или препятствовать их совер-
шению. Сама же криминология в силу своей универсальности как целостного комплекса 
научно-обоснованных и практически ориентированных идей является относительно са-
мостоятельной подсистемой уголовной политики государства.

Ключевые  слова: социальные и биологические первопричины правонарушений, исто-
рическая ретроспектива, поиск причин преступности в различные исторические эпохи, 
классическое направление криминологической науки, социологическая школа кримино-
логии, антропологическое учение, криминологическая политика.
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Abstract. Considering criminology as an important component of crime fighting, the state has 
always faced the problem of criminology self-identification either as a science, or as a kind of 
human activity, or as a direction of state policy. This is evidenced by a historical analysis of the 
main stages in the development of criminological views carried out by the authors. The article 
traces the features of the genesis and evolution of the most significant directions in criminol-
ogy: from moral and religious, social and biological views to political ones. Thus, the views of 
the well-known thinkers of antiquity, medieval scholasticism, the Renaissance and the New 
Age, the forerunners of modern law schools, as well as the peculiarities and tendencies of the 
latter’s development were studied.
It is stated that the problem of preventing violations was known at the dawn of social develop-
ment and was considered both from religious and moral-legal positions. During the Middle 
Ages, in conditions of militant theology, the development of the problems of crime prevention 
by the Scholastics went along with the formulation of the concept of “sin”. And although this di-
rection of research could hardly correspond to rational principles, nevertheless, it undoubtedly 
made its contribution to the doctrine of criminological science. This especially refers to the rep-
resentatives of the late Middle Ages, who managed to overcome the dogmatism of seemingly 
unshakable theological criminology. In the Early modern period the development of social sci-
ences receives a different impetus and the vector of criminological research radically changes, 
as a result of which the internal problems and contradictions of society occupy the central 
position. Later (by the middle of the nineteenth century), the humans themselves were brought 
to the forefront as biological beings, with their own internal problems and contradictions. Since 
then whatever is considered the cause of crime – socio-political turmoil or “sunspots” – the 
eternal question has remained: “What prevails in the offender: biological or social factors?”
On the basis of the study conducted by the authors of the article it was concluded that there 
is no possibility of dominance in a modern society of any single direction in the investigation 
of the causes of offenses and it is necessary to consider criminology itself as an exceptionally 
complex science engaged in a comprehensive study of the nature of criminality and crime and 
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all other phenomena and processes that can facilitate or hinder them. Criminology itself, due 
to its universal nature and being a complex of scientifically grounded and practically oriented 
ideas, is a relatively independent subsystem of the state criminal policy.

Key words: social and biological causes of crime; historical retrospective; search for the causes 
of crime in various historical periods; classical direction of criminological science; sociological 
school of criminology; anthropological doctrine; criminological policy.

Уже с древних времён лучшие умы 
вели поиск ответов на вопросы: в чём 
первопричина правовых отклонений и 
что можно предпринять, чтобы их не 
допускать? Представления о непосред-
ственных причинах правонарушений 
варьируются в широком диапазоне  – 
от внутренних до внешних законо-
мерностей, определяющих поведение 
конкретного человека, включая «пятна 
на солнце» (влияние электромагнит-
ных колебаний на самочувствие и по-
ведение человека) и генетические от-
клонения. Но эти взгляды сложились 
в науке не сразу. И это далеко не слу-
чайно, т. к. в научной мысли только на 
определённом этапе её развития сфор-
мировалась идея, что основное в деле 
борьбы с правонарушениями  – это 
профилактика и предупреждение. Зна-
менитые всем советским юристам сло-
ва: «Мудрый законодатель сделает всё, 
чтобы предупредить преступление, 
чем быть вынужденным наказывать за 
него» [25, с. 131] – появились как итог 
длительного интеллектуально-мыс-
лительного процесса, начавшегося в 
глубокой древности и имеющего своё 
продолжение в современной крими-
нологии. Можно указать на основные 
исторические вехи продвижения по 
пути формирования социально-про-
филактического подхода к избранной 
проблеме.

В Древней Индии считалось, что 
главным средством предупреждения 
должен выступать страх перед наказа-

нием. Так утверждалось в знаменитых 
дхармашастрах – Законах Ману. Имен-
но из страха перед наказанием все 
живые существа служат пользе и не 
уклоняются от исполнения долга: «На-
казанием весь мир держится в порядке, 
ибо трудно найти человека безупреч-
ного; из страха наказания весь мир 
предаётся предписанным ему заняти-
ям» [38, с. 31]. Этому служила двоич-
ная система обеспечения соблюдения 
долга: во-первых, это этическая норма, 
обеспечиваемая высшими божествен-
ными силами – Карма, во-вторых, по-
литические средства – данда.

В отличие от Древней Индии, где 
единственным средством борьбы с 
правонарушениями рассматривалось 
наказание, в Древнем Китае важное 
значение придавали воспитанию. Ко-
нечно, школа легистов делала основ-
ной упор в борьбе с преступлениями 
на применении мер наказания, для них 
основанные на законе методы сохра-
няют ещё значительную роль. Однако 
остальные древнекитайские мыслите-
ли признавали приоритет за воспита-
тельными мерами. Например, Конфу-
ций не допускал насилия как средства 
управления нижестоящими. По его 
мнению, управляемость государства 
должна обеспечиваться следованием 
как цзюнь-цзы, так и сяо-жень – пути 
добродетели, но никак не страхом на-
казания.

Насилие и наказание, по мнению 
мыслителя, приведут только к стрем-



142

ISSN 2072-8557 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция 2017 / № 4

лению народа уклониться от выполне-
ния письменных законов (фа), к разру-
шению добродетели, т. е. самой основы 
государства и обществ. В правовой 
модели Конфуция, опирающейся на 
принцип: «если воля добрая, человек не 
нарушает закон» – этикет (ли) одно-
значно доминировал над наказанием 
(син) [4, с. 40]. Таким образом, регули-
рование политических отношений по-
средством норм добродетели в учении 
Конфуция резко противопоставляется 
управлению на основе закона: «Если 
руководить народом посредством за-
конов и поддерживать порядок при 
помощи наказаний, народ будет стре-
миться уклоняться (от наказаний) и не 
будет испытывать стыда. Если же ру-
ководить народом посредством добро-
детели и поддерживать порядок при 
помощи ритуала, народ будет знать 
стыд и он исправится» [18, с. 28, 29]. 
Сюнь-Цзы, последователь Конфуция, 
был уверен, что если не воспитывать 
людей, а наказывать, то наказаний бу-
дет много, а порок не будет искоренён; 
если только воспитывать, но не нака-
зывать, порочные останутся безнака-
занными [17, с. 195].

Естественно, что в античном мире, 
основанном на господстве идей за-
конопослушания, более глубоко за-
трагивались проблемы предупрежде-
ния правонарушений. В обосновании 
данного тезиса достаточно привести 
афоризм, принадлежащий древнегре-
ческому мыслителю Периандру (конец 
VII  – начало VI вв. до н. э.): «Не до-
вольствуйся наказанием преступника, 
а предупреждай преступления» [17, 
с. 215]. Но древние греки и древние 
римляне не противопоставляли мето-
дов принуждения и убеждения, упор 
делался на их органическую взаимо-

связь. Софисту Протагору принадле-
жат важные идеи, что преступающего 
законы государство наказывает, а на-
звание этому наказанию  – исправле-
ние, потому что возмездие исправляет 
[17, с. 229]. Известен и призыв римско-
го учёного-юриста Ульпиана о том, что 
нужно, чтобы добрые совершенство-
вались не только путём страха наказа-
ния, но и путём поощрения наградами 
[38, с. 131].

Античные учёные продвинулись 
и в постижении социальных причин, 
приводящих к совершению правона-
рушений. В числе распространённых 
причин неправомерных действий 
древние мыслители указывали на та-
кую, как пьянство. В соответствии с 
этим Питтак считал правильным, что-
бы двойная пеня взималась за просту-
пок с пьяного [10, с. 86]. А отвечая на 
вопрос, как не стать пьяницей, Анар-
харсис утверждал: «Иметь перед глаза-
ми пьяницу во всем безобразии» [10, 
с. 96].

Можно констатировать, что в Древ-
нем мире проблема предупреждения 
правонарушений была поставлена и 
разрешалась не только с религиозных 
позиций. Большое значение придава-
лось нравственно-правовому аспекту.

Естественно, что господство сред-
невековой схоластики способствовало 
продолжению теологического направ-
ления в исследовании данной пробле-
мы. Будучи завуалированной религи-
озно, профилактическая тематика не 
могла развиваться на рационалистиче-
ской основе, всё объяснялось грехов-
ной природой человека и происками 
сатаны, что вряд ли можно признать 
вкладом в криминологическую науку. 
Так, государство как система господ-
ства одних людей над другими рас-
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сматривалось Августином Блаженным 
и как наказание за первородный грех 
Адама, и как средство предупрежде-
ния совершения людьми новых грехов 
[19, с. 72, 73].

Только с началом эпохи Возрож-
дения стало возможным продолжить 
развитие подлинно научных взглядов 
на вопросы профилактики правона-
рушений. В ряду блестящих умов это-
го времени гуманист, политический 
деятель и писатель Томас Мор (1478–
1535) занимает не последнее место. 
Оценивая современную ему ситуацию, 
связанную с процессом становления 
капитализма и замены хлебопаше-
ства овцеводством, Мор связал «ого-
раживание земель» в Англии и мас-
совое бродяжничество, приводящее к 
росту преступности. Главным итогом 
его раздумий явился тезис о социаль-
ной обусловленности преступности, 
согласно которому совершение не-
которых преступлений может быть 
предопределено не столько индиви-
дуальными особенностями личности, 
сколько несправедливым устройством 
общества. Утверждая, что ни одно на-
казание не является «столь сильным, 
чтобы удержать от разбоев тех, у кого 
нет никакого иного способа, чтобы 
сыскать себе пропитание», он полагал, 
что снабжение всех граждан элемен-
тарными средствами существования 
избавило бы государство от имуще-
ственных преступлений. Характеризуя 
социальные причины преступлений, 
пьянства, нищеты, он писал: «Обуздай-
те … скупки богачей и их произвол, 
подобный монополии. Меньше корми-
те бездельников! <…> Спрашиваю я, 
делаете ли вы что-нибудь иное, кроме 
того, что сами создаёте воров и караете 
их?» [27, с. 136]. Плоды научных разду-

мий автора всемирно известной книги 
под названием «Утопия» звучат акту-
ально и в настоящее время: «карать 
смертью за простую кражу – чрезмер-
ное наказание»; «нисколько не спра-
ведливо за отнятые деньги отнимать 
у человека жизнь. Ибо ничто из того, 
что есть в мире, не может сравниться 
с человеческой жизнью» [19, с. 97–99].

Таким образом, считая частную 
собственность главной первопричи-
ной социальной несправедливости 
и преступности, мыслитель начина-
ет преодоление средневековой тео-
логической криминологии, в рамках 
которой преступность рассматрива-
лась как проявление греховного или 
дьявольского начала в человеке. Он 
совершил переход к рациональной 
криминологии, видя основу преступ-
ности в социально-экономических 
условиях жизни преступника. Недо-
статок у низов средств существования 
вынуждает их идти на преступления, 
чтобы спастись от голодной смерти. В 
соответствии с этим Мор полагал, что 
лечить надо не следствие, а причину, 
т. е. заменить частную собственность 
как основу социального неравенства 
общественной собственностью, обе-
спечить всех людей работой, дающей 
необходимые средства существования. 
В таком обществе целью наказания 
будет не уничтожение, а исправление 
преступника [4, с. 90].

