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РАЗДЕЛ I. 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА  

И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ  
О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ

УДК 342.553

Усманова Р.М.
Башкирский государственный университет (Стерлитамакский филиал)

УЧЁТ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ ИЗДАНИИ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)

Аннотация. В статье рассматривается необходимость учёта исторических и иных мест-
ных традиций при организации местного самоуправления, что вытекает из требований 
Конституции Российской Федерации и Федерального закона № 131. Особенно учёт необ-
ходим при издании органами местного самоуправления муниципально-правовых актов. 
Отмечается, что, издавая нормативные и правоприменительные акты, органы местного 
самоуправления должны учитывать и интересы населения, тем более, если его составля-
ют отдельные народы. 
Ключевые слова: традиции, муниципальное правотворчество, интерес, население, органы 
местного самоуправления.

R. Usmanova
Bashkir State University (Sterlitamak Branch)

TAKING INTO ACCOUNT THE HISTORICAL TRADITIONS BY LOCAL 
AUTHORITIES IN ADOPTING LEGAL ACTS (ON THE EXAMPLE OF THE 

REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN)

Abstract. The article discusses the necessity to integrate historical and other local traditions 
into the organization of local self-government, which follows from the requirements of the 
Constitution of the Russian Federation and the Federal Law № 131. It becomes particularly 
necessary while adopting municipal-legal acts by local authorities. It is noted that issuing 
regulations and enabling legislation the local authorities should take into account the interests 
of the population too, especially if the population consists of different peoples.
Key words: traditions, municipal law-making, interest, population, local authorities.
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Под местным самоуправление пони-
мается форма осуществления народом 
своей власти, самостоятельное и под 
свою ответственность решение насе-
лением непосредственно и (или) через 
органы местного саEEмоуправления 
вопросов местного значения, исходя 
из интересов населения с учётом исто-
рических и иных местных традиций. 
Данная норма, закреплённая в ст. 1 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [13], вытекает 
из ст.131 Конституции Российской Фе-
дерации [3]. Аналогичная норма со-
держится и в Законе Республики Баш-
кортостан от 18 марта 2005 г. № 162-з 
«О местном самоуправлении в Респу-
блике Башкортостан» [1].

Деятельность органов местного са-
моуправления по учёту исторических 
и иных местных традиций находит 
своё воплощение в первую очередь 
при издании органами местного само-
управления муниципально-правовых 
актов, так как их принятие обуслов-
лено необходимостью повседневной 
практической работы по реализации 
насущных потребностей населения, в 
частности сохранения своих устоев. 

1. С целью развития культуры, со-
хранения искусства и народного твор-
чества в муниципальном образовании 
могут быть приняты различные муни-
ципальные программы. Так, например, 
в муниципальном районе Янаульский 
район Республики Башкортостан была 
утверждена Муниципальная програм-
ма «Комплексное развитие культуры 
и искусства в муниципальном районе 
Янаульский район на 2013–2018 годы», 
задачами которой являются: сохране-
ние культурного наследия и творче-

ского потенциала района; изучение, 
сохранение и развитие народной тра-
диционной культуры Янаульского рай-
она, охрана недвижимых памятников 
истории и культуры; формирование 
устойчивой связи поколений, передача 
культурных традиций пожилыми жи-
телями молодёжи [5].

2. С целью сохранения тех или 
иных традиций органы местного са-
моуправления вправе издать муни-
ципально-правовые акты. Например, 
в г. Салават Республики Башкорто-
стан городским Советом 23 сентября 
2010 г. № 2-37/375 принято решение 
«О мерах по поддержке и сохранению 
национальных традиций и обычаев, 
самобытной культуры народов, про-
живающих на территории городско-
го округа город Салават Республики 
Башкортостан. Также в целях сохра-
нения культурно-исторических тради-
ций муниципального образования ре-
шениями представительных органов 
могут возвращаться исторические на-
звания. Например, решением Кумер-
тауского городского совета Республи-
ки Башкортостан от 24 февраля 2010 г. 
№ 33-8 улица Молодёжная микрорай-
она «Дубки» переименована на улицу 
Рябиновую [6]. 

3. В ряде других районов Республики 
Башкортостан сохранились и востре-
бованы местным сообществом такие 
традиционные народные институты, 
как советы аксакалов, советы старей-
шин, клубы мудрых бабушек-ағинәй. 
Соответственно, актами органов мест-
ного самоуправления закрепляется де-
ятельность исторических институтов 
местного самоуправления: старост, схо-
дов, советов аксакалов. Деятельность 
старост определяется положением, 
которое утверждается решением пред-
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ставительного органа муниципально-
го образования. Примечательно, что 
в некоторых положениях о старостах 
под правами понимают те же обя-
занности. Например, в Положении о 
старосте (представителе главы сель-
ского поселения) села Казанка сель-
ского поселения Казанский сельсовет 
Альшеевского муниципального района 
Республики Башкортостан записано: 
«для осуществления своих предусмо-
тренных в настоящем положении це-
лей староста имеет право и обязан…» 
[7]. В данном муниципально-правовом 
акте непонятно, что считается правами, 
а что обязанностями. А в Положении о 
старосте (представителе главы город-
ского поселения) городского поселения 
город Ишимбай Ишимбайского муни-
ципального района Республики Баш-
кортостан, утверждённом решением со-
вета городского поселения 18.03.2011 г. 
№ 30/259 записано, что староста изби-
рается посредством проведения схода 
граждан в форме очного или заочного 
голосования жителей. Он имеет около 
17 полномочий в виде оказания содей-
ствия, за исполнение которых он может 
получить ежемесячное вознаграждение 
в размере 1 (одна) тыс. руб [10]. Другим 
Положением закрепляется 20 обязан-
ностей и 6 прав старосты [7]. Как ви-
дим муниципальные правовые акты, 
определяющие статус старосты далеки 
от совершенства. 

Тем не менее, многие положения о 
старостах довольно последовательно 
определяют его полномочия, права, 
отношения с жителями и органами 
местного самоуправления. Действуя 
на общественных началах, они дей-
ствительно решают вопросы, с ко-
торыми к ним обращаются жители 
городских поселений и сёл, оказыва-

ют содействие местным властям. На 
сегодняшний день можно отметить, 
что советы аксакалов, хотя отчасти и 
имеют исторические корни, в большей 
степени остались традиционными ин-
ститутами советской эпохи, пришед-
шими на смену советам ветеранов, так 
как состоят в основном из ветеранов и 
уважаемых в муниципальном образо-
вании граждан. 

Обозначая высокую роль старост, 
Председатель правительства РФ 
Д.А.  Медведев высказался по пово-
ду замены сельских администраций 
этим институтом. Упразднить сель-
ские администрации Д.А. Медведеву 
предложил губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов на совеща-
нии по социальному развитию села 
в с. Шумейка Саратовской области. 
Господин Морозов пояснил, что без 
этого уровня власти можно обойтись, 
а «источником народовластия могли 
бы быть сельские старосты, избирае-
мые на сельских сходах и работающие 
на общественных началах» [2]. Испол-
нительная власть, отметил он, «будет 
только районная, а непосредственным 
управлением могли бы заниматься 
сельские администраторы, находящи-
еся в структуре райадминистраций, и 
тогда сельсоветы и администрации не 
нужны [2]. На наш взгляд, во-первых, 
в сельских поселениях необходимо 
оставить местную администрацию в 
целях реализации Концепции феде-
ральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года» [12]. Во-вторых, не стоит заме-
нять властные муниципальные инсти-
туты на общественные. 

4. Нередко, правовыми актами 
могут создаваться новые традиции. 
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Так, например, глава Администрации 
городского округа город Уфа Респу-
блики Башкортостан И. Ялалов 25 
января 2013 г. подписал постанов-
ление о смотре-конкурсе на лучший 
индивидуальный жилой дом, лучшую 
группу индивидуальных жилых до-
мов, возведённых на территории го-
рода. По замыслу организаторов, по-
добный конкурс должен проводиться 
ежегодно, что будет способствовать 
дальнейшему развитию индивиду-
ального жилищного строительства в 
Уфе. В этом плане примечателен опыт 
Златоустовского городского округа 
Челябинской области, где в целях со-
действия внедрения новых социаль-
но-культурных проектов, повышения 
организационно-творческого уровня 
образовательных и культурно-досу-
говых мероприятий постановлением 
главы администрации утверждено По-
ложение «О конкурсе «За сохранение 
традиций и внедрение инноваций» [9]. 
В этом случае актуальны слова россий-
ского этнолога С.А. Арутюнова о том, 
что «Любая традиция – это бывшая 
инновация, и любая инновация – в 
потенции будущая традиция. В самом 
деле, ни одна традиционная черта не 
присуща любому обществу искони, 
она имеет своё начало, откуда-то по-
явилась, следовательно, некогда была 
инновацией. И то, что мы видим 
как инновацию, либо не приживёт-
ся в культуре, отомрёт и забудется, 
либо приживётся, со временем пере-
станет смотреться как инновация, а 
значит, станет традицией» [цит по.: 
4, с. 177–178]. 

5. Учитывать исторические и 
иные традиции органы местного са-
моуправления могут и при издании 
правоприменительных актов. Напри-

мер, на территории муниципального 
образования развиты различные на-
родные художественные промыслы. 
Предприятия, желающие реализовы-
вать сельскохозяйственные изделия 
художественных промыслов, вправе 
обратиться в органы местного са-
моуправления с целью получения 
разрешения на организацию сель-
скохозяйственного рынка, что предус-
мотрено ст. 5. Федерального Закона от 
30.12.2006 № 271-ФЗ (ред. от 06.12.2011 
с изменениями, вступившими в силу 
с 01.01.2013) «О розничных рынках 
и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» [14] и 
Постановлением Правительства РФ от 
19 мая 2007 г. № 297 «Об утверждении 
перечня сельскохозяйственной про-
дукции, продажа которой осуществля-
ется на сельскохозяйственном рынке и 
сельскохозяйственном кооперативном 
рынке» [11]. 

В соответствии пп.10 п.1 ст.14, пп.18 
п.1 ст.15, пп.15 п.1 ст. 16 Федерально-
го закона № 131-ФЗ органы местного 
самоуправления создают условия для 
обеспечения жителей услугами тор-
говли и бытового обслуживания [13]. 
С этой целью они выдают разрешения 
на размещение объектов мелкороз-
ничной торговли и бытового обслужи-
вания на территории муниципального 
образования. Так, например, для обе-
спечения населения различного вида 
продуктами, товарами или услугами, 
связанными с национальной принад-
лежностью и вероисповеданием, могут 
быть выданы разрешения на организа-
цию палаток, киосков, церковных ла-
вок или «летних кафе».

На требование об учёте историче-
ских и иных местных традиций при 
издании муниципальных актов прямо 



12

ISSN 2072-8557 Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция 2014 / № 4

указывает Федеральный закон № 131-
ФЗ. Например, в соответствии со 
ст. 12 изменение границ муниципаль-
ного образования осуществляется по 
инициативе органов местного само-
управления, и оформляется соответ-
ствующим решением. Но, если это по-
селение, то необходимо учитывать то, 
что территорию поселения составляют 
исторически сложившиеся земли насе-
ленных пунктов, прилегающие к ним 
земли общего пользования, террито-
рии традиционного природопользова-
ния населения соответствующего по-
селения [13].