В период Просвещения разработ-
ка социально-профилактических воз-
зрений была продолжена в трудах 
Ш.Л. Монтескьё (1689–1755), который 
в своём сочинении «О духе законов» 
утверждал, что система наказаний, 
основанная на бессмысленной жесто-
кости, вызывает не страх, а одичание 
общества. В соответствии с этим он 
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взывал к соразмерности преступле-
ния и наказания, к приоритету раз-
нообразных воспитательных мер для 
предупреждения преступлений, а не 
просто к использованию одного при-
нуждения [19].

Но только выход в свет книги «О 
преступлениях и наказаниях» (1764) 
способствовал зарождению совре-
менной юридической науки  – кри-
минологии, т. к. её автор Ч. Беккариа 
(1738–1794) сумел обозначить основ-
ное направление криминологических 
изысканий  – исследование причин 
преступности. Итальянский мысли-
тель талантливо выразил гуманисти-
ческие взгляды эпохи Просвещения 
на современную систему уголовного 
правосудия, подвергнув резкой кри-
тике феодальный инквизиционный 
процесс и особенно пытки как неотъ-
емлемую часть последнего. Одним из 
первых в Европе выступая за отмену 
смертной казни и других наиболее 
жестоких наказаний, Беккариа также 
сформулировал то важное требование, 
чтобы законы были понятны для всех 
и служили предостережением для по-
тенциальных преступников [3].

Произведение «О преступлениях и 
наказаниях» существенно повлияло на 
общественность и государственных де-
ятелей того времени, реально привело 
к первым либеральным реформам пра-
восудия и уголовного права в просве-
щённых монархиях Австрии, Пруссии, 
Швеции, Тосканы (отмена пыток, со-
кращение применения смертной казни, 
утверждение принципа законности). 
Достаточно указать на то, что в 1786 г. 
в Тоскане великий герцог Леопольдо 
издал первый современный уголовный 
кодекс, где впервые в Европе была пол-
ностью упразднена смертная казнь [19].

Екатерина II не избежала влияния 
прогрессивных идей Ч. Беккариа, при-
гласив их автора приехать в Россию 
для участия в составлении нового Уло-
жения законов. Впрочем, поездка так 
и не состоялась, хотя сам по себе этот 
факт знаменателен.

В целом можно констатировать, 
что за более чем 200 лет этот класси-
ческий трактат не устарел, продолжает 
побуждать читателя к размышлениям 
о преступлениях и наказаниях, о чём 
свидетельствует факт его переиздания 
в нашей стране и за рубежом. Являясь 
ценным изданием по истории обще-
ственно-политической и юридической 
мысли, он остаётся живым призывом 
к осуществлению гуманной и справед-
ливой уголовной политики. Например, 
Мишель Фуко обращался в своей кни-
ге «Надзор и наказание» (1975) к гу-
манистическим идеалам Ч. Беккариа. 
Отдельные авторы и в современных 
условиях находят в фундаментальных 
правовых идеях ответы на вызовы се-
годняшнего дня.

Возвращаясь к ХVIII в., нельзя не 
указать, что именно тогда окончатель-
но сформировалась позиция, согласно 
которой посягательства на собствен-
ность вызваны к жизни нищетой, не-
грамотностью среди беднейших слоёв 
населения, а также являются итогом 
тиранического правления. Достаточно 
внимательно изучить труды Бентама, 
Годвина, Вольтера, Мабли, Морели. 
В частности, рассуждения Вольтера, 
как и его современника Ч. Бекарриа, 
оказали воздействие на общественное 
мнение и способствовали модерниза-
ции системы европейского уголовного 
правосудия. Тиран для Вольтера – это 
«правитель, не признающий иных за-
конов, кроме своих прихотей, присваи-
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вающий имущество своих подданных, 
а затем вербующий их в войско, чтобы 
отнимать собственность у соседей» 
[19, с. 194]. Созвучны этим идеям сло-
ва первого теоретика коммунизма (по 
Ф. Энгельсу) Э.-Г. Морелли: «Устрани-
те собственность, не перестаю я повто-
рять, и вы уничтожите навсегда тыся-
чу случайностей, доводящих человека 
до отчаянных крайностей. Абсолютно 
невозможно допустить … чтобы, ос-
вободившись от этого тирана, человек 
прибегал к преступлениям, чтобы он 
был вором, убийцею, завоевателем» 
[19, с. 213].

Не остались в стороне от развития 
социально-профилактического подхо-
да русские революционные демократы, 
которые поддерживали европейские 
гуманистические идеи в отношении 
понимания причин преступлений 
и путей борьбы с ними. Например, 
А.Н. Радищев писал, что не следует 
«держать всегда поднятый меч для каз-
ни преступных деяний, нужно самые 
деяния преобразовать зиждительным 
образом, сделать их невинными и не 
давая им возродиться» [33, с. 461].

На основании изучения приведён-
ных идей передовых мыслителей, вы-
сказанных до ХIХ в., следует констати-
ровать, что все эти и некоторые иные 
весьма интересные предположения 
относительно причин преступлений и 
борьбы с ними вряд ли могли полно-
ценно реализоваться в существова-
вших социально-экономических и 
политических условиях того времени. 
Вместе с тем, будучи творчески раз-
виты Дж. Говардом, Дж. Бентамом, 
Дж. Локком, С. Ромилли, А. Фейер-
бахом, И. Кантом, Г. Гегелем, а в Рос-
сии представителями догматической 
школы С. Баршевым, А.Ф. Кистяков-

ским, Н.С. Таганцевым, М.М. Сперан-
ским, Н. Мордвиновым, Н. Сергиев-
ским, Г. Горденковым, С.Е. Десницким, 
Г. Солнцевым1 и многими другими 
мыслителями, эти положения стали 
основой классического направления 
криминологической науки, центром 
тяжести уголовной репрессии, ставя-
щей в зависимость от общественной 
опасности деяния, но при непремен-
ном следовании в процессе определе-
ния её оснований и пределов комплек-
су фундаментальных принципов: нет 
преступления и наказания без указа-
ния о том в законе, субъективности 
вменения, соразмерности наказания 
тяжести преступления, равенства суда 
и наказаний для всех, презумпции не-
виновности и др.

Неслучайно один из авторов ра-
нее писал, что классическая школа 
уголовного права, выйдя из недр фе-
одализма и испытав на себе воздей-
ствие принципов буржуазного права, 
разработала идею о необходимости 
соответствия наказания тяжести со-
вершенного преступления, обоснова-
ла вопросы виновности и соучастия, 
обстоятельства, «усиливающие или 
уменьшающие виновность деятеля», 
и многое другое [14]. Как отмечал 
Л.Е. Владимиров, классическая шко-
ла в целом выполнила поставленные 
перед ней задачи «установления соста-
вов отдельных преступлений, с точно-
стью провела границу дозволенного и 
запрещённого; дала твёрдую почву для 

1 С.А. Маркунцов весьма верно отмечает, 
что в отличие от Запада у истоков уголовно-
правовых (криминологических) воззрений в 
России стояли не философы, а учёные, юристы, 
причём активно участвующие в законотвор-
ческой деятельности в процессе систематиза-
ционных работ первой половины XIX в. [26, 
с. 260].
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применения закона в суде, для назна-
чения наказания человеку, сообразно 
его виновности, выразившейся в со-
вершенном деянии, имеющего изло-
женные в законе признаки» [5, с. 176].

К числу самых главных её идей от-
носились: человек является носителем 
свободной воли, и преступление есть 
результат его произвольного выбора, 
поэтому, если человек, обладая нрав-
ственной свободой, избирает зло, он 
должен нести наказание за свой выбор; 
процесс принятия решения о соверше-
нии преступления носит исключитель-
но рациональный характер; усиливая 
наказание, общество делает престу-
пления менее привлекательными, что 
позволяет удерживать людей от их со-
вершения; искусство законодателя и 
его гуманизм заключаются в том, чтобы 
ужесточение наказания проводилось не 
по принципу «чем больше, тем лучше», 
а по принципу «ужесточать лишь на-
столько, чтобы сделать преступление 
непривлекательным» и т. д. [16, с. 33].

Отмечая вклад представителей 
классической школы уголовного пра-
ва в разработку конкретных составов 
преступлений, наряду с общими во-
просами наказания нельзя не заме-
тить оторванности их исследований 
от практических проблем борьбы с 
преступностью [9; 20]. Это позволило 
представителям нового социологиче-
ского направления в середине ХIХ в. 
приступить к активной критике уста-
ревающих классических криминоло-
гических догм1: «Для криминалистов, 

1 Хотя попытки исследования отдельных, 
разрозненных элементов социологического под-
хода к преступности были известны ещё со вре-
мен Говарда, Бентама или А.Ж. Кетле, в 1813 г. 
заявлявших: «Общество заключает в себе заро-
дыш всех имеющих совершиться преступлений 
потому, что в нём заключаются условия, способ-

судей и законодателей область право-
судия содержит в себе три момента: 
преступление, суд и наказание. Клас-
сическая школа не знает преступ-
ника, который между тем является 
началом и вместе с тем конечной це-
лью деятельности общественной обо-
роны от преступности» [36, с. 464]. 
Голландский криминолог Ван Гамель 
сформулировал предельно концен-
трированно задачи социологического 
направления: «Вместо теоретического 
уголовного права мы должны создать 
уголовное право практическое. Три 
понятия страшно мешают нам в этом. 
А именно: «вменяемость», «наказа-
ние» и «преступление» [34, с. 89].

ствующие их развитию; оно, так сказать, подго-
товляет преступление, а преступник есть только 
орудие», – систематизированный вид они нача-
ли получать с появлением полицейской стати-
стики к середине XIX в. [7, с. 16].

Между тем М.Н. Гернет в другом своём 
труде сетует на то, что с запретом опубликова-
ния доклада члена Российской академии наук 
Германа (вероятно, К.Ф. Германа (1767–1838)) 
на тему «Изыскания о числе самоубийств и 
убийств в России за 1819 и 1820 годы» (1823), в 
котором учёный исследовал проблему с точки 
зрения критериев территориальности, степени 
урбанизации и др., «прервалось на много лет в 
нашей стране начавшееся изучение преступно-
сти» [6, с. 595].

Из числа первых крупных публикаций 
российских сторонников социологического 
направления можно назвать: Неклюдов Н.А. 
Статистический опыт исследования физио-
логического значения различных возрастов 
человеческого организма по отношению к 
преступлению. СПб., 1865; Духовский Н.В. За-
дача науки уголовного права. Ярославль, 1872; 
Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с 
тюрьмоведением. СПб., 1889; его же: Уголов-
ное право. Его предмет, его задачи // На до-
суге. СПб., 1898. С. 398–413 и др. Их позиции 
в рассматриваемый период в значительной 
мере разделяли А.Н. Трайнин, М.Н. Гернет, 
Н.Н. Полянский, А.А. Пионтковский, С.К. Го-
гель, М.М. Исаев и др.
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Руководствуясь этими задачами, 
новаторы в области криминологи-
ческих исследований осуждали аб-
страктность принципов классической 
школы, указывали на забвение в ней 
изучения целей наказания, отмечали 
и то, что цели ответственности она 
определяла наказанием, а не наказание 
целью [31, с. 262, 263]. Не осталось без 
критического взора и то, что за «объ-
ективной тяжестью» преступления она 
не замечала личности преступника и 
рассматривала само преступление как 
результат исключительно свободной 
воли человека [35; 40]. Отсюда, резю-
мировали «социологи», вера в спаси-
тельное воздействие наказания, «пол-
ная его безличность» и в большинстве 
случаев не борьба с преступностью, а 
«истребление виновных» [34, с. 81–88].