Из ст. 1 Федерального закона № 131-
ФЗ, вытекает, что учёт исторических и 
иных местных традиций при издании 
муниципальных актов, решение во-
просов местного значения обязатель-
но должны соотноситься с интере-
сами населения. В этом направлении 
следует действовать всем субъектам, 
включая и органы государственной 
власти, которые регламентируют дан-
ное требование в своих нормативных 
актах. Так, например, в соответствии с 
Письмом Департамента государствен-
ной политики и нормативно-правово-
го регулирования в сфере образова-
ния от 28 апреля 2008 г. № 03-848 «О 
мерах по обеспечению прав граждан 
на образование с учётом норм Феде-
рального закона от 1 декабря 2007 г. 
№ 309-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты рос-
сийской федерации в части изменения 
понятия и структуры государственно-
го образовательного стандарта» при 
планировании муниципальной сети 
образовательных учреждений, на му-
ниципальном уровне необходимо ве-
сти контроль запросов и потребностей 
участников образовательного процес-

са (в изучении национальных культур, 
региональных культурных традиций 
и особенностей, языков изучения и 
обучения), создавать на базе образо-
вательных учреждений этнографиче-
ские, исторические и иные выставки 
(экспозиции), клубы [8].

Решая, вопросы местного значения 
органы местного самоуправления обя-
заны учитывать не только интересы в 
целом населения муниципального об-
разования, но и исторические тради-
ции отдельных народов [15, с. 159]. 

Адекватной может признаваться 
лишь та муниципальная власть, кото-
рая опирается на интересы населения и 
стремится обеспечить решение вопро-
сов местного значения, руководству-
ясь интересами граждан, проживаю-
щих на территории муниципального 
образования, или составляющих му-
ниципальную общину. Осуществление 
местного самоуправления на основе 
местных традиций является следстви-
ем его осуществления исходя из по-
требностей населения. 

Само же население должно быть за-
интересовано в сохранении традиций 
для своего культурного развития, со-
хранения национальных особенностей. 
Более того, мировой опыт свидетель-
ствует о том, что наибольшего прогресса 
в модернизации общества добиваются 
те народы, которые, не отказываясь от 
собственных национальных традиций, 
специфики своей культуры, осваивают 
на её основе опыт других государств 
и народов. Местное самоуправление – 
именно такой элемент общероссийской 
национальной культуры.
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Аннотация: Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 
мая 2013 г. принят в первом чтении проект Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации, что означает дальнейшее обособление публичного произ-
водства от искового производства. В статье анализируются отдельные положения про-
екта Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, в том числе 
полномочия апелляционной инстанции, требования к судебным представителям и другие, 
на их соответствие правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации.
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REFORMING THE ORDER OF CONSIDERATION OF CASES ARISING FROM 
PUBLIC LEGAL RELATIONS IN CIVIL PROCEDURE

Abstract. On May 21, 2013 the State Duma of the Russian Federation approved in the first 
reading the draft of the Code of administrative procedure of the Russian Federation, which means 
further separation of the public procedure from the claim procedure. The article analyzes some 
of the provisions of the draft Code of administrative procedure of the Russian Federation and 
their compliance with the legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation, 
including the powers of the appellate court, the requirements for legal representatives and 
others.
Keywords: public procedure, representation in court, appeal, powers of sending the case for a 
new trial, procedure type.

1

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 
мая 2013 г. принят в первом чтении проект Кодекса административного судо-
производства (КАС) Российской Федерации (проект № 246960-6). Публичное 
судопроизводство первоначально сформировалось в Гражданском процессу-
альном кодексе РСФСР 1964 г., оно обособлено от искового производства и в 
действующем правовом регулировании. Подготовка и принятие проекта КАС 
означает дальнейшее обособление публичного производства от искового про-
изводства, свидетельствует о дифференциации цивилистического процесса и 
дальнейшем развитии публичного судопроизводства. Текст проекта вызывает 
множество вопросов и, стоит надеяться, что при внесении в него изменений бу-
дут учтены многочисленные труды в этой области (А.Т. Боннер, С.З. Женетль, 

© Алексеева Н.В., 2014.
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С.В. Никитин, Ю.А. Попова, Г.Л. Осо-
кина, Л.В. Туманова, Д.М. Чечот, В.Ф. 
Яковлев и др.).

Весьма позитивным является то, 
что в проекте КАС учтены право-
вые позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации относительно 
полномочия апелляционной инстан-
ции по направлению дела на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции. 
Конституционным Судом Российской 
Федерации была выявлена необходи-
мость направлять дело на новое рас-
смотрение в суд первой инстанции в 
случае рассмотрения дела в отсутствие 
кого-либо из лиц, участвующих в деле 
и не извещенных о времени и месте 
судебного заседания, либо разреше-
ния вопроса о правах и об обязанно-
стях лиц, не привлеченных к участию в 
деле1. Рассмотрение дела в отсутствие 
кого-либо из лиц, участвующих в деле 
и не извещенных о времени и месте 
судебного заседания, либо разреше-
ние вопроса о правах и об обязанно-
стях лиц, не привлечённых к участию 
в деле, является серьёзным процессу-
альным нарушением. 

Конституционный Суд Российской 
Федерации справедливо отметил, что 
указанные лица вступают в граждан-
ский процесс лишь на стадии апелля-
ционного пересмотра судебного акта, 
они объективно были лишены возмож-
ности принять участие в рассмотрении 

1 Постановление Конституционного Суда 
РФ от 21.04.2010 г. № 10-П «По делу о проверке 
конституционности части первой статьи 320, 
части второй статьи 327 и статьи 328 Граж-
данского процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами гражданки 
Е.В.  Алейниковой и общества с ограниченной 
ответственностью «Три К» и запросами Но-
рильского городского суда Красноярского края 
и Центрального районного суда города Читы».

дела судом первой инстанции и реа-
лизовать свои процессуальные права, 
в том числе представить суду первой 
инстанции свою правовую позицию по 
делу. Привлечение либо фактическое 
вступление лица в процесс на стадии 
апелляционного пересмотра означает 
и нарушение правил подсудности, на-
рушение права лица на рассмотрение 
их дела в том суде и тем судьей, к под-
судности которых данное дело отнесе-
но законом, ведь в отношении данных 
лиц дело рассматривается по существу 
судом апелляционной, а не первой ин-
станции. Данные субъекты процессу-
альных правоотношений теряют воз-
можность оспорить судебный акт в 
апелляционную инстанцию, то есть они 
лишены права на защиту своих прав и 
законных интересов в двух ординарных 
судебных инстанциях. 

Указанные доводы можно приме-
нить и в случае нарушения правил о 
языке, на котором ведётся судопроиз-
водство, то есть во всех случаях, когда 
лицо вступает или привлекается в про-
цесс только в суде второй инстанции 
либо, будучи формально привлечён-
ным к участию в процессе, не имеет 
возможности реализовать права и обя-
занности, предоставленные процес-
суальным законом. Соответственно, 
перечень случаев направления дела на 
новое рассмотрение в суд первой ин-
станции, содержащийся в ст. 290 про-
екта КАС, должен быть расширен во 
избежание нарушения таких осново-
полагающих начал судопроизводства 
как равноправие сторон и доступность 
судебной защиты. При реформирова-
нии судопроизводства в проверочных 
инстанциях судов общей юрисдикции 
данные правовые позиции учтены не 
были, а постановление Пленума Вер-
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ховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 13 
«О применении судами норм граждан-
ского процессуального законодатель-
ства, регламентирующих производ-
ство в суде апелляционной инстанции» 
лишь частично разрешило спорные 
вопросы применения норм апелляци-
онного производства и не упоминает о 
возможности направления дела на но-
вое рассмотрение в указанных случаях .

Следует отметить, что в упомянутом 
постановлении Пленума воспринята 
(правда, с определенными оговорками) 
правовая позиция Конституционного 
Суда Российской Федерации относи-
тельно нарушения правил подсудности 
при рассмотрении и разрешении дела 
как частного случая рассмотрения дела 
судом в незаконном составе. Оценивая 
нарушение правил подсудности как су-
щественное, повлиявшее на исход дела 
и искажающее саму суть правосудия, 
Конституционный Суд Российской 
Федерации истолковал нормы граж-
данского процессуального законода-
тельства в свете реализации права заин-
тересованных лиц на рассмотрение их 
дела в том суде и тем судьёй, к подсуд-
ности которых оно отнесено законом, и 
указал на возможность отмены апелля-
ционной инстанцией решения мирово-
го судьи в случае рассмотрения им дела 
с нарушением правил подсудности и 
направления дела в тот суд, к подсудно-
сти которого данное дело отнесено за-
коном, или (в случае, если данное дело 
подсудно самому суду) принятия его 
к своему производству в качестве суда 
первой инстанции1. Пункт 37 постанов-

1 Определение Конституционного Суда РФ 
от 03.07.2007 г. № 623-О-П «По запросу Ново-
оскольского районного суда Белгородской об-
ласти о проверке конституционности абзаца 
четвертого статьи 328 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации».

ления Пленума указывает, что нару-
шение судом первой инстанции норм 
процессуального права, устанавлива-
ющих правила подсудности, является 
основанием для отмены судебного акта 
и передачи дела в суд первой инстан-
ции, к подсудности которого законом 
отнесено его рассмотрение. Однако, 
далее указываются отдельные условия 
реализации данного полномочия судом 
апелляционной инстанции, которые 
явно ориентируют суды на возложение 
обязанности правильного определения 
подсудности на лиц, участвующих в 
деле, что нельзя признать верным.

Представляется необходимым об-
ратить внимание на отдельные недо-
статки проекта КАС. Прежде всего, 
конечно же, нельзя не сказать о необ-
ходимости расширения сферы право-
вого регулирования Кодекса админи-
стративного судопроизводства. Статья 
1 (ч. 5, 6) исключает из предмета пра-
вового регулирования кодекса дела, 
возникающие из публичных правоот-
ношений и отнесённые федеральным 
законом к компетенции арбитражных 
судов, и дела об административных 
правонарушениях. Очевидно, что ре-
формирование процессуального за-
конодательства, в результате которого 
рассмотрение однородных категорий 
дел будет осуществляться в суще-
ственно различающихся судопроиз-
водствах, весьма странно и будет спо-
собствовать различному толкованию 
судами норм материального права при 
разрешении конкретных дел.

Статья 57 проекта КАС в части пер-
вой закрепляет требования к лицам, 
которые могут быть представителя-
ми в суде, и вводит новый критерий, 
которому должен соответствовать 
представитель – высшее юридическое 
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образование. Представляется, что 
следует учитывать правовые позиции 
Конституционного Суда Российской 
Федерации, содержащиеся в поста-
новлении, принятом по результатам 
проверки конституционности части 5 
статьи 59 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, 
определявшей условия допуска пред-
ставителей организаций для участия 
от её имени в арбитражном процес-
се1. Конечно, Конституционный Суд 
указал на сформированную правовую 
позицию, согласно которой «консти-
туционное право на судебную защи-
ту и принципы состязательности и 
равноправия сторон не предполагают 
выбор по своему усмотрению любых 
способов и процедур судебной защи-
ты, а право вести свои дела в суде через 
самостоятельно выбранного предста-
вителя не означает безусловное право 
выбирать в качестве такового любое 
лицо и не предполагает возможность 
участия в судопроизводстве любого 
лица в качестве представителя», «...
право пользоваться помощью защит-
ника и иметь представителя служит 
одним из способов судебной защиты 
и вместе с тем – одним из проявлений 
конституционного права на получение 
квалифицированной юридической по-
мощи, установление критериев квали-
фицированной юридической помощи 
и обусловленных ими особенностей и 
условий допуска тех или иных лиц в 

1 Постановление Конституционного Суда 
РФ от 16.07.2004 г. № 15-П «По делу о проверке 
конституционности части 5 статьи 59 Арби-
тражного процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с запросами Государствен-
ного Собрания – Курултая Республики Баш-
кортостан, Губернатора Ярославской области, 
Арбитражного суда Красноярского края, жало-
бами ряда организаций и граждан».

качестве защитников или представи-
телей в конкретных видах судопроиз-
водства является прерогативой зако-
нодателя». 

Данная правовая позиция сформу-
лирована применительно к уголовно-
му судопроизводству и подтверждена 
применительно к конституционному 
судопроизводству. Далее указано, что 
законодатель вправе предусмотреть 
определённые преимущества, если 
необходимость таких преимуществ  
обусловлена публичными интересами 
(например, в уголовном судопроизвод-
стве в отношении представителей обви-
няемого), «однако при этом он должен 
обеспечивать баланс публичных инте-
ресов и прав и законных интересов лица 
при выборе представителя для судебной 
защиты, не допуская несоразмерного 
ограничения как права на судебную за-
щиту, так и права на получение квали-
фицированной юридической помощи».

Ограничение, установленное в 
проекте КАС, явно не обусловлено  
публичными интересами и ни в коем 
случае не обеспечивает баланс пу-
бличных интересов и свободы выбора 
представителя. Возможно, некоторые 
категории дел публичного судопроиз-
водства (оспаривание нормативных 
правовых актов) и требуют професси-
онального представительства, но явно 
не все. Например, разрешение дела об 
оспаривании отказа в регистрации 
гражданина по месту жительства тре-
бует установления фактических обсто-
ятельств – оснований для регистра-
ции, и кроме «профессиональных» 
правоприменителей (государствен-
ного органа исполнительной власти и 
суда) в деле должно участвовать ещё 
одно лицо, способное соотнести фак-
тические обстоятельства и обстоя-
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тельства, указанные в норме права. В 
этом случае помощью родственника 
гражданин, не имеющий возможности 
явиться в суд, воспользоваться будет 
не вправе, а таких дел значительное 
количество. Наличие высшего юриди-
ческого образования само по себе не 
всегда гарантирует оказания квали-
фицированной юридической помощи. 
Представляется, что данное ограниче-
ние не только не приведёт к желаемым 
последствиям – повышению качества 
юридической помощи, но и является 
нарушением права на судебную защиту.

Ненормативные правовые акты, 
действия (бездействия), решения 
властных субъектов, нарушающие 
права и свободы физических и юри-
дических лиц, являются следствием 
нарушения порядка реализации власт-
ных полномочий (выход субъекта, на-
делённого властными полномочиями, 
за пределы своей компетенции, непра-
вильное толкование нормы права и др.) 
и могут быть оценены вышестоящими 
властными субъектами. Представляет-
ся, что большинство публично-право-
вых споров, могут быть эффективно 
разрешены без обращения в суд в по-
рядке публичного судопроизводства – 
путём подачи жалобы вышестоящему 
в порядке подчинённости должност-
ному лицу. Эффективность админи-
стративной формы защиты может 
быть обеспечена персонификацией от-
ветственности должностных лиц (не-
нормативный правовой акт, решение, 
действие (бездействие) которых обжа-
луется) и вышестоящих в порядке под-
чинённости должностных лиц, прини-
мавших решение по существу жалобы. 

В связи с этим, главы 25 ГПК и 24 
АПК представляется необходимым до-
полнить указанием на обязательное 

участие в судебном заседании вышесто-
ящего в порядке подчинённости долж-
ностного лица, принимавшего решение 
по существу жалобы, и предусмотреть 
правовые последствия неявки в суд и 
непредставления истребованных судом 
доказательств (штраф, частное опреде-
ление). Кроме того, правовая регламен-
тация мер дисциплинарной ответствен-
ности указанных должностных лиц 
(как принявших обжалуемый ненор-
мативный правовой акт, решение, дей-
ствие (бездействие), так и вышестоя-
щих) будет способствовать повышению 
личной ответственности должностных 
лиц и устранению формального подхо-
да к рассмотрению жалоб на действия 
нижестоящих властных субъектов. 
Следует отметить, что обязательность 
использования административной 
формы защиты ни в коем случае не яв-
ляется обстоятельством, препятствую-
щим реализации права на обращение 
в суд. Данное обстоятельство является 
условием, определяющим порядок об-
ращения в суд.

И ещё один вопрос, который не раз-
решён в проекте КАС – критерий раз-
граничения производства по делам, 
возникающим из публичных правоот-
ношений, и искового производства (в 
терминологии проекта КАС – админи-
стративного и искового судопроизвод-
ства). Принятие отдельного кодифици-
рованного акта само по себе не снимает 
проблемы надлежащего определения 
вида судопроизводства, в котором долж-
но рассматриваться дело. Прежде всего, 
это касается дел об оспаривании ненор-
мативных правовых актов, решений, 
действий (бездействия) субъектов, об-
ладающих властными полномочиями.

Проект КАС предусматривает в 
качестве основания отказа в приня-
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тии административного искового за-
явления (п.1 ч.1 ст.130) и прекраще-
ния производства (п.1 ч.1 ст.196) по 
делу следующее: административное 
исковое заявление не подлежит рас-
смотрению и разрешению судом в 
порядке административного судопро-
изводства, поскольку это заявление 
рассматривается и разрешается в ином 
судебном порядке, в том числе судом в 
порядке гражданского судопроизвод-
ства. Статья 221 предусматривает сро-
ки обращения с административным 
исковым заявлением в суд и правовые 
последствия их пропуска без уважи-
тельных причин – суд может отказать 
в удовлетворении административного 
искового заявления. При этом ч. 5 ст. 
140 указывает «суд принимает реше-
ние об отказе в удовлетворении адми-
нистративного искового заявления без 
исследования иных фактических об-
стоятельств по делу». Причём форму-
лировка ч.5 ст.140 не даёт суду право 
выбора в отличие от ч. 7 ст. 221, а обя-
зывает отказать в удовлетворении ад-
министративного искового заявления.

Таким образом, неправильное 
определения вида судопроизводства 
негативно отражается на защите прав 
лица, обратившегося за судебной за-
щитой, прежде всего – ошибочное 
обращение в порядке искового произ-
водства чревато пропуском срока об-
ращения в суд с административным 
исковым заявлением и, соответствен-
но, отказом в удовлетворении требо-
ваний без рассмотрения их по суще-
ству. В таких условиях необходимость 
установлении чёткого и понятного 
(не только для профессиональных 
правоприменителей, но и для граж-
дан) критерия, с помощью которого 
можно определить вид судопроизвод-

ства и, соответственно, наличие либо 
отсутствие срока обращения в суд, 
очевидна.

Положение по вопросу определения 
вида судопроизводства, сохраняюще-
еся по настоящее время, справедливо 
охарактеризовано Т.В. Сахновой: «…
заявитель по делам из публичных пра-
воотношений должен быть виртуозом: 
с одной стороны, – указать, какие права 
и свободы нарушены, с другой сфор-
мулировать требование так, чтобы не 
было спора о праве, подведомственно-
го суду. Буквальный смысл не юристу 
не понять: право должно быть нару-
шено, но спора о праве быть не долж-
но. За стремлением выдержать чистоту 
вида судопроизводства и юридическим 
«наворотом» конструкции исчезли и 
гарантии права на судебную защиту, и 
доступность правосудия» [4, с. 70–71].

В юридической литературе в тече-
ние десятилетий предлагаются различ-
ные критерии разграничения видов 
судопроизводства, в том числе в каче-
стве такового выделяются материаль-
но-правовые особенности дел [6, с. 4], 
материально-правовая природа дел [1, 
с. 3–4], в качестве безусловного кри-
терия деления судопроизводства на 
виды выделяется наличие спора о пра-
ве [2], разграничение проводится в за-
висимости от наличия или отсутствия 
предмета материального правоотно-
шения, являющегося предметом спора 
и подтверждающего необходимость 
возбуждения искового производства 
[5, с. 24]. Называется в качестве кри-
терия отграничения одного вида граж-
данского судопроизводства от другого 
объект процессуальных правоотно-
шений, возникающих по конкретному 
производству, предлагаются критерии 
выявления спора о праве в производ-
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стве по делам, возникающим из пу-
бличных правоотношений [3, с. 11–12].

Необходимо отметить, что до введе-
ния в действие нового Арбитражного 
процессуального кодекса (2002 г.) дела, 
возникающие из публичных правоот-
ношений, успешно разрешались арби-
тражными судами в порядке искового 
производства. В настоящее время дела 
о взыскании обязательных платежей и 
санкций рассматриваются арбитраж-
ными судами в порядке публичного 
судопроизводства, но с применением 
институтов искового производства 
(мировое соглашение). В соответствии 
с ГПК РСФСР (1964 г.) дела о взыска-
нии с граждан недоимок по государ-
ственным и местным налогам и сборам, 
обязательному окладному страхованию 
и самообложению относятся к делам, 
возникающим из административно-
правовых отношений. В настоящее 
время суды общей юрисдикции рас-
сматривают аналогичные дела (о взы-
скании с граждан недоимок по налогам, 
сборам и другим обязательным плате-
жам) в порядке приказного и искового 
производства. Такое законодательное 
регулирование не только подтвержда-
ет универсальность искового порядка 
защиты и охраны прав и законных ин-
тересов, но и указывает на сложность 
разграничения споров о праве, воз-
никающих из публичных, и споров о 
праве, возникающих из гражданских 
правоотношений.

Анализ научной литературы и 
история развития гражданского и 
арбитражного процессуального за-
конодательства убедительно свиде-
тельствуют, что вряд ли будет найден 
и закреплён в КАС универсальный 
признак (признаки) публичного су-
допроизводства, универсальный 

критерий разграничения искового и 
публичного вида судопроизводства. 
Избежать лишения граждан, не све-
дущих в видах судопроизводства, 
права на судебную защиту, в случае 
их обращения в порядке искового су-
допроизводства вместо публичного 
представляется возможным следу-
ющим образом. Необходимо предо-
ставить суду право рассматривать 
поданное исковое заявление в поряд-
ке публичного судопроизводства за 
исключением норм, устанавливаю-
щих срок обращения в суд с админи-
стративным исковым заявлением и 
правовые последствия его пропуска. 
При этом данное правило должно 
распространяться только на иски, в 
предмет которых входят требования 
имущественного характера.
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 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. В статье рассматриваются правовые основы института оценки регулирующе-
го воздействия как одной из форм экспертной деятельности по обсуждению проектов 
публично-властных нормативных актов и решений. На основе анализа правовых актов 
предлагается авторская концепция эволюции оценки регулирующего воздействия в пе-
риод после 2010 г. Отмечена особая роль общественных объединений, представляющих 
интересы предпринимательского сообщества в развитии этого института. Автор делает 
вывод о незавершённости формирования института оценки регулирующего воздействия 
и формулирует перспективные направления совершенствования действующего законо-
дательства. 
Ключевые слова: экспертное сообщество, публичные консультации, предприниматель-
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D. Vechernin
Peoples’ Frendship University of Russia, Moscow

THE EVOLUTION OF THE INSTITUTE OF REGULATORY IMPACT 
ASSESSMENT: PROBLEMS AND PROSPECTS

Abstract. This article studies the legal basis of the institute regulatory impact assessment. Legal 
acts regulating social relations in this field are analyzed. The author offers a concept of the 
evolution of the regulatory impact assessment. The special role of the associations representing 
the interests of the business community in the development of this institution is highlighted. 
The author concludes that the formation of the institution of regulatory impact assessment is 
incomplete and formulates promising ways of improving the existing legislation.
Key words: regulatory impact assessment, expertise, public debate, public power solutions, 
public consultation, public administration.