Обоснованность и справедливость 
всех критических замечаний были 
предопределены условиями постре-
форменной России, когда огромное 
количество бывших крепостных кре-
стьян заполнили города, а затем, к со-
жалению, и тюрьмы, что делало в целом 
эту критику крайне злободневной, т. к. 
догматическая школа была крайне кон-
сервативна, и, какие бы прогрессивные 
новации ею ни вносились, они имели, 
скорее всего, поверхностный харак-
тер  – слишком сильны были вековые 
традиции. «Но, – указывали сторонни-
ки социологического направления,  – 
современная преступность в отличие 
от преступности старых веков харак-
теризуется не столько как антигосудар-
ственное, сколько как антисоциальное 
явление» [24, с. 10]. Отталкиваясь от 
данного постулата, сторонники социо-
логического направления считали есте-
ственным обнаружение социальных 
корней преступности. В этом случае 

становится возможным определение 
цели, на достижение которой и следует 
мобилизовать как юридические, так и 
социальные институты. Это – не «нака-
зание», а «приискание мер, способных 
исправить». Только тогда представля-
ется реальным создание системы при-
способления к нормальной и честной 
жизни преступника при существую-
щих социальных условиях [34, с. 89, 90].

Конечно, правоприменитель дол-
жен руководствоваться «объективны-
ми свойствами и тяжестью учинённо-
го деяния», т. к. связан формальными 
условиями. Но при этом он призван 
изучить личность преступника, учесть 
все обстоятельства его жизни, черты 
и обнаружить те обстоятельства, ко-
торые натолкнули его на совершение 
преступления. Лишь после этого судья 
должен определить наиболее целесо-
образные для данного случая меры из 
соответствующей системы, установ-
ленной законодателем [34, с. 89–104]. 
Именно в таком направлении рассуж-
дал И.Я. Фойницкий, один из самых 
первых сторонников социологиче-
ского направления в России: «Всякое 
наказание должно быть справедливо, 
применяясь только к виновному и со-
ответствуя как объективной тяжести 
посягательства, так и субъективной 
виновности» [37, с. 68].

Соответственно, сторонники соци-
ологического направления не мыслили 
иной системы отправления правосу-
дия, кроме как основанной на идее со-
образности назначаемых мер личности 
преступника. Характерно, что данные 
научные взгляды были восприняты за-
конодателем, т. к. были закреплены в 
действующих законодательных актах 
дореволюционной России. В них была 
прямо закреплена необходимость при 
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назначении наказания в пределах тя-
жести возлагаемых на виновных мер 
принуждения учитывать характер и 
степень опасности совершённых де-
яний, особенности личностей право-
нарушителей и обстоятельства, хоть и 
выходящие за рамки состава правона-
рушения, но влияющие на смягчение 
либо на усиление ответственности [13, 
с. 61–67].

В итоге можно констатировать, что 
в дооктябрьский период и в России 
сформировался и укрепился законода-
тельно социально-профилактический 
подход, базирующийся на идеях о на-
личии объективных причин право-
нарушений. Однако он дополнялся 
положениями о необходимости учёта 
особенности личности преступника. 
Согласно этому подходу профилакти-
ческая деятельность должна склады-
ваться из двух этапов:

1) выявления и изучения причин 
и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений, а также лично-
сти правонарушителя;

2) разработки и реализации соответ-
ствующих профилактических мер [32].

Во второй половине XIX в. в борь-
бу классического и социологического 
направлений буквально ворвалось ан-
тропологическое учение Чезаре Лом-
брозо («Преступный человек, изучен-
ный на основе антропологии, судебной 
медицины и тюрьмоведения», 1876)1. 

1 Предшественник всех современных кри-
минологических направлений Б. Морель ещё в 
1857 г. в своём «Трактате о вырождении» попы-
тался создать комплексную концепцию причин 
преступности. При этом в числе антропологи-
ческих факторов он выделял наследственность, 
алкогольную, наркологическую, пищевую и 
почвенную интоксикацию, а в числе социаль-
ных причин – непосильный труд, вредные про-
фессии, материальную нужду. Существовали 

Этот итальянский исследователь на-
столько увлекся разработкой своей те-
ории «врожденного преступника», что 
в результате превратил биологические 
причины преступности в самодовле-
ющую ценность и одно время в поис-
ке объяснений «врожденных убийц» 
даже пытался создать основы изучения 
преступности насекомых, животных и 
растений [43]. Учение Ломброзо хотя 
и в своих наиболее одиозных аспектах 
криминологами довольно скоро было 
беспощадно раскритиковано [12; 39], 
не кануло в Лету, а поставило перед 
наукой новый острый вопрос: соци-
альное или биологическое явление 
правонарушение? После разгрома те-
ории Ломброзо в чистом виде, наука 
переключилась на исследование свя-
зей антропологических и социальных 
корней преступности. На этой почве 
стремительно стали возникать различ-
ные биосоциальные теории причин 
преступности [15].

И этот спор продолжается уже бо-
лее столетия, в том числе и в рамках 
набирающей популярность в англо-
саксонской юриспруденции так назы-
ваемой критической криминологии [8; 
29, с. 73].

Как биологическое явление, подчи-
няющееся только психологическим и 
физиологическим законам, рассматри-
вают преступность в рамках антропо-
логической школы в уголовном праве 
и криминологии. Учение о социальной 

собственно психиатрические теории причин-
ности преступности, например, учение Томп-
сона («Наследственная природа преступления 
и психология преступника», 1871 г.) было по-
строено на основе доминирования наслед-
ственных корней преступности при полном 
игнорировании социальных условий [28, с. 23, 
24]. Это во многом предопределило выводы, 
сделанные Ч. Ломброзо [44].
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природе преступности выступает как 
альтернатива антропологической шко-
ле. Как считают представители этого 
учения, корни преступности как сугубо 
социального явления надо искать не в 
природе человека, а в экономических, 
политических и иных социальных ус-
ловиях жизнедеятельности личности.

Академик В.Н. Кудрявцев утверж-
дал, что преступность  – явление со-
циальное, причём, по крайней мере, 
в трёх отношениях: по юридическому 
определению, историческому про-
исхождению и своим результатам. 
Во-первых, именно общество в лице 
законодателей отделяет преступное 
от непреступного. Во-вторых, исто-
рическое происхождение преступле-
ния и преступности подтверждает их 
социальный характер. Известно, что 
действия, опасные для устоев любого 
общества, имели место уже в глубокой 
древности. Но правовая характеристи-
ка этих действий, означающая офици-
альное признание их преступными, 
не могла появиться раньше, чем воз-
никли государства, и такого рода дей-
ствия всегда будут совершаться, пока 
существует человеческое общество. 
В-третьих, социальная природа пре-
ступности наглядно проявляется и в 
тех последствиях, которые наступают 
в результате совершения преступле-
ний в любом обществе [22; 23].

Рассматривая социальную природу 
преступления и преступности, следует 
отметить, что на неё влияют естествен-
ные, а также технические факторы: 
географической среды, биологических 
компонентов человеческого поведения, 
техногенных и природных катаклизмов 
и т. п. Например, ещё в ХIХ в. бельгий-
ский исследователь А.Ж. Кетле выявил 
закономерности рождаемости, смерт-

ности и преступности [46]. Однако коль 
скоро речь идёт о сущности того или 
иного явления или процесса, имеется в 
виду установление главного, основного, 
определяющего. А для преступности  – 
это её социальная природа1.

Таким образом, исходным в оте-
чественной криминологии служило 
положение, что преступность всё-
таки – это одно из социальных откло-
нений в обществе. Она – не норма, но 
в то же время закономерное явление 
в определённых общественных усло-
виях. А потому необходима борьба с 
преступностью, связанная с измене-
нием этих условий и ни в коем случае 
не ограниченная только применением 
уголовных наказаний к конкретным 
преступникам [21, с. 20, 21].

Вот поэтому вопрос о природе 
правонарушений и их причине имеет, 
помимо теоретического, и исключи-
тельно большое практическое значе-
ние, ибо определяет пути и средства 
борьбы с противоправным поведе-

1 [22, с. 8]. Между тем В.Н. Кудрявцев же 
ранее предостерегал от переоценки «веса» не-
которых причин конкретных преступлений. 
«В криминологических исследованиях прак-
тически нередко прибегают к очень простому, 
но вряд ли достаточному решению: признают 
причинами те социальные явления, которые 
заведомо носят отрицательный характер ... При 
этом само признание данного явления отрица-
тельным является обычно итогом ретроспек-
тивных оценок, в результате которых создается 
“порочный круг” в аргументации: например, 
установлена корреляция между недостаточно 
высоким уровнем образования и преступно-
стью подростков, “следовательно”, отсутствие 
высшего или среднего образования есть отри-
цательное (в криминологическом плане) явле-
ние, есть недостаток. Следовательно, это и есть 
причина преступности. Но последующие ис-
следования большей частью разрушают такие 
упрощенные конструкции. Очевидно, действи-
тельное соотношение причин и условий слож-
нее» [23].
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нием. «Если решающую роль играют 
социальные факторы, то, очевидно, и 
борьба эта должна иметь прежде всего 
социальную направленность. Если же 
все дело в биологии человека, придётся 
изобретать методы медицинского воз-
действия на преступников, генетиче-
ского контроля» [11, с. 22].

С позиций современных подходов, 
преобладающих среди представите-
лей юридической науки, исходным 
положением является рассмотрение 
правонарушения как социально-био-
логического явления [30, с. 449]. Это 
означает, что правонарушающее по-
ведение обусловлено факторами как 
биологического, так и социального 
свойства. Ведущее значение при этом 
имеет социальное окружение, т. к. 
личность формируется в обществе и 
именно благодаря этому приобретает 
большинство своих социально-психо-
логических установок, побуждающих 
её к активному действию в обществен-
ной жизни. Однако вряд ли оправ-
данно игнорировать биологическую 
природу человека, т. к. в этом случае 
происходит отрыв правонарушителя 
от его противоправного поведения, 
не происходит исследования социаль-
но-психологических особенностей его 
личности, и главное  – научные раз-
работки относительно причин право-
нарушений превращаются в форма-
лизованные схемы, что напоминает 
средневековую схоластику. В таких ус-
ловиях взгляд сквозь призму истории 
способен подсказать вариант выхода 
из сложившегося методологического 

тупика. Октавио Пасу принадлежат 
известные слова: «Каждый раз, когда 
общество оказывается в кризисе, оно 
инстинктивно обращает свои взоры к 
истокам и ищет там знамение» [45].