1В современных условиях для повышения эффективности государственно-
го управления и обеспечения конструктивного диалога между государством и 
обществом необходимо системное совершенствование действующего законода-
тельства. Целью предполагаемых изменений является вовлечения в обсуждение 
проектов нормативных правовых актов широкого круга лиц, заинтересованных 
в принятии публично-властных решений, непосредственно регулирующих их 
деятельность. Одним из наиболее эффективных инструментов повышения ка-
чества разрабатываемых нормативных актов, а следовательно, и действенных 
инструментов защиты прав гражданин и организаций является экспертиза. В 

© Вечернин Д.С., 2014.
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свою очередь, одной из форм экс-
пертной деятельности, одновременно 
сочетающих в себе возможности обе-
спечения обратной связи с обществом, 
является институт оценки регулирую-
щего воздействия, который в настоя-
щее время активно внедряется в прак-
тику отечественного государственного 
управления. 

Важной конституционно-правовой 
проблемой является позиционирова-
ние института оценки регулирующего 
воздействия в системе принятия пу-
блично-властных решений и выработ-
ка моделей его дальнейшего развития 
в рамках процесса повышения эффек-
тивности государственного регулиро-
вания. Полагаем, что анализ эволюции 
правовых основ оценки регулирующе-
го воздействия, проблем и перспектив 
развития данного института позволит 
нам правильно оценить его роль и зна-
чение в системе принятия публично-
властных решений. Институт оценки 
регулирующего воздействия сформи-
ровался в 2010 г. и в последующем под-
вергся значительной трансформации 
и превратился в один из наиболее 
эффективных инструментов защиты 
интересов предпринимательского со-
общества. На основе анализа норма-
тивно-правовой базы можно сделать 
вывод, что оценка регулирующего воз-
действия как форма экспертной дея-
тельности прошла в своём развитии 
два основных этапа. 

Впервые Постановлением россий-
ского Правительства1 на Министер-
ство экономического развития в 2010 г. 
была возложена обязанность подгото-

1 Постановление Правительства Россий-
ской Федерации № 336 от 15.05.2010 г. «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации».

вить методику оценки регулирующе-
го воздействия, а также осуществлять 
подготовку заключений об оценке ре-
гулирующего воздействия на проек-
ты актов Правительства Российской 
Федерации, нормативных правовых 
актов и нормативных документов фе-
деральных органов исполнительной 
власти, которые способствовали воз-
никновению необоснованных расхо-
дов субъектов предпринимательской 
и иной деятельности и бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации. Для реализации ука-
занных полномочий в Министерстве 
экономического развития был создан 
Департамент оценки регулирующе-
го развития и учреждена должность 
восьмого заместителя министра.

В свою очередь, порядок участия 
субъектов предпринимательской дея-
тельности в публичных консультаци-
ях по проектам актов при проведении 
оценки регулирующего воздействия 
был конкретизирован приказом2 Ми-
нистра экономического развития РФ. 
Так, согласно пункту 15 этого приказа, 
публичные консультации по проектам 
актов федеральных органов исполни-
тельной власти могли проводиться по-
средством обсуждения проекта акта 
с участием представителей субъектов 
предпринимательской деятельности, в 
том числе некоммерческих организа-
ций, целью деятельности которых яв-
ляется защита интересов предприни-
мательского сообщества, в постоянно 
действующих или специально созда-

2 Приказ Министра экономического раз-
вития Российской Федерации № 398 от 
31.08.2010  г. «О порядке подготовки заклю-
чений об оценке регулирующего воздей-
ствия»  // Бюллетень нормативных актов фе-
деральных органов исполнительной власти [№ 
43]. 2010.  25 окт.
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ваемых в этих целях консультативных 
органах при Минэкономразвития Рос-
сии в соответствии с положением об 
этих органах. 

В целях повышения эффективно-
сти проводимой Минэкономразви-
тия России оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
актов, вносимых федеральными орга-
нами исполнительной власти в Пра-
вительство Российской Федерации, а 
также проектов нормативных право-
вых актов и нормативных документов 
федеральных органов исполнитель-
ной власти 10 февраля 2011 г. орга-
низации, представляющие интересы 
предпринимательского сообщества 
(Торгово-промышленная палата РФ, 
Российский союз промышленников и 
предпринимателей, «Деловая Россия» 
и «ОПОРА России») заключили с Ми-
нэкономразвития России соглашение 
о взаимодействии при проведении 
оценки регулирующего воздействия 
[2]. В соответствии с Соглашением о 
взаимодействии, при Министерстве 
экономического развития Российской 
Федерации был образован Консульта-
тивный совет по оценке регулирующе-
го воздействия с включением в его со-
став представителей указанных выше 
организаций.

Минэкономразвития России, на 
основании данного соглашения, в те-
чение трех рабочих дней после прове-
дения предварительной оценки в орга-
низациях, представляющих интересы 
предпринимательского сообщества, 
должно было направить уведомление 
о проведении публичных слушаний с 
приложением акта, в отношении кото-
рого проводилась углубленная оценка, 
пояснительную записку и перечень 
вопросов, предполагаемых к обсужде-

нию в ходе публичных консультаций, 
а также в течение двух рабочих дней 
представляет копию заключения об 
оценке регулирующего воздействия в 
вышеуказанные организации. В свою 
очередь, организации, представляю-
щие интересы предпринимательского 
сообщества, осуществляли информа-
ционно-аналитическое обеспечение 
Минэкономразвития России в ходе 
проведения оценки регулирующего 
воздействия, формировали и под-
держивали в актуальном состоянии 
списки отраслевых экспертов, при-
влекаемых для оценки регулирующего 
воздействия и направляли указанные 
списки в Минэкономразвития, опреде-
ляли в целях организации публичных 
консультаций сотрудников, ответ-
ственных за организацию подготовки 
предложений и замечаний по актам, 
сводных позиций по актам, направ-
ляли их контактные данные в Минэ-
кономразвития России, а также раз-
мещали на своих официальных актах 
в Интернете информацию об инсти-
тутах оценки регулирующего воздей-
ствия. 

Таким образом, первый этап фор-
мирования оценки регулирующего 
воздействия может характеризоваться 
следующими чертами:

– осуществление оценки исключи-
тельно Минэкономразвития России;

– публичное обсуждение норма-
тивного акта осуществлялось после 
его подготовки уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной 
власти;

– публичные консультации по про-
екту нормативного акта осуществля-
лись только после предварительной 
оценки, в ходе которой Минэконом-
развития России выявило положе-
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ния, избыточные административные 
и иные ограничения и обязанности, 
необоснованные расходы субъектов 
предпринимательской и иной деятель-
ности, а также всех уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации.

Следовательно, возможности пред-
принимательского сообщества при-
нять участие в обсуждении проекта 
акта в ходе предварительной оценки 
были минимальны, и решение о про-
ведении публичных консультаций все-
цело зависело от Минэкономразвития 
России. Кроме того, сроки проведения 
публичных консультаций в рамках 
процедуры оценки регулирующего 
воздействия не были достаточными 
для обеспечения полноты и объек-
тивности такой оценки экспертным 
сообществом. Полагаем, что данные 
институциональные ограничения для 
субъектов предпринимательской дея-
тельности и институтов гражданского 
общества явились основной причиной 
значительной трансформации не толь-
ко института оценки регулирующего 
воздействия, но и порядка подготовки 
нормативных актов министерств и ве-
домств в 2012–2013 гг.

Так, в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ № 601 от 7 мая 2012 г. «Об 
основных направлениях совершен-
ствования системы государственно-
го управления» Правительству РФ 
было поручено определить порядок 
проведения федеральными органами 
исполнительной власти оценки ре-
гулирующего воздействия проектов 
актов и их публичного обсуждения 
на всех стадиях подготовки указан-
ных проектов, а также установить до-
статочные для обеспечения полноты 
и объективности сроки проведения 
оценки регулирующего воздействия, 

включая публичные консультации и 
подготовку заключений. Необходи-
мо отметить, что за несколько дней 
до издания данного указа россий-
ским Правительством было принято 
Постановление1, которое изменило 
порядок подготовки нормативных 
актов федеральных органов испол-
нительной власти. Согласно данному 
постановлению, разработчик норма-
тивного акта перед его непосредствен-
ной разработкой размещает в сети 
Интернета на специальном сайте уве-
домление о подготовке проекта акта, 
одновременно с которым на данном 
сайте осуществляется его публичное 
обсуждение.

В целях проведения публичного 
обсуждения разработчиком направ-
ляются соответствующие уведомления 
организациям, целью деятельности ко-
торых является защита и представле-
ние интересов предпринимательского 
сообщества, экспертно-консультатив-
ным советам и организациям, заин-
тересованным федеральным органам 
исполнительной власти. Разработчик 
в соответствии с данным Постановле-
нием обязуется рассмотреть и проана-
лизировать все поступившие в рамках 
публичного обсуждения предложения 
и на основании этих данных принима-
ет решение либо о разработке проекта 
акта, либо об отказе от разработки. В 
случае принятия органом исполни-
тельной власти положительного реше-
ния о разработке нормативного акта 

1 Постановление Правительства Россий-
ской Федерации № 421 от 02.05.2012 г. «О ме-
рах по совершенствованию подготовки норма-
тивных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, устанавливающих не 
относящиеся к сфере технического регули-
рования обязательные требования» (ред. от 
05.05.2012 г.)
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осуществляется подготовка перечня 
предложений, поступивших в рамках 
публичного обсуждения и сводного 
отчёта, в котором подробно фикси-
руются характеристики документа. В 
рамках данной процедуры разработ-
чик проводит очередное публичное 
обсуждение и экспертную оценку про-
екта акта, которые не могут составлять 
менее 30 календарных дней с даты раз-
мещения проекта и сопроводительных 
материалов на официальном сайте. 
По результатам публичного обсужде-
ния и экспертной оценки проекта акта 
разработчик обобщает поступившие 
предложения и дорабатывает проект 
акта и материалы обоснований к нему, 
после чего проект акта направлялся в 
Минэкономразвития России для про-
ведения оценки регулирующего воз-
действия.

Однако, указанное постановление 
утратило, когда российским Прави-
тельством были разработаны и ут-
верждены новые правила проведения 
оценки регулирующего воздействия1, 
которые вступили в действие с 1 июля 
2013 г. В частности, ими было пред-
усмотрено:

– проведение оценки федеральны-
ми органами исполнительной власти, 
являющихся разработчиками норма-
тивного акта (напомним, что ранее 
проведением данной процедуры за-
нималось исключительно Минэко-

1 См.: Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации № 1318 от 17.12.2012 г. «О 
порядке проведения федеральными органами 
исполнительной власти оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых 
актов, проектов поправок к проектам феде-
ральных законов и проектов решений Совета 
Евразийской экономической комиссии, а также 
о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации».

номразвития России, а новый порядок 
отводит министерству роль координи-
рующего и контролирующего центра);

– введение процедуры предвари-
тельного публичного обсуждения про-
екта акта на специальном сайте в сети 
«Интернет» и его последующей дора-
ботки с учетом высказанных замеча-
ний и предложений;

– право проведения оценки проек-
тов поправок к проектам федеральных 
законов, вносимых в Государственную 
Думу Правительством РФ и проектов 
решений Совета Евразийской эконо-
мической комиссии, которые также 
должны быть вынесены на публичное 
обсуждение;

– изменение механизма осуществле-
ния оценки: введение высокой, сред-
ней и низкой степени регулирующего 
воздействия, которые характеризуют 
уровень административного воздей-
ствия в сфере предпринимательской 
деятельности. 

Полагаем, что настоящее постанов-
ление ознаменовало начало второго 
этапа формирования института оцен-
ки регулирующего воздействия и, как 
показывает сравнительно-правовой 
анализ, объединило процедуру прове-
дения предварительного публичного 
обсуждения проекта акта с процеду-
рой осуществления его оценки регули-
рующего воздействия. Таким образом, 
новый порядок осуществления оценки 
и его существенная трансформация в 
2012–2013 гг. предоставили заинтере-
сованным представителям предпри-
нимательского сообщества и экспер-
там дополнительные возможности для 
проведения всестороннего анализа 
проекта нормативного акта.

Вместе с тем, на наш взгляд, про-
цесс формирования института оценки 
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регулирующего воздействия далек от 
завершения и дальнейшее развитие 
данного института будет напрямую 
зависеть от конструктивного и сла-
женного взаимодействия государства, 
бизнеса и общества. В частности, пред-
ставители бизнес-сообщества справед-
ливо отмечают, что в существующей 
системе оценки имеются существен-
ные пробелы. Так, мы уже отмечали, 
что в настоящее время механизм оцен-
ки распространяется только на норма-
тивные акты министерств, ведомств, 
а также законопроекты, вносимые в 
Государственную Думу Правитель-
ством Российской Федерации. При 
этом, ряд вопросов, регулируемых 
указанными проектами актов, также 
не подлежат процедуре оценки. По не-
которым оценкам, с учетом специфики 
современного нормотворчества около 
86% законопроектов, поступивших на 
рассмотрение в парламент, выпадают 
из сферы оценки регулирующего воз-
действия [1].

В этой связи, в настоящее время в 
экспертном сообществе высказывают-
ся следующие предложения по совер-
шенствованию института оценки:

– распространение процедуры 
оценки регулирующего воздействия 
на все законопроекты, касающиеся 
регулирование общественных отно-
шений в области предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности 
вне зависимости от субъекта права 
законодательной инициативы (прове-
дённая оценка должна приниматься к 
сведению при голосовании в Государ-
ственной Думе и при этом процедура 
оценки перед вторым чтением должна 
носить обязательный характер);

– введение обязательного срока 
ожидания (не менее шести месяцев 

после принятия) для актов, которые 
затрагивают интересы предпринима-
тельского сообщества;

– ужесточение требований к приня-
тию нормативных актов: отмена кон-
кретного требования в случае введе-
ние нового в зависимости от тяжести 
воздействия;

– фиксация в правилах проведения 
оценки право её осуществления неза-
висимыми экспертами из числа авто-
ритетных в профессиональной среде 
юристов, экономистов и отраслевых 
специалистов. 

Как верно отмечает Д.Б. Цыган-
ков, институт оценки регулирующе-
го воздействия в России имеет значи-
тельные перспективы для развития 
[3]. В свою очередь, по мнению учётно-
го, для системного внедрения инсти-
тута оценки в отечественную прак-
тику государственного управления 
необходима как политическая воля, в 
частности Президента, Председателя 
Правительства Российской Федера-
ции и государственных органов, так 
и широкая общественная поддержка 
в лице бизнеса и общественных ор-
ганизаций. Нам представляется, что 
представителям государства и биз-
неса необходимо объединить усилия 
для дальнейшего законодательного 
внедрения института оценки регули-
рующего воздействия в деятельность 
региональных органов власти, кото-
рый позволит существенно оптими-
зировать процесс принятие управ-
ленческих решений на региональном 
уровне.
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управления. Проводится сравнительный анализ французской и иберийской модели мест-
ного управления и местного самоуправления.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципалитет, децентрализация, государ-
ственная власть, Латинская Америка.

L. Chikhladze 
Moscow State Regional University

SOME FEATURES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AND LOCAL 
GOVERNMENT MODEL IN LATIN AMERICA

Abstract. The article considers the features of local self-government model in Latin America. 
Traditionally the practice of administering in Latin American states is based on the elements 
of state (centralized) governing and local (decentralized) governing. The author reveals the 
features of dualism in this model and carries out a comparative analysis of French and Iberian 
models of local government and local self-government.
Key words: local government; local self-government; decentralization; centralization; dualism; 
municipal council.

1

© Чихладзе Л.Т., 2014.



30

ISSN 2072-8557 Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция 2014 / № 4

Традиционно в латиноамерикан-
ских государствах практика управ-
ления обществом базируется на 
элементах государственного центра-
лизованного администрирования и 
местного самоуправления (децентра-
лизации) [1, c. 9]. Как справедливо от-c. 9]. Как справедливо от-. 9]. Как справедливо от-
мечает мексиканский учёный Гусман 
Вальдивия «организация местного 
управления – это координация на ме-
стах деятельности органов государ-
ственной администрации и местного 
самоуправления с целью максималь-
но возможного использования имею-
щихся материальных, финансовых и 
иных ресурсов, политических и адми-
нистративных прерогатив для реше-
ния задач, поставленных обществом 
и Конституцией перед структурами 
публичного управления» [цит. по 1, c. 
400]. Высказанная позиция акценти-
рует внимание на сочетании местного 
управлении и местного самоуправле-
ния, следовательно, проявляется ду-
ализм, который явно присутствует в 
латиноамериканской модели местно-
го самоуправления и конкретно вы-
ражается в сочетании местного госу-
дарственного управления и местного 
самоуправления. Это сближает модель 
с континентальной (французской) мо-
делью местного самоуправления. Од-
нако это не означает, что она лишена 
своих индивидуальных особенностей.

В литературе для подчёркивания 
некоторого индивидуализма моде-
ли местного управления в странах 
Латинской Америки дуалистическая 
(гибридная) модель называется ибе-
рийской [2, c. 753–756]. Хотя термин 
«иберийская модель» основывается 
на географическом факторе, однако 
в качестве основы для неё послужи-
ли национальные правовые системы 

местного самоуправления бывших 
метрополий (Испании и Португалии) 
и даже влиятельного северного сосе-
да латиноамериканских стран – США. 
Соседство с США, правовая система 
которой относится к англосаксонской 
правовой семье, и колониальное вли-
яние Испании и Португалии в рамках 
романо-германской правовой семьи, 
определили своеобразие правовой си-
стемы и системы управления в целом 
латиноамериканских государств. Сле-
дует отметить, что в большей мере 
моделью для устройства местного са-
моуправления в странах Латинской 
Америки стали национальные систе-
мы местного самоуправления и мест-
ного управления Франции, Испании 
и Португалии. Это, прежде всего, вы-
разилось во взаимодействиях органов 
местного самоуправления с органами 
государственной власти. 

Ведущими элементом в системе 
местного самоуправления стран Ла-
тинской Америки является предста-
вительные органы – муниципалитеты 
или муниципальные советы, которые 
непосредственно соотносятся с испан-
ской cabildo (собрание, совет). Первые 
муниципальные советы в Латинской 
Америке были создана в штате Вера-
крус, в городе Мехико, а затем получил 
широкое распространение и в других 
городах региона. 

На протяжении XIX в., после неза-
висимости стран Латинской Америки 
возникли различные идеологические 
и политические взгляды, направлен-
ные на выявление более эффективной 
формы государственного устройства, 
причем в основном в дискуссиях за-
трагивались проблемы возможной 
автономии муниципалитетов. С учё-
том централистских традиций в этом 
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регионе, автономия муниципалитетов 
являлось насущной необходимостью. 
На примере Мексики В.В. Еремян по-
казал, что «одни авторы стремятся 
оправдать ограничение прав и общее 
ослабление позиции выборных му-
ниципальных органов и расширение 
полномочий исполнительной вла-
сти всех уровней, возникших к концу 
70-х гг. Они объявляют «устаревшей» 
концепцию естественных и неотъем-
лемых прав местных коллективов (со-
обществ), доказывая, что она не от-
вечает требованиям современности. 
Отстаивая концепцию огосударствле-
ния местного самоуправления, эти ав-
торы рассматривают органы местного 
самоуправления (неважно, выборные 
или назначаемые) составной частью 
единого государственного админи-
стративного аппарата. При этом ут-
верждается позиция, согласно которой 
выборный данных органов отражает 
лишь известную степень децентрали-
зации управления. 

Для адептов так называемой кон-
цепции «дуализма» местного управ-
ления вообще характерен отказ от 
идеи муниципальной автономии и в 
целом позитивное отношение к ито-
гом реформ Мигеля де ла Мадрида 
1983–1986  гг. По их мнению, органы 
местного самоуправления сохраняют 
автономию, обладая самостоятельно-
стью в чисто местных делах. Однако, 
осуществляя управленческие функ-
ции, эти органы выходят за рамки 
местных интересов и в этом случае 
должны действовать в качестве ин-
струментом государственной (штаты 
или федерации) администрации. Тем 
самым обосновывается правомер-
ность вмешательства государствен-
ной администрации всякий раз, если 

этого требуют общегосударственные 
интересы. При этом сторонники дан-
ной концепции ссылаются и на то, что 
ряд местных дел (просвещение, строи-
тельство, экология, здравоохранение) 
приобрели общегосударственное зна-
чение, в свиязи с чем необходимо ко-
ординация усилий и ресурсов в наци-
ональном и региональном масштабах, 
что под силу лишь государственной 
администрации» [3, c. 8–9].

Научная позиция В.В Ермяна по от-
ношению латиноамериканского муни-
ципализма заключается в следующем: 
«суть философии местного самоуправ-
ления второй половины ХХ в. состоит 
в том что муниципалитет как субъект 
местного самоуправления – это не ор-
ган государственной власти и управ-
ления, а местный коллектив, то есть 
сами люди, составляющие население 
самоуправляющихся единиц» [3, c. 9]. 
В странах Латинской Америки наме-
тилась современная тенденция к ав-
тономии и децентрализации местного 
самоуправления как формы осущест-
вления народовластия. Хотя принцип 
политического единства и админи-
стративной автономии, означающего, 
что политическое единство обеспе-
чивается представителями централь-
ной власти на местах, в то время как 
административная автономия предо-
ставляется муниципальным органам 
для решения местных проблем никто 
не отменял [4, c. 90]. Тем самым муни-c. 90]. Тем самым муни-. 90]. Тем самым муни-
ципальная практика стран Латинской 
Америки наглядно демонстрирует, что 
политическая борьба за демократиза-
цию управления перманентно велась 
на всем протяжении прошлого века и 
была направлена против черезменой 
концентрации власти, в итоге – к укре-
плению децентрализации. Думается, 
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что политическое единство невозмож-
но обеспечить без методов централи-
зованного управления, а децентрали-
зация обеспечивает государственному 
управлению гибкость и компромисс. 