В исторической ретроспективе не-
трудно заметить, что элементы затро-
нутых в статье концепций так или иначе 
встречались и в прежние времена. Од-
нако развитие технического прогресса 
и усложнение общественного бытия, 
связанного с социально-политически-
ми трансформациями, дальнейшей 
стратификацией общества объективно 
требуют переосмысления и переоценки 
уже, казалось бы, давно известных ис-
тин. Например, до сих пор идёт спор 
о том, социальная или юридическая 
наука криминология [41]. Следует со-
гласиться с Ю.М. Антоняном, который 
считает, что криминология является 
комплексной наукой, «которая, в пол-
ной мере используя свои собственные 
возможности и ресурсы, наряду с этим 
пользуется достижениями социологии, 
психологии, экономики и т. д.», «пред-
мет которой составляет преступность и 
преступления, а сферу криминологиче-
ских интересов – все явления, которые 
могут содействовать или препятство-
вать их совершению» [1, с. 33, 34, 37]. 
Сама же криминология в силу своей 
всесторонности, как целостный ком-
плекс научно-обоснованных и практи-
ко-ориентированных идей, преврати-
лась в относительно самостоятельную 
подсистему уголовной политики госу-
дарства [2, с. 5].
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поняТие ЭКономичеСКиХ преСТупЛений  
в ЗаКонодаТеЛьСТве вьеТнама

Коновалова И.А., Нгуен В.Н.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация

Аннотация.  Статья рассматривает понятие экономических преступлений во Вьетнаме 
путём анализа процесса развития вьетнамского уголовного законодательства о престу-
плениях в сфере экономики. В ходе исследования проведено сравнение понятий эконо-
мического преступления в Уголовных кодексах Вьетнама 1985 и 1999 гг. На основании 
этих данных авторы дают определение понятию «экономические преступления», которое 
имеет большое значение для определения характеристик экономических преступлений и 
способствует профилактике и борьбе с экономической преступностью.

Ключевые слова: экономические преступления, понятие, вьетнамское уголовное законо-
дательство, процесс развития, предпринимательская деятельность, торговля.

tHe concePt oF econoMIc cRIMe In VIetnAM

I. Konovalova, V. Nguyen
Moscow Region State University
10А, Radio st., Moscow, 105005, Russian Federation

Abstract.  The article considers the notion of economic crime in Vietnam by analyzing the 
development of the criminal law of Vietnam in reference to economic crimes. The notions of 
economic crime in the Criminal Codes of Vietnam, 1985 and 1999, are compared in this article. 
Based on these data, the authors issue the concept of economic crime in order to contribute to 
the prevention and control of economic crime.

Key words: economic crime, notion, the Criminal Code of Vietnam, business activity, trade.
1В настоящее время в мире под экономическими преступлениями широко 

понимается преступность, которая непосредственно связанна с экономически-
ми отношениями, в том числе имуществом, производственной деятельностью, 
предпринимательской деятельностью, торговлей и т. д. [1; 4].

Во Вьетнаме до принятия Уголовного кодекса 1985 г. [2] экономическая пре-
ступность понималась в широком смысле. В уголовном законодательстве дан-
ного периода отсутствовало официальное понятие «экономические преступле-
ния». Однако, для того чтобы защитить молодое правительство и обеспечить 
условия для борьбы за освобождения Южного Вьетнама и объединения страны, 
государство Вьетнам издало много нормативных актов по борьбе с нарушени-

© Коновалова И.А., Нгуен В.Н., 2017.
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ями экономического режима в то вре-
мя. Первыми документами являются 
Постановление № 07/SL от 05 сентября 
1945 г. «О проведении накопительства 
зерна и покушения на спекуляцию зер-
ном»; Постановление № 180/SL от 20 
декабря 1950 г., установившее ответ-
ственность за валютную спекуляцию, 
изготовление фальшивых денег, хране-
ние или обращение денежных средств 
противника [6]; Постановление № 001/
SL от 19 апреля 1957 г., которое запре-
щает все спекулятивные действия в 
экономике и т. д.

Можно сказать, что в этот период 
под экономическими преступлениями 
понимается деятельность, которая на-
носит ущерб экономике или разруша-
ет национальные финансы, или «спе-
кулятивные действия в экономике» 
и т. д. Хотя отсутствовало официаль-
ное понятие «экономические престу-
пления», но вышеуказанные институ-
ты показывают, что при строительстве 
уголовного законодательства вьетнам-
ское государство было заинтересовано 
в защите экономической стабильно-
сти. Положения, касающиеся экономи-
ческой преступности, играют важную 
роль в защите экономических отноше-
ний и экономического режима нового 
независимого государства.

Однако из-за объективных усло-
вий положения об экономических 
преступлениях не имели системати-
ческого и всестороннего характера. 
Большинство этих положений регла-
ментируют отдельные преступные 
деяния. Теория и практика не при-
водили обобщенной информации по 
экономическим преступлениям. Спо-
собы борьбы с этими группами пре-
ступлений не были исчерпывающими 
и стратегическими.

Во время войны-сопротивления 
против США, хотя были трудности 
во всех аспектах, вьетнамское госу-
дарство обращало внимание на совер-
шенствование законов по управлению 
экономикой, а также на положения, 
касающиеся экономических престу-
плений. Два постановления, принятые 
Постоянным Комитетом Парламента 
21 октября 1970 г. [8], являются норма-
тивно-правовыми актами, которые от-
ражают уголовную политику государ-
ства в сфере борьбы с экономическими 
преступлениями в этот период. Поста-
новление «О наказании за посягатель-
ство на социалистическую собствен-
ность» предусматривает наказание за 
преступления, прямо или косвенно 
наносящие ущерб или угрожающие 
причинить ущерб материальным цен-
ностям в соответствии с их народно-
хозяйственным назначением. В том 
числе оно предусматривает наказание 
за некоторые конкретные преступле-
ния, такие как сознательные действия 
против принципов, политики, правил 
и положений, касающихся экономики 
и причиняющих ущерб социалистиче-
ской собственности; нарушение режи-
ма марок, используемых в распределе-
нии социалистической собственности 
и т. д. Законы об экономике и финансах 
государства защищали и способство-
вали укреплению социалистической 
собственности. Они обеспечивали 
исполнение финансового управления 
соответственно пути построения со-
циализма, а также и эффективность 
хозяйственной деятельности. Эти пре-
ступления не прямо посягают на ма-
териальные блага, а их объектами яв-
ляются принципы, политика, правила 
и положения, касающиеся экономики 
и, следовательно, влияющие на реа-
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лизацию государственных планов [8]. 
При исследовании некоторых уголов-
но-правовых актов на данном периоде 
можно утверждать, что экономические 
преступления понимались в широком 
смысле, хотя в юридической литера-
туре ещё отсутствовало официальное 
толкование этих институтов.

После воссоединения страны, для 
того чтобы стабилизировать ситуацию 
на юге Вьетнама и бороться против 
врага и дальнейшего разрушения эко-
номики, Временное Революционное 
Правительство Республики Южного 
Вьетнама издало Постановление № 03/
SL от 13 марта 1976 г. «Об определении 
преступления и наказания». Впервые 
понятие экономических преступлений 
было сформулировано в ст. 6 настоя-
щего Постановления: «Экономические 
преступления являются преступлени-
ями, причиняющими экономический 
и финансовый ущерб государству, 
вмешивающимися в восстановление 
и развитие производства, в стаби-
лизацию и улучшение жизни людей, 
такие как производство поддельных 
товаров, умышленный обман потре-
бителей; незаконное предпринима-
тельство, умышленное уклонение от 
соблюдения законов; изготовление или 
сбыт поддельных денег; контрабанда 
и уклонение от уплаты налогов; неза-
конные накопительство и спекуляция, 
распространение ложной информа-
ции, снижение и повышение цен для 
того, чтобы сорвать рынок; продажа 
запрещённых товаров» [7]. Эти деяния 
на самом деле являются нарушениями 
общественных отношений, образую-
щих порядок управления экономикой 
страны.

Уголовный Кодекс Вьетнама 1985 г. 
[2] был принят в общественно-эко-

номических условиях, когда в стране 
ещё была централизованно-плановая 
система хозяйствования. Он разделял 
“преступления в сфере экономики”, 
“преступления против собственно-
сти” и “должностные преступления” 
на отдельные главы. Это важная веха 
в развитии подхода к определению 
экономических преступлений. Однако 
главы с такими наименованиями по-
прежнему могли широко толковать-
ся в правоприменении, т. е. включать 
такие преступления, как «посягатель-
ство на порядок управления экономи-
кой», «преступления, посягающие на 
право собственности», «коррупция» 
и т. д. Как правило, эти преступления 
непосредственно или косвенно каса-
ются собственности. Изучение дея-
ний, указанных в гл. «Преступления в 
сфере экономики» Уголовного Кодекса 
Вьетнама 1985 г. [2] и в других главах, 
показывает, что гл. «Преступления в 
сфере экономики» в первую очередь 
предусматривает наказания за престу-
пления, нарушающие общественные 
отношения, формирующие порядок 
управления экономикой государства. 
Но много других экономических пре-
ступлений было включено в другие от-
дельные главы или отдельные статьи 
(например, преступление против соб-
ственности, экологические преступле-
ния, коррупционные преступления). 
Это показывает, что, с точки зрения 
юридической науки, конкретные эко-
номические преступления, указан-
ные в Уголовном кодексе 1985 г., не в 
полной мере выражают юридический 
смысл термина «экономические пре-
ступления». С другой стороны, неко-
торые преступления, посягающие на 
порядок управления экономикой, рас-
положены в других главах Уголовно-
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го кодекса 1985 г. В новом Уголовном 
кодексе Вьетнама 1999 г. [3] гл. «Пре-
ступления в сфере экономики» пере-
именована в «Преступление против 
порядка экономического управления» 
с целью точного определения объек-
тов, которые должны быть защищены.

Таким образом, теперь в уголовно-
правовой науке Вьетнама экономиче-
ские преступления понимаются в ши-
роком и узком смысле.

В широком смысле «экономиче-
ские преступления» являются общим 
термином для обозначения всех пре-
ступлений, связанных прямо или кос-
венно с деятельностью учреждений и 
организаций, осуществляющих про-
изводство, распределение, обмен, по-
требление и обеспечивающих спра-
ведливость и разумность в процессе 
осуществления этих деятельностей, а 
также в процессе разделения и поль-
зования другими материальными 
благами. В соответствии с этим по-
нятием, экономические преступления 
в Уголовном Кодексе Вьетнама 1999 г. 
включают преступления, посягающие 
на порядок управления экономикой 
(гл. XVI), экологические преступления 
(гл. XVII), должностные преступление 
(гл. XXI), преступлений против соб-
ственности (гл. XIV) и другие престу-
пления, касающиеся экономических 
отношений или экономических инте-
ресов государства и общества, пред-
усмотренных в Уголовном кодексе [3].

В узком смысле преступления, ука-
занные в гл. VII Уголовного кодекса 
1985 г. (Преступления в сфере эконо-
мики) [2] и в гл. XVI Уголовного ко-
декса 1999 г. (Преступление против 
порядка экономического управления) 
[3], являются опасным поведением 
для общества, нарушающим порядок 

управления экономикой. Объект этих 
преступлений – это общественные от-
ношения, касающиеся порядка управ-
ления экономикой государства, кото-
рым причиняется вред или создается 
угроза причинения вреда этим отно-
шениям.

Переименование главы «Престу-
пления в сфере экономики» в «Пре-
ступление против порядка экономи-
ческого управления» показывает, что 
содержание экономической преступ-
ности определяется более полно и 
чётко. Но экономические преступле-
ния – это не только преступления, 
посягающие на порядок управления 
экономикой. При рассмотрении объ-
ектов «преступлений против порядка 
экономического управления» видно, 
что эти преступления нарушают об-
щественные отношения, создающие 
порядок управления, обеспечивающие 
правильность и безопасность эконо-
мических связей, а экономические 
преступления имеют более широкое 
значение. Кроме преступлений, пося-
гающих на порядок управления эко-
номикой, они включают в себя престу-
пления, нарушающие стабильность и 
развитие экономики страны, такие как 
посягательство на собственность, эко-
логические преступления, посягатель-
ство на организации и функциониро-
вания системы органов, учреждений 
и должностей с целью получения при-
были, а также другие преступления, 
связанные с технологией, финансово-
кредитной системой и др.