Во всех звеньях административно-
территориального устройства страны 
(муниципиях) населением избирают-
ся советы (хунты), которые являются 
представительными органами мест-
ного самоуправления. Управление в 
муниципии сосредотачивается в руках 
избираемого советом, либо непосред-
ственно населением главы муници-
пии (алькальд, регидор, префект, мэр). 
Примечательно, что он одновремен-
но является председателем совета и 
его исполнительным органом. Нельзя 
сказать, что алькальд или по-другому 
мэр назначается органами государ-
ственной власти. Считается, что в ла-
тиноамериканских странах на муни-
ципальном уровне таких органов нет. 
Однако специфика иберийской модели 
в отличии от континентальной (фран-
цузской) заключается в том, что глава 
исполнительно-распорядительного 
органа после своего избрания утверж-
дается центральной властью в качестве 
ее представителя в административно-
территориальной единице и, как след-
ствие этого, с одной стороны выступа-
ет исполнительным органом совета, а 
с другой представителем государства. 
Таким образом, председатель муни-
ципалитета (алькальд), персонифи-
цировавший в своем лице представи-
тельство местного выборного органа и 
центральной исполнительной власти, 
имеет значительные полномочия опи-
рающиеся на авторитет и поддержку 
государственной власти.

Как говорилось выше, латиноаме-
риканская модель обнаруживает сход-

ство с относящимися к смешанной 
(гибридной) модели местного само-
управления и местного управления в 
таких государствах как Германия, Ав-
стрия, Бельгия, Япония. 

Для понимания того, что иберий-
ская модель все-таки обладает отличи-
тельными от континентальной (фран-
цузской) модели чертами наряду со 
сходством, следует сравнить правовой 
статус алькальда и мэра коммуны во 
Франции. Мэр коммуны во Франции 
избирается муниципальным советом 
из своего состава, когда как алькальд 
может избираться как муниципаль-
ным советом, так и населением комму-
ны непосредственно. В данном случае 
это особенность выбора алькальда. 
Мэр коммуны во Франции как и аль-
кальд обладает двойным качеством: с 
одной стороны он глава исполнитель-
ной власти а с другой представитель 
центральной власти в коммуне. Од-
нако принципиальная разница между 
этими двумя главами исполнительно-
распорядительных органов заключает-
ся в том, что во Франции выбранный 
населением либо коммунальным сове-
том мэр не утверждается центральной 
властью, но алькальд в таком утверж-
дении нуждается. Иными словами его 
легитимность зависит от решения ор-
гана государственной власти. 

Есть ещё одна особенность, кото-
рая сближает статус глав исполнитель-
ных органов во Франции и в странах 
латинской Америки: они могут быть 
отстраненный органами государ-
ственной власти. Похожий механизм 
действует в отношении алькальда и 
самого муниципального совета. Так, 
например, контроль за деятельностью 
провинциальных органов местного са-
моуправления осуществляется непо-
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средственно центральными органами 
(главой государства – Президентом, 
который в свою очередь может рас-
пустить провинциальные (департа-
ментские) собрания и отправить в от-
ставку глав органов исполнительной 
власти – алькальда, мэра; Конгрессом, 
который утверждает ежегодные бюд-
жеты департаментских собраний; гла-
вой счётной палаты, утверждающим 
отчеты департаментских собраний). В 
Колумбии постановления собраний, 
муниципальных советов и мэров мо-
гут быть отменены или приостанов-
лены органами административной 
юстиции. Однако процедура прямого 
отрешения от должности алькальдов 
в латиноамериканских странах вы-
глядит не так антидемократично как 
во Франции, поскольку здесь мэр вы-
бирается населением и муниципаль-
ным советом. Конечно, в этом случае 
демократичность снятия с должности 
главы исполнительно-рапсорядитель-
ного органа Президентом будет отно-
сительной. 

В целом значительными особенно-
стями в странах иберийской системы 
местного самоуправления отличается 
порядок осуществления контроля за 
деятельностью муниципальных орга-
нов власти. Поскольку глава муници-
пии по должности является председа-
телем совета, он обладает широкими 
возможностями не допускать приня-
тия решений не только по мотивам их 
незаконности, но и нецелесообраз-
ности. Для этого используются как 
правовые, так и организационные 
формы контроля за деятельностью со-
вета, предусмотренные регламентом 
его работы. Глава муниципии может 
обратиться в органы конституционно-
го или административного контроля 

с заявлением о признании решения 
представительного органа местного 
самоуправления незаконным. Напри-
мер, в Перу мэр муниципии обращает-
ся в таких случаях в конституционный 
трибунал, который обладает исключи-
тельным правом определять консти-
туционность законов, актов испол-
нительной власти и муниципальных 
ордонансов. Аналогичная процедура 
оспаривания решений представитель-
ных органов местного самоуправления 
предусмотрена Конституцией Эквадо-
ра 1998 г. В Уругвае алькальд муници-
пии может обратиться с заявлением об 
аннулировании правового акта пред-
ставительного органа местного само-
управления в Трибунал администра-
тивных споров, если он считает, что 
оспариваемый акт является незакон-
ным или принят в результате злоупо-
требления властью. 

При осуществлении администра-
тивного контроля главы муниципий в 
странах с иберийской модели местно-
го самоуправления могут обращаться 
в органы центральной власти с пред-
ложениями о роспуске тех советов, 
которые систематический нарушают 
законы или не могут собраться на свои 
заседания. Решение о роспуске совета 
принимает парламент или правитель-
ство. С точки зрения сравнительного 
анализа следует отметить, что в таких 
странах как Италия, Индия, Ирлан-
дия, Португалия, Франция роспуск 
местных советов также возможен и 
осуществляется строго на основании 
законодательства. Как и в случае с ла-
тиноамериканскими государствами, 
роспуск местного совета в странах 
континентальной муниципальной 
модели чаще всего происходит вслед-
ствие его не способности управлять 
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коммуной. Следовательно, в указан-
ных моделях местного самоуправле-
ния и местного управления до сих пор 
существует административный кон-
троль осуществляемый представите-
лями центра на местах. Не следует ду-
мать, что административный контроль 
отсутствует в англосаксонской право-
вой семье, поскольку здесь нет пред-
ставителей государственной власти 
на местах. Неизбежный контроль над 
органами местного самоуправления в 
этих странах производится со стороны 
министерств.

 Следует отметить, что изначально 
как в континентальной (Французской) 
модели местного самоуправления и 
местного управления, так и в лати-
ноамериканской, контроль центра за 
деятельностью местных органов осу-
ществлялся посредством так назы-
ваемой «административной опеки», 
предполагавшей вступление в силу 
решений муниципальной власти после 
их одобрения соответствующими го-
сударственными надзорными инстан-
циями. Однако специфика админи-
стративной опеки заключалось в том, 
что одобрение соответствующих госу-
дарственных инстанции могло и не по-

следовать. Следовательно, получалась 
вполне оправданная законом зависи-
мость органов местного самоуправ-
ления от государственных органов. В 
последние двадцать лет прошедшего 
столетия в большинстве государств 
Европы и стран Латинской Америки 
административная опека трансформи-
руется в административный контроль. 

Таким образом, действующая в 
странах Латинской Америки модель 
местного самоуправления и местного 
управления обнаруживает сходства с 
континентальной (французской) мо-
делью местного самоуправления, в ко-
торой умерено сочетаются централи-
зация и децентрализация. 
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Краткая историческая ретроспек-
тива института ответственности за 
вред, причинённый несовершеннолет-
ними, на наш взгляд, безусловно, необ-
ходима для понимания особенностей 
данного вида общественных отноше-
ний и достижения целей настояще-
го исследования. Анализируя нормы 
Русской Правды наиболее распростра-
нённой «пространной» редакции, мы 
приходим к выводу, что в данном акте 
интересные в свете нашего исследова-
ния понятия «правоспособность», «де-
еспособность», «совершеннолетие», 
в общем, абстрактном виде ещё не 
сформулированы. Однако в приклад-
ном аспекте некоторые статьи Русской 
Правды прямо, либо косвенно упоми-
нают часть этих понятий. 

Так, например, в статье 99 содержа-
ние несовершеннолетия раскрывает-
ся через понятие «малолетние дети», 
которые определяются как «дети, ещё 
не способные заботиться о себе сами» 
[9, с. 22]. Специальных норм об ответ-
ственности несовершеннолетних, как 
в части преступлений, так и в части де-
ликтов, в Русской Правде не содержит-
ся, однако, исходя из совокупности 
норм, как содержащихся в уже упомя-
нутой статье 99, так и в статьях 63, 64, 
говорящих о полной ответственности 
господина за вред, причинённый его 
холопами и закупами (лица, в той или 
иной степени попавшие в долговую за-
висимость), можно сделать вывод, что 
правоприменительная практика того 
времени вероятнее всего шла по пути 
полной ответственности родителей за 
вред, причинённый их малолетними 
детьми. 

На протяжении последующих пяти 
веков ряд правовых актов, среди кото-
рых можно назвать Псковскую Судную 

Грамоту, Судебники 1497 и 1550 гг., по 
сути, фиксировали те же самые скуд-
ные нормы относительно статуса и от-
ветственности несовершеннолетних. 
Интересным, на наш взгляд, представ-
ляется «Свод законов гражданских. 
Свод законов межевых», в соответ-
ствии с которым несовершеннолетние 
разделялись на три группы: от рожде-
ния до 14 лет; от 14 до 17 лет; от 17 до 
21 года. В примечании к ст. 213 гово-
рится, что первые две группы в иных 
статьях Свода Законов могут имено-
ваться малолетними, а третья груп-
па  – несовершеннолетними. За вред, 
причинённый детьми, необходимо от-
метить ст. 653, гласящую, что родители 
отвечают за вред, причиненный мало-
летними, т. е. детьми до 17 лет, если не 
докажут, что они «не имели никаких 
средств к предупреждению престу-
пления или проступка малолетнего». 
Причём вред в этом случае возмещает-
ся за счёт средств родителей независи-
мо от того, имеется ли какое-либо иму-
щество у причинителя вреда. В случае 
же, если родители доказали наличие 
вышеназванного обстоятельства, то 
вред возмещается непосредственно за 
счёт средств малолетнего. Ст. 654 при-
равнивает в отношении ответственно-
сти к родителем и всех иных лиц, осу-
ществляющих надзор за малолетними. 
Нормы статей 653 и 654 действовали в 
отношении ситуаций, когда вред был 
причинён в результате совершения де-
яний, «признаваемых преступлениями 
и проступками», т.  е., в современной 
терминологии, данные нормы приме-
нялись в рамках уголовного и админи-
стративного производства. 

Относительно же гражданско-пра-
вовых деликтов, или, в терминологии 
Свода Законов, «деяний, не признавае-
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мых преступлениями и проступками», 
действовала отдельная ст. 686, почти 
идентичная по содержанию статьям 
653 и 654. Данное обстоятельство го-
ворит о недостаточном совершенстве 
норм Свода Законов, поскольку нормы 
деликтного права сохраняли привязку 
к нормам уголовного и администра-
тивного права. На это обстоятельство 
в частности указывал К.П. Змирлов [5], 
а также ряд других выдающихся юри-
стов дореволюционной России, что 
послужило одной из причин законо-
мерного обособления деликтного за-
конодательства в более позднее время.

Дискуссия о необходимости воз-
растной границы безусловного осво-
бождения от ответственности за при-
чинённый вред в дореволюционной 
юридической науке выработала две ос-
новные позиции. Первая, представлен-
ная А.М. Богдановским, заключалась в 
необходимости такой границы в зако-
нодательстве в качестве меры защиты 
интересов малолетнего. Богдановский 
писал: «Возмещение вреда, причинён-
ного лицом, очевидно не способным 
понимать и осознавать значение своих 
действий, коим безусловно является 
малолетний до определённого возрас-
та, даже в случае такого возмещения за 
счёт родителей малолетнего, очевид-
ным образом негативно сказывается 
на интересах последнего» [2, с. 147]. 
Иную позицию занимал Д.И. Мейер, 
говоривший о необходимости свое-
образного экзамена на доступ лица к 
участию к гражданской деятельности, 
не вводя при этом общей для всех воз-
растной границы [7, с, 113]. 

В проекте Гражданского Уложения 
1905 г. предлагалось устранить рассмо-
тренные выше недостатки Свода Зако-
нов: ст. 2607 Проекта вводила возраст 

освобождения несовершеннолетних 
от ответственности за причинённый 
ими вред (10 лет во всяком случае, до 
17 лет, если лицо не сознавало проти-
возаконности или вредности совер-
шенного деяния). При этом за данный 
вред несли ответственность родители 
либо иные представители ребёнка, 
аналогично правилам, содержащимся 
в Своде Законов. Проект также устра-
нял и пробел регулирования относи-
тельно случаев, когда родители либо 
иные ответственные лица не обладали 
достаточным имуществом для возме-
щения вреда, а сам малолетний при-
чинитель вреда таким имуществом 
обладал. Согласно ст. 2609 Проекта, в 
таких ситуациях правоприменитель 
на свое усмотрение, руководствуясь 
принципом справедливости, мог при-
судить в пользу потерпевшего возме-
щение за счёт малолетнего причини-
теля вреда. Нельзя не отметить, что 
составителям Проекта Гражданского 
Уложения удалось в данном случае 
найти довольно искусный компро-
мисс между интересами малолетнего 
и потерпевшего. Наконец, относитель-
но круга лиц, ответственных за вред, 
причинённый малолетними, Проект 
также предлагал более удачное реше-
ние, прямо перечислив в ст. 2608 круг 
таких лиц, среди которых были назва-
ны родители, опекуны, хозяева, масте-
ра и наставники. 

Октябрьская революция 1917 г. не 
повлекла за собою полного упраздне-
ния действовавшего законодательства. 
Согласно п. 5 Декрета СНК «О суде» 
(№ 1), «...суды решают дела... руковод-
ствуясь законами свергнутых прави-
тельств лишь постольку, поскольку 
таковые не отменены революцией и не 
противоречат революционной совести 
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и революционному правосознанию». 
Таким образом, в части интересующих 
нас норм о возмещении вреда, причи-
нённого несовершеннолетними, Свод 
Законов Российской Империи продол-
жал действовать вплоть до принятия 
Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. 
(далее – ГК 1922 г.), который вступил в 
силу с 1 января 1923 г. 

В данном акте положения касатель-
но совершеннолетия, дееспособности 
и ответственности за вред, причи-
ненный несовершеннолетними, под-
верглись значительному пересмотру. 
Во-первых, на три года, с 21 до 18 лет 
был снижен относительно как Свода 
Законов, так и Проекта Гражданского 
Уложения возраст достижения совер-
шеннолетия и соответственно полной 
дееспособности (ст. 7 ГК 1922 г.). Во-
вторых, трехступенчатое деление несо-
вершеннолетних (0–14, 14–17, 17–21) 
было заменено двухступенчатым: не-
совершеннолетние от рождения до 14 
лет и несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет, причем последние нес-
ли самостоятельную ответственность 
за причиненный ими вред (ст. 7, 9), а 
за детей в возрасте до 14 лет, как за не-
дееспособных лиц, несли ответствен-
ность «лица, обязанные иметь за ними 
надзор» (ст. 405). В то же время, ст. 406 
наделяла суд правом в исключитель-
ных случаях, учитывая имуществен-
ное положение малолетнего причини-
теля вреда и потерпевшего, возмещать 
причиненный вред непосредственно 
из имущества ребёнка. Вместе с тем, 
частично решив старые проблемы, ГК 
1922 г. внёс и ряд новых. Как наиболее 
яркую из них необходимо отметить не-
соответствовавшую реальному эконо-
мическому положению норму о само-
стоятельной ответственности лиц 14 

лет и старше. Она не могла не ставить 
правоприменителя в сложное положе-
ние, вынуждая в некоторых случаях 
предлагать родителям во внепроцес-
суальном порядке добровольно возме-
стить вред, причинённый их ребёнком 
[3, с. 857].

С началом коллективизации мас-
совое распространение получили хи-
щения, совершаемые детьми, в осо-
бенности беспризорными. Но в силу 
УК РСФСР в редакции 1926 г., дети 
до достижения 14 лет уголовной от-
ветственности не подлежали, а с 14 
до 16 лет – относились к группе лиц 
ограниченной вменяемости. Обыч-
но невозможным было и возмещение 
причиненного преступлением ущер-
ба, поскольку от имущественной от-
ветственности родители несовершен-
нолетних, как уже было подчёркнуто, 
освобождались. Для выхода из сло-
жившейся ситуации, Постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 7.04.1935 г. «О 
мерах борьбы с преступностью среди 
несовершеннолетних» было установ-
лено: «несовершеннолетних, начиная 
с двенадцатилетнего возраста, уличён-
ных в совершении краж, в причине-
нии насилия, телесных повреждений, 
увечий, в убийстве или попытках к 
убийству, привлекать к уголовной от-
ветственности с применением всех 
мер уголовного наказания» (ст. 12). 
А в Постановлении СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 31 мая 1935 г. «О ликвида-
ции детской беспризорности и безнад-
зорности» указывалось, что родители 
и опекуны отвечают за действия своих 
детей, причинившие материальный 
ущерб. 

В июле 1935 г. в Уголовный и Граж-
данский кодексы РСФСР были внесе-
ны соответствующие изменения и с 
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тех пор ст. 405 ГК РСФСР предусма-
тривала, что «за вред, причинённый 
несовершеннолетними... наряду с не-
совершеннолетними отвечают так-
же родители и опекуны». ГК РСФСР 
1964  г. (далее – ГК 1964 г.) сохранил 
возраст совершеннолетия на уровне 18 
лет, а также разделение несовершенно-
летних на две группы, скомбинировав 
их, однако, чуть иначе чем в ГК 1922 
г.: от рождения до 15 лет и от 15 до 18. 
Как отмечал В.П. Грибанов, «действу-
ющее гражданское законодательство 
знает лишь один случай субсидиарной 
ответственности – это ответствен-
ность родителей или попечителей за 
вред, причинённый несовершеннолет-
ними детьми в возрасти от пятнадцати 
до восемнадцати лет» [4, с. 352]..

В части ответственности за вред, 
причинённый несовершеннолетними, 
ГК 1964 г. пошёл значительно дальше 
своего предшественника. Во-первых, 
в части возмещения вреда, причи-
ненного действиями ребенка до 15 
лет, появилась оговорка, что родите-
ли или опекуны (а также учебные и 
иные организации, осуществляющие 
соответствующий надзор) могут из-
бежать ответственности за такой вред, 
если докажут, что он возник не по их 
вине. Во-вторых, касательно ответ-
ственности за вред, причинённый не-
совершеннолетним в возрасте от 15 
до 18 лет было установлено, что под-
росток самостоятельно отвечает за 
такой вред, а в случае, если у него нет 
достаточного имущества или заработ-
ка, вред в недостающей части возме-
щается родителями (иными третьими 
лицами). По сути, к первоначальной 
норме ГК 1922 г. о самостоятельной от-
ветственности лиц старше 14 лет, была 
впервые добавлена, под влиянием  

объективной экономической ситу-
ации, норма о субсидиарной ответ-
ственности родителей. 

Современные нормы Гражданского 
Кодекса Российской Федерации (да-
лее – ГК РФ) в области дееспособности 
несовершеннолетних в определенной 
степени вернулись к опыту дорево-
люционного законодательства. ГК РФ 
(ст.  21, 26, 28) вновь предусматрива-
ется деление несовершеннолетних на 
три группы относительно дееспособ-
ности (0–6 лет полная недееспособ-
ность, 6–14 лет – право совершать 
мелкие сделки, 14–18 лет – частичная 
дееспособность) и две группы отно-
сительно деликтоспособности. По-
следние соответственно представлены 
малолетними в возрасте от 0 до 14 лет, 
не являющимися субъектами деликт-
ной ответственности (ст. 28, ст. 1073), 
и несовершеннолетними в возрасте от 
14 до 18 лет, несущими самостоятель-
ную ответственность за причинённый 
ими вред на общих основаниях, хотя 
при этом законодатель и добавляет, 
что в случае отсутствия у такого при-
чинителя вреда достаточных средств 
для его возмещения, к субсидиарной 
ответственности привлекаются роди-
тели либо иные третьи лица (ст. 26, 
ст. 1074). 

Законодательство в нашей стра-
не практически с самого начала вы-
деления несовершеннолетнего как 
специального субъекта гражданско-
правовой ответственности, встало на 
указанную позицию закрепления воз-
растных границ деликтоспособности. 
В странах же англосаксонской системы 
права исторически были сильны пози-
ции о приоритете защиты прав потер-
певшего перед особым статусом несо-
вершеннолетнего, а потому, например, 
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судебная система Великобритании 
вплоть до 19 века ссылалась на ряд 
прецедентов 16–17 веков, устанавли-
вавших полную деликтоспособность 
несовершеннолетних независимо от 
возраста. Позже в некоторых судебных 
решениях всё-таки предусматрива-
лось освобождение малолетних от от-
ветственности за причинённый вред в 
случае их явной неспособности сфор-
мировать необходимое психическое 
отношение к своим деяниям в форме 
вины. Однако, прямых указаний в пре-
цедентах либо статутах на то, какой 
возраст ребенка необходимо считать 
пограничным возрастом для наступле-
ния ответственности за деликты, в Ан-
глии так до сих пор не появилось.

 В США Свод норм общего де-
ликтного права (Restatement of torts), 
являющийся негосударственной, но 
применяемой в правоприменитель-
ной практике инкорпорацией права 
[1, с.  23–31], прямо указывает на то, 
что сам по себе факт несовершенно-
летия не предоставляет иммунитета 
от деликтной ответственности. Пред-
ставляется, что отсутствие возрастной 
границы деликтоспособности несо-
вершеннолетнего в вышеназванных 
странах не может рассматриваться как 
полезный пример, к которому стоит 
стремиться праву нашего государства, 
по двум причинам. Первая заключа-
ется в том, что не закреплённость в 
законе такого возраста крайне зна-
чительно увеличивает временные и 
экономические затраты суда и сторон 
дела, которые неизбежно следуют из 
необходимости определять в каждом 
конкретном случае уровень психофи-
зиологического развития несовершен-
нолетнего. Вторая причина в том, что 
исключительные случаи, когда лицо, 

достигшее установленной возрастной 
границы деликтоспособности, на са-
мом деле не имело способности осоз-
навать последствия своих действий и 
руководить ими, подпадают под об-
ласть регулирования норм о недееспо-
собности и, соответственно, в нашем 
законодательстве имеют достаточную 
правовую защищённость. 