В книге «Современная криминоло-
гия и предупреждение преступности» 
Нгуен Суан Ием написал: «Экономиче-
ские преступления – это преступления 
в сфере экономики или преступления, 
связанные с экономикой. В период 
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плановой экономики общее экономи-
ческое преступление является пре-
ступлением, связанным с торговлей 
в сфере обращения и распределения 
товаров, незаконным оборотом за-
прещенных товаров, производством 
и куплей-продажей поддельных това-
ров, нарушениями правил по управ-
лению и охране земель, коррупцией 
и т. п. В соответствии с положениями 
в Уголовном Кодексе и на основе видов 
общественных отношений, на которые 
посягают экономические преступле-
ния, можно разделить экономические 
преступления, указанные в гл. VII Уго-
ловного Кодекса Вьетнама 1985 г. [3], 
на следующие 3 группы.

Первая группа включает в себя пре-
ступления, состоящие в покушении на 
порядок обращения и распределения 
товаров, указанные в ст. 165–173 и в 
ст. 178.

Вторая группа включает в себя пре-
ступления в сфере политики управле-
ния и развития экономики, предусмо-
тренные ст. 164 и ст. 174–177.

Третья группа включает в себя пре-
ступления, представляющие пося-

гательство на деятельность в других 
конкретных областях народного хо-
зяйства, указанные в ст. 179–184» [8].

Таким образом, при исследовании 
экономической преступности в дей-
ствующем Уголовном кодексе Вьет-
нама, можно определить: экономиче-
ские преступления – это общественно 
опасные противоправные деяния, со-
вершаемые в сфере экономики или в 
сферах, связанных с экономикой, при-
чиняющие вред или создающие воз-
можность причинения вреда охраня-
емым государством экономическим и 
хозяйственным интересам. Объектом 
преступления в этом случае высту-
пают общественные отношения, воз-
никающие в процессе производства, 
реализации, потребления продукции 
и во всех других видах предпринима-
тельской деятельности [6].

Определение понятия «экономи-
ческие преступления» имеет большое 
значение для определения характери-
стик экономических преступлений и 
способствует профилактике и борьбе с 
экономической преступностью.
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универСаЛьноСТь Знаний в КонТеКСТе беЗопаСного  
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119571, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82, стр. 1, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена актуальным аспектам формирования культурного кодекса 
человеческого сообщества, особой значимости потенциала знаний в достижении без-
опасного развития личности в современную эпоху информационных технологий и кон-
фликтных проявлений. Автор делает акцент на роли социальных институтов в обеспече-
нии устойчивого и перспективного развития молодых поколений. Можно сделать вывод, 
что наука готова участвовать в амбициозных проектах.

Ключевые слова: безопасность, развитие, личность, ценность, знание, культура, духов-
ность, активность.

UnIVeRsALItY oF KnoWLeDGe FRoM tHe PeRsPectIVe  
oF PeRsonALItY secURe DeVeLoPMent 

N. Frolova
Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President  
of the Russian Federation
82/1, Vernadsky ave., Moscow, 119571, Russian Federation

Abstract. The article is concerned with current aspects of the formation of the culture code of 
human community, special importance of knowledge potential in achieving secure develop-
ment of the personality in modern era of information technologies and conflict manifestations. 
The author emphasizes the role of social institutions in ensuring the sustainable and long-term 
development of young generations. It can be concluded that science is ready to participate in 
ambitious projects.

Key words: security, development, personality, value, knowledge, culture, spirituality, activity.
1Современные кризисы, конфликты, негативные проявления в различных 

сферах общественных отношений диктуют объективную потребность укрепле-
ния безопасности человека и общества, являющуюся базовой потребностью в 
их жизнедеятельности. Понимание безопасности как общесоциальной ценно-
сти корреспондирует формированию в сообществах XXI в. духовной повестки, 
культурного потенциала, совершенных человеческих отношений.

Французский философ Анри Бергсон (1859–1941), лауреат Нобелевской пре-
мии по литературе, президент Академии моральных и политических наук, от-

© Фролова Н.А., 2017.
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мечал, что «человека мыслящего за-
меняет человек деятельный, а значит 
возобладает ориентация на достиже-
ние материальных благ. Подобный 
однобокий прагматизм формиру-
ет состояние бездуховности. Нации 
должны сохранять свои особенности, 
и вместе с тем, чтобы быть жизнеспо-
собными, они должны быть откры-
тыми. Межнациональная интеграция 
может происходить двумя путями: ме-
ханическим, насильственным, игнори-
рующим своеобразие каждой нации, 
и добровольным, основанным на со-
гласии, сохраняющим национальную 
самотождественность» [1, с. 62].

В данной позиции особо видится 
значимость создания культурного ко-
декса человеческого сообщества в от-
вет на проявляющуюся агрессивность 
субкультуры, на незнание, на при-
митивные формы поведения и обще-
ния. В контексте отмеченного следует 
объективно признать, что в развитии 
современной личности важнейшую 
роль играют не только знания, но и со-
циальные институты, среди которых 
в ценностном измерении необходимо 
отметить:

•	 общественный порядок, фор-
мирующийся нормами социального 
поведения, создающий основу для 
упрочения государственной и соци-
альной жизни, многостороннего раз-
вития общественной системы. При 
этом составной частью общественно-
го порядка остаётся правопорядок, 
установление которого обусловлено 
реализацией правовых норм и право-
мерным поведением субъектов права. 
На современном историческом этапе 
крайне важно:

−	 последовательно преодолевать 
те негативные стороны общественного 

развития, которые способствуют пре-
ступности;

−	 активизировать комплексную 
социальную профилактику правона-
рушений;

−	 повысить включённость наро-
да и гражданских институтов в сферу 
взаимодействия с правоохранитель-
ными органами с целью создания на-
ступательных превентивных форм 
противодействия преступности и 
формирования позитивного деятель-
ного восприятия атмосферы обще-
ственного и правового порядка;

•	 общегражданскую и право-
вую культуру, позволяющую утверж-
дать высокое место права в обществен-
ной жизни, работе правотворческих и 
правоприменительных органов, доста-
точный уровень правосознания граж-
дан, сбережение ценных традиций, па-
триотизма, нравственности. В данном 
институте находит своё актуальное от-
ражение понимание упрочения самой 
человеческой природы, духовных цен-
ностей, социальных и конституцион-
ных устоев, сохранения образования 
с традициями воспитания, рациональ-
ного использования культурного и 
патриотического наследия, народного 
опыта в государственности, экономи-
ке, социальной жизни;

•	 социальную защиту, пред-
ставляющую направленность поли-
тики и действий государства и обще-
ства на решение социальных проблем, 
защиту прав и законных интересов 
граждан, способствующую социально-
му благополучию населения страны.

Универсальность знаний находит 
своё отражение в:

•	 социальной практике, осно-
ванной на теоретической обусловлен-
ности социальных преобразований, 
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способствующей реальной активности 
людей в демократических преобразо-
ваниях. Включённость в социальную 
практику, способность людей опре-
делять пути дальнейшего развития 
предполагают широкое участие народа 
в решении социально значимых про-
блем;

•	 социальном управлении, це-
ленаправленно осуществляемом пу-
тём основательной проработки прини-
маемых решений, ясного соизмерения 
перспективных целей общественного 
реформирования с практическими ре-
зультатами деятельности управленче-
ских субъектов;

•	 социальном контроле, обеспе-
чивающем универсальность функции 
управления, взаимодействие государ-
ственного (политического, админи-
стративного, судебного) и обществен-
ного (гражданского) контроля, а также 
регулирующем воздействие общества 
на поведение индивидов. Благодаря 
социальному контролю реализуется 
принцип обратной связи в управлении 
социальными процессами. Действен-
ность социального контроля необ-
ходима для организации безопасной 
общественной жизни, которая оцени-
вается адекватностью поведения чле-
нов общества ценностям, нормам и 
традициям, характеризующим данный 
конкретный уровень культуры социу-
ма, правовой и социальной активно-
сти граждан.

Если обратиться к институту со-
циального мышления, который пред-
ставляет важную функцию познания, 
то можно сказать, что в своей значимо-
сти он позволяет конструировать раз-
витие социума, влиять на предметную 
сферу права и законодательства. По-
мимо гносеологических аспектов со-

циальное мышление способно активи-
зировать ответственную, общественно 
полезную деятельность институтов 
гражданского общества, экономиче-
ских субъектов хозяйствования и уве-
личить их вклад в социальную полити-
ку и развитие государства.

Не менее важную роль знания игра-
ют в развитии социальной науки, от-
вечающей запросам теории и практики 
государственно-правового строитель-
ства, осуществляющей комплексную 
проработку сложных проблем обще-
ственного развития, а также выпол-
няющей институциональную роль в 
подготовке кадров в области социаль-
ной политики и социальной работы. 
Усиление роли социальной науки вы-
звано объективными потребностями 
повышения эффективности управле-
ния всей социальной сферой. Решение 
актуальных проблем дальнейшего раз-
вития общества как целостного соци-
ального организма невозможно без со-
циализации научного знания, а также 
превращения науки в производитель-
ную общественную силу.

Б.Н. Чичерин отмечал значение 
личности в обществе. В человеческих 
обществах главными определяющи-
ми факторами жизни и развития яв-
ляются не слепые инстинкты, а разум 
и воля, которые по существу своему 
принадлежат не безличному целому, 
а отдельным особям. Не общество, а 
лица думают, чувствуют и хотят – по-
этому от них всё исходит и к ним всё 
возвращается [7, с. 25].

Не стоит забывать известную му-
дрость древнекитайского философа 
Конфуция, который полагал, что у чело-
века есть три пути поступать разумно:

– самый благородный – размышле-
ние;
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– самый лёгкий – подражание;
– самый горький – опыт [2].
Условия пятого технологического 

уклада, уклада современных инфор-
мационных и коммуникационных 
технологий: актуальность достовер-
ных знаний внешней среды, действий 
субъектов права – ставят на повест-
ку дня дальнейшее развитие и со-
вершенствование интеллектуального 
капитала: как человеческого (знания, 
моральные ценности, способности), 
так и организационного (технологии, 
управление, обеспечение, контроль). В 
связи с этим необходимо формировать 
особо на региональном уровне науч-
ное направление безопасного разви-
тия территорий и местных сообществ, 
что будет отвечать и перспективному 
развитию личности.

Разнообразию целей соответствует 
и великое разнообразие форм челове-
ческого общества. Так как различные 
человеческие общества отличаются 
друг от друга, прежде всего своими 
целями, то, казалось бы, для опреде-
ления отличия государства от других 
форм человеческого общества надо 
рассмотреть отличие цели государ-
ства от целей других общественных 
союзов. Не подлежит сомнению, что, 
кроме государства, существуют дру-
гие общественные союзы, власть ко-
торых также, как и у государства, тер-
риториальная (местные автономные 
общества). Власть этих союзов, будучи 
территориальною, отличается от вла-
сти государства тем, что она не само-
стоятельна, а напротив, заимствована 
и подчинена высшей власти [6, с. 221].

Как замечал В.С. Нерсесянц, граж-
данское общество, обозначающее 
общество (неполитическое сообще-
ство людей) в его различии и соотно-

шении с государством (политическим 
сообществом), явно не соответствует 
выражаемому им смыслу. Гражданское 
общество  – это не общество граждан 
(политических субъектов), а, напро-
тив, сообщество частных (неполитиче-
ских) лиц носителей частных целей и 
интересов. Сообщество же граждан  – 
это политическое общество, т. е. госу-
дарство (политическое государство) 
в его отличии от общества (граждан-
ского общества). Ведь и «гражданское 
право» (как отрасль права) – право не 
граждан, а частных лиц [3, с. 279].

Поскольку мы требуем, чтобы лич-
ность уважалась всегда и везде, обязан-
ность взаимного признания не может 
быть ограничена никакими пределами 
и различиями. Никто не должен быть 
исключён из идеи всеобщего единства. 
Безусловный принцип личности с не-
обходимостью приводит к идее всече-
ловеческой, вселенской солидарности. 
В итоге П.И. Новгородцев заключа-
ет, что общественный идеал можно 
определить как принцип свободного 
универсализма. В этом понятии сразу 
выражаются и равенство, и свобода 
лиц, и всеобщность их объединения, 
поскольку всё это сочетается в идее 
свободной всеобщей солидарности [4].

Отдельно представляется интерес-
ным выделить взгляды на гражданское 
общество, как это ни парадоксально, 
представителей русского анархиз-
ма. Очевидно, что для гражданского 
общества характерны демократиче-
ские основы, открытость, постоянное 
развитие, неподконтрольность, в то 
время как воззрения анархистов не в 
полной мере подходят для формирова-
ния гражданского общества в том по-
нимании, в котором оно должно быть. 
Вместе с тем воззрения ряда предста-
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вителей данного направления на граж-
данское общество имели место. Анар-
хизм рассматривался его создателями 
как учение, которое направлено «на 
самоосвобождение человека, а не на 
выстраивание подробного регламен-

тированного идеала будущего обще-
ства (что ограничило бы творящую 
жизненную стихию заранее заданны-
ми рамками)» [5, с. 61].

Наука готова участвовать в таких 
амбициозных проектах.
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СоциаЛьный КонТроЛь в ФоКуСе правовой доКТрины  
и праКТиКи проТиводейСТвия Коррупции

Черногор Н.Н.1

Институт законодательства и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации
117218, г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 34, Российская Федерация

Аннотация. Противодействие коррупции занимает видное место в системе приоритетов 
современной социальной практики. Для борьбы с коррупцией мобилизуются не только 
государственные, но и общественные ресурсы, задействуются разнообразные экономи-
ческие, политические, юридические и другие механизмы и технологии.
Социальный  контроль, наряду с другими инструментами, в последнее время активно 
встраивается в антикоррупционную деятельность государственных и общественных ин-
ститутов. Складывается практика его правовой институализации как на международном, 
так и на национальном уровнях. В статье дана характеристика доктринальной основы 
социального контроля, обоснована актуальность правовых вопросов его использования 
в целях противодействия коррупции, рассмотрены международные “стандарты” соци-
ального контроля и перспективы их имплементации в национальные правовые системы. 
Обоснованы выводы о различных проявлениях сущности социального контроля в усло-
виях новой парадигмы взаимодействия государства и общества, о связи этого института с 
правами человека и гражданина, о системе и пределах его применения в сфере противо-
действия коррупции, предложены критерии формирования “национальной” модели со-
циального контроля.
Ключевые слова: антикоррупционный мониторинг, антикоррупционные стандарты, кор-
рупция, модель социального контроля, общественный контроль, права человека, преде-
лы социального контроля, средства противодействия коррупции, социальный контроль, 
эффективность социального контроля.

PUBLIc contRoL In tHe FocUs oF LeGAL DoctRIne  
AnD PRActIces oF coMBAtInG coRRUPtIon

N. Chernogor
Institute of Legislation and Comparative Law under the Government  
of the Russian Federation
34, Cheryomushkinskaya B. st., Moscow, 117218, Russian Federation

Abstract. Anti-corruption takes a prominent place in the system of priorities of modern social 
practice. In combating corruption not only the state but also public resources are mobilized, 
various economic, political, legal and other mechanisms and technologies are involved.
Social control, along with other tools, has recently been actively integrated into the anti-corrup-
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tion activities of the state and public institutions. There is a practice of its legal institutionaliza-
tion both at the international and national levels.
The article describes the doctrinal basis of social control, substantiates the relevance of legal 
issues of its use in order to combat corruption, examines international “standards” of social 
control and prospects for their implementation in national legal systems.
The author makes a conclusion about various manifestations of social control in the conditions 
of a new paradigm of interaction between the state and the society, the connection of social 
control with human and citizen rights, the system and the limits of its application in the sphere 
of counteracting corruption, and proposes the criteria for the formation of a “national” model 
of social control.

Key  words: anti-corruption monitoring, anti-corruption standards, corruption, social control 
model, public control, human rights, limits of social control, anti-corruption tools, social con-
trol, effectiveness of social control.

Противодействие коррупции за-
нимает видное место в системе при-
оритетов современной социальной 
практики. Борьба с этим общественно 
опасным явлением всё более проявля-
ет себя в качестве системообразующе-
го фактора государственной деятель-
ности, обуславливающего содержание 
как политической, так и доктриналь-
ной повестки дня. Именно этот фактор 
в значительной степени детермини-
рует содержание и динамику зако-
нодательства, системы и структуры 
органов исполнительной власти, рас-
пределение между ними компетенции, 
вовлечение в сферу противодействия 
коррупции институтов гражданского 
общества, трансформацию содержа-
ния правовой (и других видов) идеоло-
гии, системы воспитания, в том числе 
правового [19]. Для борьбы с корруп-
цией мобилизуются не только государ-
ственные, но и общественные ресурсы, 
задействуются разнообразные эконо-
мические, политические, юридические 
и другие механизмы и технологии.

Наращивание арсенала средств 
противодействия коррупции [12] 
происходит различными способами: 
1)  путём оптимизации инструмен-

тов, “традиционно” используемых для 
борьбы с этим явлением (антикорруп-
ционное законодательство, правопри-
менение, правовое воспитание и др.); 
2) посредством создания и внедрения 
в общественную практику современ-
ных юридических и других техноло-
гий (антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и их 
проектов, международный научный 
мониторинг проявлений коррупции 
[13] и др.); 3) путём адаптации для 
применения в целях противодействия 
коррупции социальных, правовых и 
иных механизмов, изначально создан-
ных для решения других, как правило, 
более масштабных, социальных, юри-
дических задач (комплаенс-контроль, 
правовой мониторинг, социальный 
контроль и др.).

Социальный контроль наряду с 
другими инструментами в последнее 
время активно встраивается в анти-
коррупционную деятельность госу-
дарственных и общественных инсти-
тутов. Складывается практика его 
правовой институализации [10, с. 62–
71] как на международном, так и на 
национальном уровнях. Для определе-
ния дальнейшего вектора её развития 
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и своевременной коррекции требует-
ся доктринальная проработка цело-
го ряда вопросов, ответы на которые 
позволят правильно сориентировать 
законодателей, правоприменителей, 
граждан и их объединения, а также из-
бежать ошибок при использовании со-
циального контроля в целях противо-
действия коррупции.

Об актуальности изучения про-
блемы социального контроля в кон-
тексте противодействия коррупции 
свидетельствуют следующие обстоя-
тельства.

Во-первых, важность развития 
практического инструментария про-
тиводействия коррупции на всех уров-
нях, причём не только в публичной, но 
и в частной сферах. Социальный кон-
троль, являясь одним из универсаль-
ных (с точки зрения сфер его примене-
ния и воздействия на поведение людей) 
средств управления обществом, содер-
жит значительный потенциал проти-
водействия коррупции, который при 
правильном использовании может 
стать эффективным “орудием” в борь-
бе с ней. Но для того, чтобы применять 
его правильно, необходимо создание 
полноценных организационной, пра-
вовой, идеологической и других основ 
социального контроля, базирующихся 
на фундаментальном научном знании.

Во-вторых, практика примене-
ния этого инструмента обнаруживает 
противоречие между практической 
потребностью в научном и методиче-
ском обеспечении функционирования 
системы социального контроля, вы-
страиваемой на национальном уровне 
в отдельных странах, и содержанием 
доктринальных наработок в этой ча-
сти, созданных в предшествующие пе-
риоды. Всё чаще возникают сомнения в 

применимости теоретических положе-
ний, удовлетворяющих потребности 
социального управления в прошлом 
веке  – в условиях иной для целого 
ряда стран (например, евразийского 
региона) социально-экономической 
формации и политического режима, к 
существующим в настоящее время об-
щественным отношениям. Практика, 
которая, как писали классики, являет-
ся критерием истины, всё чаще высве-
чивает неэффективность применения 
отдельных доктринальных положений 
к решению конкретных задач, стоящих 
перед обществом и государством.

Приведём один пример: ст. 13 Кон-
венции Организации Объединённых 
Наций против коррупции [7], имену-
емая «Участие общества», закрепляет 
основные ориентиры государствен-
ного регулирования социального 
контроля, осуществляемого с целью 
противодействия коррупции, в самом 
общем виде очерчивающие контур 
его модели. Содержание этой модели 
не укладывается в криминологиче-
ские схемы социального контроля, не 
стыкуется с отдельными положения-
ми теории управления и социологии 
права. В частности, уже не отражают 
объективной реальности теоретиче-
ские положения о системе социально-
го контроля [1, с. 3; 2, с. 1; 14, с. 10; 11, 
с. 87]. В неё не вписываются привыч-
ные для нас субъекты – государство и 
его органы. Много вопросов возника-
ет в части признания состоятельности 
доктринальных положений о стадиях 
и пределах социального контроля, его 
задачах и функциях. Обнаружива-
ются и некоторые иные расхождения 
теории социального контроля и его 
нормативной модели, формализован-
ной нормами международного права. 
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Очевидно, что требуется переосмыс-
ление существующих концепций соци-
ального контроля, т. к., если говорить 
откровенно, они мало что дают для 
современной практики противодей-
ствия коррупции. Развитие института 
социального контроля в такой специ-
фической области, как сфера противо-
действия коррупции, требует поиска 
новых решений проблем, с которыми 
сталкиваются на практике субъекты 
социального контроля, государство, 
а также рядовые граждане. Но без на-
учной проработки такие решения едва 
ли будут эффективными.

Анализ современной практики ин-
ституализации социального контро-
ля приводит к выводу об отсутствии 
ясности в понимании современными 
учёными и практиками сущности и 
содержания социального контроля, 
соответственно, и его функционала в 
сфере противодействия коррупции. 
Что именно даёт основания констати-
ровать этот факт?

Прежде всего отметим, что до на-
стоящего времени остаётся открытым 
вопрос, какое из двух начал  – право-
вое или управленческое – доминиру-
ет в сущности социального контроля. 
Возможно, она (сущность) отражает 
нечто иное, и, следовательно, ни док-
тринальные, ни обыденные представ-
ления о контроле не годятся для харак-
теристики сущности этого явления. 
Например, если сущность социально-
го контроля связывать с правом чело-
века на получение и распространение 
информации? Для констатации этой 
связи есть определённые основания, 
в числе которых можно назвать прак-
тику юридического оформления соци-
ального контроля и его осуществления 
в рамках отдельных национальных 

юрисдикций. Ответ на этот вопрос 
имеет важное значение, т. к. он опре-
деляет правовое и организационное 
наполнение конкретных механизмов 
социального контроля, а также отдель-
ных мероприятий, проводимых в рам-
ках его осуществления. Он же задаёт 
вектор развития правовой модели со-
циального контроля и её юридическо-
го закрепления.

Кроме этого, прослеживаются лю-
бопытные метаморфозы, происходя-
щие с целеполаганием социального 
контроля в процессе его юридическо-
го оформления, особенно в привязке 
к противодействию коррупции. Так, 
в упомянутой ранее ст. 13 Конвенции 
ООН против коррупции сказано, что 
привлечение отдельных лиц и инсти-
тутов гражданского общества осу-
ществляется для углубления понимания 
обществом факта существования, 
причин и опасного характера корруп-
ции, а также создаваемых ею угроз [7]. 
По сути, цель просветительская, по-
зволяющая ограничить социальный 
контроль в сфере противодействия 
коррупции поиском, получением и 
распространением информации о 
фактах коррупционных проявлений, 
устойчивых практиках и т. п., причём 
законными способами, в том числе пу-
тём доведения её до уполномоченных 
государственных и муниципальных 
органов – т. е. профилактикой. Данный 
вывод подтверждает анализ тех мер, с 
помощью которых, согласно ст. 13, го-
сударствам рекомендовано добиваться 
этой цели.

Анализ национального законода-
тельства, в частности российского, 
обнаруживает наличие в нём других 
провозглашённых целей. Так, в ст. 4 
федерального закона от 21 июля 2014 г. 
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№ 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» 
[15] зафиксировано, что «под обще-
ственным контролем понимается де-
ятельность субъектов общественного 
контроля, осуществляемая в целях 
наблюдения за деятельностью орга-
нов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных органи-
заций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, а также в це-
лях общественной проверки, анализа 
и общественной оценки издаваемых 
ими актов и принимаемых решений». 
Очевидно, что цель другая, отличная 
от «конвенционной» («просветитель-
ской»), предполагающая иные средства 
её достижения, другое содержание и 
результаты деятельности, обеспечива-
ющие движение к ней.

Анализ ст. 5 этого же закона, фик-
сирующей официально провозглашён-
ные цели общественного контроля, 
приводит к ещё более любопытному 
выводу  – что этот контроль является 
инструментом воздействия на орга-
ны власти и управления, процесс при-
нятия ими управленческих решений, 
средством обеспечения и защиты прав 
и свобод человека и гражданина, содей-
ствия не только предупреждению, но и 
разрешению социальных конфликтов 
и др. При такой постановке целей и за-
дач общественного контроля не удиви-
тельно, что отдельные субъекты начали 
вкладывать в него смысл правоохра-
нительной деятельности, априори яв-
ляющейся государственной функцией, 
осуществление которой не должно воз-
лагаться на общественные структуры и 
тем более присваиваться ими.

Особо следует обратить внимание 
на то, что к задачам общественно-
го контроля отнесены общественная 
оценка деятельности органов госу-
дарственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных 
и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществля-
ющих отдельные публичные полномо-
чия, а также формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному по-
ведению – т. е., по сути, формирование 
и разжигание антагонизма. На первый 
взгляд всё это хорошо. Нетерпимость 
к коррупции создаёт важное условие 
успешной борьбы с ней. Вместе с тем 
упомянутые правоположения создают 
предпосылки для разного рода спеку-
ляций и злоупотреблений со стороны 
отельных лиц, стремящихся использо-
вать данный инструмент для разжига-
ния социальных противоречий, дис-
кредитации власти и политического 
режима.

В практике участия отдельных ин-
ститутов гражданского общества в 
осуществлении социального контроля 
иногда заявляются ещё более амбици-
онные цели – например, борьба с кор-
рупцией, что явно выходит за преде-
лы не только просветительских, но и 
«проверочных» целей. Таким образом, 
мы наблюдаем если не тенденцию, то 
как минимум попытки отдельных со-
циальных групп расширить содержа-
ние и пределы социального контроля, 
в том числе за счёт изменения (огра-
ничения) роли государства в его меха-
низме.

Заметим, что подмена понятий “со-
циальный контроль” и “общественный 
контроль”, а также их целей и средств, 
ведёт к серьёзным ошибкам как при 
формулировании доктринальных вы-
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водов, так и при принятии отдельных 
государственных и правовых решений, 
в том числе в формировании правовых 
механизмов осуществления социаль-
ного контроля. Несмотря на общую 
этимологию слов “социальный” и “об-
щественный”, можно констатировать, 
что социальный контроль в своём наи-
меновании отражает сферу его дей-
ствия, цели и задачи осуществления, 
взаимодействие для их достижения и 
решения всех субъектов социального 
общения, включая граждан, их объ-
единения, государство. Причём по-
следнему как субъекту, имеющему ис-
ключительное право применять меры 
правового принуждения, в механизме 
социального контроля отводится важ-
нейшая роль. Объектом контроля вы-
ступает правовое поведение личности 
[9, с. 186].

В наименовании “общественный 
контроль” сделан акцент на субъек-
те контроля  – обществе, институтах 
гражданского общества – и определён-
ном противопоставлении общества и 
государства: государство, его органы 
и должностные лица (а также органы 
и должностные лица местного самоу-
правления), а точнее, их деятельность, 
выступают объектом контроля.

Очевидно, что организационно-
правовые механизмы социального и 
общественного контроля существенно 
отличаются (должны отличаться) друг 
от друга. Их можно соотносить друг с 
другом, обеспечивать взаимодействие 
этих институтов, но подменять одно 
другим или применять решения, при-
годные для одного к другому, в корне 
неверно.

Одними из важнейших правовых 
регуляторов в сфере противодействия 
коррупции, несомненно, являются 

нормы международного права, регла-
ментирующие в том числе отношения, 
связанные с осуществлением социаль-
ного контроля. В частности, в ст. 13 
Конвенции ООН против коррупции 
закреплены положения, создающие 
основу для национального регулиро-
вания социального контроля. Даёт ли 
это основание утверждать, что упомя-
нутая статья Конвенции закрепляет 
международный стандарт социально-
го контроля в сфере противодействия 
коррупции? Полагаем, что нет. Гово-
рить о каких-то устоявшихся между-
народных стандартах социального 
контроля пока преждевременно. Ста-
тья 13 Конвенции возлагает на каждое 
государство-участник обязательство 
принять надлежащие меры для содей-
ствия активному участию отдельных 
лиц и их групп в предупреждении 
коррупции и борьбе с ней в пределах 
своих возможностей и в соответствии 
с основополагающими принципами 
своего внутреннего законодательства 
(не международными нормами или 
стандартами) [7].

Заметим, что в региональных анти-
коррупционных конвенциях поло-
жения ст. 13 Конвенции ООН слабо 
отражены  – другие международные 
договоры антикоррупционной на-
правленности, действующие в рамках 
Совета Европы, включая Конвенцию 
об уголовной ответственности за кор-
рупцию (Страсбург, 27 января 1999 г.) 
[6], а также Конвенцию о гражданско-
правовой ответственности за корруп-
цию (Страсбург, 4 ноября 1999 г.) [5] 
не содержат положений, касающихся 
участия общества в противодействии 
коррупции. Этому факту есть объяс-
нение – указанные региональные меж-
дународные договоры были приняты 
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ещё до Конвенции ООН против кор-
рупции. Кроме этого, они имеют более 
узкий предмет регулирования.

В части позитивной характеристи-
ки упомянутых положений Конвенции 
ООН отметим, что они являются:

– следствием эволюционного разви-
тия международно-правового регули-
рования “антикоррупционной сферы”;

– результатом общего осознания 
того, что надо допускать человека к 
управлению делами государства в раз-
личных сферах, в том числе в сфере 
противодействия коррупции;

– ответом государств на возросшую 
угрозу и мутирующие проявления 
коррупции;

– показателем определённой степе-
ни зрелости гражданского общества, 
характеризуемой способностью оказы-
вать реальное воздействие на поведе-
ние различных субъектов с целью его 
коррекции, выявления и предотвра-
щения девиаций, и тем самым играть 
относительно самостоятельную роль в 
деле противодействия коррупции;

– следствием открытости и транс-
парентности публичной власти перед 
гражданами и обществом как одного 
из основных принципов её осущест-
вления;

– показателем признания важности 
этого правового регулятора антикор-
рупционной борьбы для большинства 
государств мира.

Резонно возникает вопрос: на-
сколько эти положения Конвенции 
применимы в правовых системах раз-
личных государств, а следовательно, 
реализуемы, и какие существуют ри-
ски их имплементации в националь-
ные правовые системы?

Согласно ст. 13 Конвенции ООН 
против коррупции [7], каждое го-

сударство должно принимать меры 
для содействия активному участию 
в борьбе с коррупцией так называе-
мого “третьего сектора гражданского 
общества”1, чёткие границы которо-
го до конца не ясны. В терминологии 
Конвенции его образуют отдельные 
лица и группы за пределами публично-
го сектора, к которым относятся: само 
гражданское общество, неправитель-
ственные организации, организации, 
функционирующие на базе общин. Но 
кто есть кто? Кому государство долж-
но оказывать содействие и кого при-
влекать к участию в осуществлении 
социального контроля в целях проти-
водействия коррупции? Какие субъек-
ты должны быть включены в систему 
социального контроля в сфере проти-
водействия коррупции, а какие нет?

Гражданское общество  – понятие 
весьма размытое. Констатируя это, 
мы не отрицаем того факта, что «дея-
тельность институтов гражданского 
общества позволяет выявлять про-
блемные зоны на ранних стадиях их 

1 “Третий сектор” – понятие весьма неопре-
делённое. Оно широко используется в доктрине 
преимущественно социологической. Его точ-
ного определения нет. В научных публикациях 
указывается, что это нечто, что находится меж-
ду государством и бизнес-структурами. Значи-
тельный сегмент третьего сектора составляет 
так называемые неправительственные орга-
низации (НПО). Понятие «НПО» (и её право-
вая конструкция, правда в самом общем виде) 
сначала появилось в международно-правовых 
документах и лишь затем было воспринято 
национальными правовыми системами после 
того, как оно утвердилось в правовой доктрине 
ряда зарубежных стран. Следует отметить, что 
термин “НПО” крайне редко используется в за-
рубежных конституциях и весьма редко в на-
циональном законодательстве, однако помимо 
международных актов различного уровня ча-
сто встречается в научных и публицистических 
трудах.



176

ISSN 2072-8557 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция 2017 / № 4

возникновения, помогать в урегулиро-
вании конфликтов, мобилизовать до-
полнительные ресурсы в социальной 
сфере, осуществлять инновационные 
проекты в сфере социальной полити-
ки, служить средством прямой и об-
ратной связи между государством и 
человеком. Каналы прямой и обрат-
ной связи позволяют государству не 
только давать ответы на вызовы, но 
и упреждать появление каких-либо 
трудноразрешимых проблем, перево-
дить в русло мягкого разрешения на 
позитивной основе назревающие кон-
фликты, что, безусловно, повышает 
уровень национальной безопасности 
в любой стране» [3, с. 174]. Благода-
ря таким каналам прямой и обратной 
связи создаются условия реализации 
социального контроля, в которых кор-
рупция становится не только предосу-
дительным явлением, но и неэффек-
тивным механизмом решения проблем 
отдельных индивидуумов, коммерче-
ских и некоммерческих организаций, 
в силу чего она как якобы “простой” 
способ решения таких проблем теря-
ет свою мнимую привлекательность. 
Указанные каналы прямой и обратной 
связи, обеспечивающие реализацию 
социального контроля, образуются в 
ходе взаимодействия (т. е. фактически 
совместной деятельности, хотя и с раз-
ным ролевым содержанием) органов 
власти (государственных и муници-
пальных) с гражданами, их объедине-
ниями, коммерческими и некоммерче-
скими организациями.

Неправительственные организа-
ции крайне неоднородны, их много, 
они создаются для достижения разных 
целей, функционируют в различных 
организационно-правовых формах, 
имеют различные правосубъектность 

и правовой статус, а также степень 
заинтересованности в участии в осу-
ществлении социального контроля. 
К тому же как быть с бизнес-структу-
рами? Они, возможно, более других 
заинтересованы в противодействии 
коррупции не только в публичном, 
но и в частном секторе, в том числе “в 
своих рядах” (о чём свидетельствует, 
например, распространение в бизнес-
среде комплаенс-процедур). Следует 
ли их включать в систему социально-
го контроля, осуществляемого в целях 
противодействия коррупции и, со-
ответственно, оказывать им государ-
ственное содействие при проведении 
мероприятий по внедрению у себя 
стандартов антикоррупционного по-
ведения, пропаганды опасности кор-
рупции и созданию атмосферы нетер-
пимости в отношении неё? В поисках 
ответов на эти вопросы обратимся к 
рассмотрению правосубъектности 
НПО в отношениях, связанных с осу-
ществлением социального контроля.

Важным условием эффективного 
применения социального контроля 
в целях противодействия коррупции 
является транспарентность публич-
ной жизни, определяемая как особая 
информационная политика государ-
ства, построенная на принципах от-
крытости и доступности для граждан 
информации о деятельности госу-
дарственных органов, органов мест-
ного самоуправления и агентов, их 
представляющих. Она достигается 
посредством проведения комплекса 
мероприятий, обеспечивающих ин-
формирование граждан (населения) о 
деятельности органов публичной вла-
сти и должностных лиц, проектиру-
емых и принятых решениях. Перечень 
возможных мер хорошо известен. В 



177

ISSN 2072-8557 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция 2017 / № 4

частности, они упоминаются в между-
народных документах и в актах вну-
треннего законодательства, в процессе 
реализации которых возникает прак-
тическая проблема  – проблема опре-
деления пределов открытости государ-
ственных информационных ресурсов 
для социального контроля.

Полагаем, что государству не сле-
дует слишком увлекаться в стремле-
нии к максимальному открытию этих 
ресурсов. Многие из них, как было 
отмечено, содержат охраняемую за-
коном тайну. Тут нужен взвешенный 
подход. Дифференциация как самих 
ресурсов, так и информации, в них 
содержащейся, на наш взгляд, необхо-
дима. Помочь определить, где именно 
провести “водораздел” между той ин-
формацией, которая должна быть до-
ступна широкой общественности, и 
той, что должна иметь ограниченный 
доступ, должны юристы. Основа для 
этого есть  – это уже существующие 
механизмы, обеспечивающие охра-
ну государственной и других видов 
тайны. Однако коррекция в правовом 
регулировании транспарентности пу-
бличной жизни в условиях реализа-
ции международных стандартов со-
циального контроля, а также новых 
вызовов и угроз безопасности госу-
дарств, всё же необходима. Начать, 
вероятно, следует с корреляции пра-
вового регулирования обеспечения 
национальной безопасности, в том 
числе информационной, антикорруп-
ционной деятельности и социального 
контроля.

Не стоит также слишком очаровы-
ваться и самими антикоррупционны-
ми стандартами. Правовой наукой уже 
выявлены не только преимущества, но 
и издержки правовой стандартизации 

в сфере противодействия коррупции. 
В числе последних можно назвать мно-
гообразие и несогласованность стан-
дартов, произвольность их толкования 
различными субъектами, нередко при-
сваивающими излишние полномочия 
и др. [16, с. 7].

Наиболее приемлемое решение в 
этой части нам видится в формиро-
вании региональных международных 
стандартов социального контроля. 
Оно логично и последовательно раз-
вивает идею о целесообразности раз-
работки и принятия евразийских 
антикоррупционных стандартов [19]. 
Стандарты антикоррупционного со-
циального контроля могли бы стать их 
органической составляющей.

Кроме этого, следует продолжить 
работу по внесению определённости в 
правила толкования актов, име ющих 
обязательное значение для государств-
участников интеграционных процес-
сов. Соответствующая работа ведётся, 
в частности, уже есть оценки совре-
менных направлений в теории толко-
вания права [8], имеются результаты 
глубокого анализа интерпретацион-
ной деятельности новых международ-
ных субъектов толкования норм наци-
онального права [17].

Для полноценной реализации этой 
идеи важно найти ответ ещё на один 
вопрос – каковы пределы социального 
контроля? Определение этих преде-
лов – важная и непростая задача, в по-
иске решения которой ведущее место 
должна занять юридическая наука. Ка-
кими могут быть подходы к определе-
нию пределов социального контроля, 
осуществляемого в целях противодей-
ствия коррупции?

Пределы могут быть очерчены по-
средством определения:
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1) целей и задач социального кон-
троля;

2) правовых принципов его прове-
дения;

3) субъектного состава данной дея-
тельности (о чём шла речь выше);

4) сфер государственной и обще-
ственной жизни, в которых осущест-
вляется социальный контроль;

5) средств и форм его осуществления;
6) содержания мероприятий, про-

водимых в рамках социального кон-
троля;

7) форм и способов допустимого 
воздействия на поведение субъек-
тов в рамках социального контроля, 
а также форм и способов реализации 
результатов, полученных в ходе про-
ведённых мероприятий, которые не 
должны подменять или дублировать 
формы, способы и методы правоохра-
нительной деятельности государства и 
его органов. В частности, недопусти-
мо применение частными субъектами 
юридических санкций к лицам, ули-
чённым в деяниях, имеющих признаки 
коррупционных правонарушений.

Важно разграничить социальный 
контроль и правоохранительную де-
ятельность государства и ограничить 
возможность использования этого ин-
струмента как средства политической 
борьбы.

Средством фиксации этих пределов 
является право и законодательство. 
При использовании этих инструмен-
тов возникает практическая проблема, 
состоящая в оптимальном выборе ме-
тодов и определении пределов право-
вого регулирования социального кон-
троля.

Опыт России и зарубежных стран 
показывает, что государства избрали 
законодательное регулирование. Оно 

довольно детально регулирует отноше-
ния, связанные с осуществлением со-
циального контроля и его применением 
в целях противодействия коррупции. 
При этом велика роль императивного 
регулирования, что иногда даёт повод 
для спекуляций и упрёков в адрес от-
дельных государств в чрезмерном уста-
новлении императивов и ограничений 
для деятельности тех или иных субъек-
тов социального контроля.

Однако насколько такие упреки 
справедливы? Расширение сферы за-
конодательного регулирования во-
обще  – это общемировая тенденция. 
Социальный контроль тесно связан с 
обеспечением и реализацией прав и 
свобод человека и гражданина, а также 
с безопасностью общества и государ-
ства. Всё это указывает на важность 
регулируемых отношений и существу-
ющую необходимость именно законо-
дательного регулирования. Соответ-
ствующие законы объективно нужны. 
Что же касается количества импера-
тивов, их увеличения или сокраще-
ния, то этот процесс обусловлен объ-
ективным ходом развития общества. 
По мере достижения определённой 
степени зрелости общества будет из-
меняться соотношение императивного 
и диспозитивного регулирования со-
циального контроля, осуществляемого 
в целях противодействия коррупции. 
Не стоит в данном случае форсировать 
события.

В развитии правовой основы соци-
ального контроля, осуществляемого 
в целях противодействия коррупции, 
прослеживаются такие тенденции, как:

1) детализация правового статуса 
субъектов социального контроля;

2) обеспечение прозрачности дея-
тельности органов публичной власти, 
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расширение возможностей обще-
ственных структур получать и распро-
странять информацию о ней;

3) встраивание социального кон-
троля в процесс принятия государ-
ственных решений в сфере противо-
действия коррупции, причём как 
законодательных, так и правоприме-
нительных.

Эти тенденции в целом характерны 
для большинства стран современного 
мира.

Завершая рассмотрение поставлен-
ных вопросов, отметим следующее.

Социальный контроль  – сложный 
феномен, синтезирующий управлен-
ческие и правовые начала, управлен-
ческую, социологическую и психо-
логическую составляющие [18]. Он 
проявляется в различных своих ипо-
стасях в зависимости от целого ряда 
факторов, в том числе от того, кто его 
инициирует и в отношении кого он 
осуществляется, в каком объёме в ка-
кое время проводятся “контрольные” 
мероприятия, каковы предмет и объём 
данной деятельности. Понимание его 
созидательной природы, потенциала 
сотрудничества между различными со-
циальными структурами для достиже-
ния общего блага должно быть положе-
но в основу юридической конструкции 
этого института и его последователь-
ной институализации в государствен-
ной и общественной практике.

Важность и необходимость разви-
тия системы социального контроля в 
современных условиях очевидна. Его 
полноценная институализация соз-
даст возможность для использования 
этого института, в том числе в качестве 
эффективного инструмента противо-
действия коррупции. При правильной 
организации системы социального 

контроля, создании адекватной пра-
вовой основы, устанавливающей его 
разумные пределы, и формировании 
правоприменительной практики, обе-
спечивающей функционирование со-
циального контроля в рамках закона, 
он способен обеспечивать прозрач-
ность государственной деятельности, 
ограничив тем самым возможности 
для применения коррупционных прак-
тик. Недопустимо, чтобы социальный 
контроль использовался вопреки тре-
бованиям закона  – осуществлялся в 
противозаконных целях, незаконными 
способами и методами.

Модели социального контроля 
исторически и социокультурно обу-
словлены. Они определяются господ-
ствующими в конкретном социуме ми-
ровоззрением, идеологией и другими 
факторами. Разные его модели могут 
быть приемлемыми. Важно, чтобы он 
гармонично встраивался в механизм 
управления обществом и государ-
ством, обеспечивая сотрудничество, 
а не противостояние государства и 
общества, работал на достижение об-
щей цели, в том числе искоренению 
коррупции, а не становился средством 
реализации интересов отдельных лиц 
или социальных групп вопреки обще-
ственным интересам, выраженным че-
рез государство и охраняемым им.

“Национальную” модель социаль-
ного контроля следует формировать 
с учётом: 1) исторических традиций 
развития гражданского общества и 
степени его зрелости; 2) собственно-
го исторического опыта создания и 
применения этого инструмента в со-
циальной практике; 3) политическо-
го режима и типа правового порядка, 
которому соответствует правопорядок 
конкретной страны [4]. Важно, что-
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бы социальный контроль коррупции 
был увязан с социальной ответствен-
ностью (в том числе юридической) не 
только лиц, чьё поведение подвергает-
ся воздействию в процессе контроля, 
но и тех, кто осуществляет контроль.

Названные критерии могут быть 
одними из базовых при создании соб-
ственной системы социального кон-
троля, используемого в том числе в 

целях противодействия коррупции в 
пределах суверенного государства.

Юридическая наука должна по-
мочь сделать понятными границы со-
циального контроля, отграничить его 
от правоохранительной деятельности 
государства, сформировать правовую 
основу, соответствующую уровню раз-
вития и зрелости общества.
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