Следующий момент правового ре-
гулирования, на котором необходимо 
остановится, последовательно выте-
кает из предыдущего, а именно, каким 
же образом будет возмещён вред, при-
чинённый несовершеннолетним, если 
последний является неделиктоспо-
собным, либо, хотя и достиг возрас-
та деликтоспособности, не обладает 
достаточным имуществом для такого 
возмещения? ГК РФ говорит о том, что 
в первом случае прямую ответствен-
ность несут родители либо иные тре-
тьи лица (ст. 1073), а во втором случае 
на них возлагается субсидиарная от-
ветственность (ст. 1074). При этом от-
носительно вреда, причиненного ма-
лолетними (неделиктоспособными), 
как и в целом в современном праве 
стран континентальной семьи выделя-
ются две основные группы лиц, несу-
щих за него ответственность. В первую 
группу входят родители, опекуны, по-
печители, т. е. лица, которые являются 
законными представителями ребёнка 
и находятся «In loco parentis» (лат. «на 
месте родителей»). Ко второй груп-
пе ответственных относятся лица, не 
являющиеся законными представи-
телями причинившего вред ребёнка, 
но выполняющие частичные воспи-
тательные или надзорные функции в 
силу закона или договора в ограничен-
ные периоды времени. 

Усложнение социальной и эко-
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номической структуры общества не 
позволяет родителям осуществлять 
воспитание своих детей полностью 
самостоятельно. Подавляющее боль-
шинство несовершеннолетних в наше 
время, обязательно проходит через 
такие общественные учреждения, как 
детские сады и школы, различные уч-
реждения дополнительного образова-
ния, досуговые учреждения (детские 
лагеря, пансионаты) и т.  п. Приори-
тетным основанием ответственности 
для таких учреждений является дого-
вор, заключаемый между ними и за-
конными представителями ребёнка. 
При этом ответственность наступает 
на основании прямого указания норм 
гражданского права и не может отме-
няться сторонами в договоре. Даже в 
случае, когда договор формально не 
заключается (например, при посту-
плении ребёнка в государственное 
учебное заведение), законные пред-
ставители обычно имеют право вы-
бирать конкретное учебное заведение 
для несовершеннолетнего. А обучение 
там ребёнка, согласно такому выбору 
законных представителей, налагает 
на учебное заведение обязанности по 
компенсации причиненного ребенком 
вреда в случаях, предусмотренных в 
деликтных нормах гражданского зако-
нодательства.

Современный подход отечествен-
ного гражданского кодекса, а также 
законодательства других стран конти-
нентального права к ответственности 
третьих лиц как ответственности за 
их собственную вину является, в не-
которой степени искусственным в том 
смысле, что вина (либо её отсутствие) 
в подобных делах представляет собой 
крайне сложный предмет доказыва-
ния. Практически все без исключения 

авторы, затрагивающие вопрос об от-
ветственности третьих лиц за действия 
детей, подчеркивают необходимость 
компенсации вреда потерпевшему и 
как производное от этой необходимо-
сти — введение положений о вине тре-
тьих лиц. В то же время, есть и иные 
объяснения, например, Л.Ж. Моран-
дьер помимо компенсационного обо-
снования выделил также техническое, 
основанное на требовании морали и 
на виновности за ненадлежащий над-
зор за детьми [8, с. 436]. И.В. Корнев 
приводит также интересное мнение по 
этому поводу учёных-компаративи-
стов, принадлежащих к теоретической 
школе права англосаксонской семьи, 
Диаса и Маркесинеса, которые так 
обосновали введение ответственно-
сти за действия третьих лиц в конти-
нентальном праве: «И французское 
и германское право признают ответ-
ственность родителей за поступки не-
совершеннолетних детей. Причины 
этого следующие: 

1) моральная невозможность при-
знавать малолетних детей виновными, 

2) презумпция того, что вред при-
чинён детьми благодаря вине родите-
лей в недостаточном воспитании детей 
или контроле за ними,

3) практическая и важная причина 
в том, что жертва имеет более шансов 
взыскать с родителей, чем с детей» [6, 
с. 56].

Подводя итог, в целом необходимо 
отметить два момента. Первый, что со-
временное правовое регулирование в 
Российской Федерации ответственно-
сти за вред, причинённый несовершен-
нолетними, является итогом длитель-
ного исторического развития. Данное 
развитие, не смотря на все потрясения 
отечественной истории, явилось до-
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вольно последовательным. Действу-
ющие в настоящий момент правовые 
нормы являются лишь вершиной айс-
берга по отношению к общей массе 
выработанных в ходе данного про-
цесса норм, теорий и концепций. Нам 
в частности представляется незаслу-
женно отброшенной действующим 
законодательством норма Проекта 
Гражданского Уложения 1905 г. о пра-
ве судов в исключительных случаях 
взыскивать убытки непосредственно с 
малолетнего причинителя вреда, если 
того требуют интересы потерпевшего. 

Второй момент заключается в том, 
что правовые нормы об ответственно-
сти за вред, причинённый несовершен-
нолетними, достаточно сильно разнят-
ся в правовых системах зарубежных 
государств. Можно отметить то, что 
в странах англосаксонской системы 
права несовершеннолетние не выде-
ляются как специальный субъект от-
ветственности в деликтных правоот-
ношениях, что позволяет утверждать 
о приоритете права на защиту инте-
ресов потерпевшего в данных странах. 
Право стран континентальной право-
вой семьи значительно менее едино в 
вопросе о деликтоспособности несо-
вершеннолетних, колеблясь от страны 
к стране от полной деликтоспособно-
сти, до полной неделиктоспособности. 

Статья подготовлена с использо-
ванием справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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Аннотация. Статья на основе анализа действующего законодательства освещает юриди-
ческий аспект рекламы жилых помещений и проблемы, возникающие в связи с приобре-
тением гражданами жилых помещений, сдачей их в аренду, продажей, взаимодействием 
с агентствами недвижимости при решении жилищных вопросов. Особо указывается на 
необходимость защиты прав потребителей от недобросовестной, неэтичной и недосто-
верной рекламы жилых помещений и сделок с ними, а также пути совершенствования 
законодательства в рекламной и жилищной сфере. Дана правовая оценка проблем жи-
лищных правоотношений, возникающих на современном этапе развития российского 
общества.
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CONSUMER PROTECTION IN CREATION AND DISSEMINATION  
OF PREMISE ADVERTISING

 Abstract. Based on the analysis of existing legislation the article covers legal aspects of premise 
advertising, the problems arising in connection with citizens’ purchasing, renting and selling 
of living quarters, as well as interaction with real estate agencies in solving housing issues. 
The author argues the need of protecting consumers from unfair, unethical and misleading 
advertising of dwellings and transactions, the ways of improving the legislation in advertising 
and housing sector being suggested. The article also provides a legal assessment of current 
housing relation problems in Russia.
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1Одним из основных личных конституционных прав человека и гражданина 
является право на жилище. Оно прямо закреплено в части 1 статьи 40 Консти-
туции Российской Федерации. Жилищный кодекс Российской Федерации21 (ЖК 
РФ) в части 2 статьи 15 даёт нам определение жилого помещения как изоли-
рованного помещения, которое является недвижимым имуществом и пригодно 

© Егупов В. А., 2014.
1 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ в ред. 

Федеральных законов от 21.07.2014 г. № 217-ФЗ, 255-ФЗ, 263-ФЗ, с изменениями и до-
полнениями, вступившими в силу с 01.09.2014 г.
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для постоянного проживания граж-
дан, то есть отвечает установленным 
санитарным и техническим правилам 
и нормам, а также иным требованиям 
законодательства. Статья 16 ЖК РФ к 
видам жилых помещений относит со-
ответственно жилой дом, часть жило-
го дома, квартиру, часть квартиры и 
комнату. Иными словами других жи-
лых помещений закон нам не называ-
ет. Поэтому жилыми помещениями 
не могут считаться школы, больницы, 
офисы, шалаши, магазины и тому по-
добные нежилые помещения, хотя и 
пригодные для проживания в них и 
часто используемые для этих целей. 

Но возможность проживать в по-
мещении ещё не означает того, что 
оно является жилым с соответству-
ющим уровнем уюта и комфорта. В 
связи с этим, человек, имеющий право 
на жизнь, не будет довольствоваться 
проживанием в нежилом помещении, 
а начнёт прилагать максимум усилий 
для получения пригодного для про-
живания жилого помещения, чтобы 
в полной мере считаться полноправ-
ным членом современного общества. 
К сожалению, в каждом государстве, 
и наша страна далеко не исключение, 
есть категория людей без определён-
ного места жительства, проживающих 
на улицах, в подвалах, чердаках и иных 
нежилых помещениях, либо кочую-
щих по гостям, родственникам и дру-
зьям. Такие люди в наибольшей степе-
ни нуждаются в жилых помещениях, 
и государство в лице правопримени-
тельных органов обязано обеспечить, 
гарантировать и реализовать их кон-
ституционное право на жилище. Не 
зря ведь в статье 40 Конституции РФ 
четко указано, что гражданам, нуж-
дающимся в жилище, оно предостав-

ляется бесплатно или за доступную 
плату из государственных, муници-
пальных и других жилищных фондов 
в соответствии с установленными за-
коном нормами. 

Жилищный кодекс РФ более кон-
кретно определяет понятие и виды 
жилищного фонда. Но между теорией 
и практикой в данном вопросе суще-
ствует огромная пропасть. Встреча-
ется большое количество граждан, у 
которых либо вообще нет жилья, либо 
его нет в собственности. До сих пор 
многие наши соотечественники сто-
ят в очередях на получение жилья, на 
улучшение жилищных условий, на по-
лучение социальных выплат на покуп-
ку жилья, то есть на приобретение его 
в собственность. Отмечено, что всего 
по Российской Федерации на начало 
2005 г. в очереди стояло около 5 млн. 
семей и одиноких граждан. Число оче-
редников имеет тенденцию к сокраще-
нию, но сокращение в основном про-
исходит за счёт «естественной убыли» 
(самостоятельное решение жилищной 
проблемы, получение жилья по дру-
гим государственным программам, 
не продление участия и т.  п.), а не за 
счёт улучшения жилищных условий 
очередников. Число улучшивших жи-
лищные условия и их доля в очереди 
сокращаются, и на этот фактор прихо-
дится не более половины уменьшения 
очереди. Максимальный срок продол-
жительности ожидания в очереди в 
последние годы колеблется в районе 20 
лет [2]. 

Наиболее успешные люди приоб-
ретают в собственность не одно жилое 
помещение, покупают квартиры, кот-
теджи, таунхаусы, пентхаусы, виллы, 
бунгало и реализуют в полной мере 
свое право на достойное жилище в раз-
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личных местах. Поэтому неудивитель-
но, что строительный бизнес сейчас 
один из самых успешных, риэлтерские 
услуги одни из самых востребованных 
и оплачиваемых, сделки с недвижи-
мым имуществом, в особенности с жи-
лыми помещениями, являются в наше 
время одними из самых распростра-
нённых гражданско-правовых сделок. 
Жилищные споры как претензионно-
го, так и судебного характера встреча-
ются практически повсюду. Денежные 
потоки в сфере недвижимости изме-
ряются триллионами рублей. Рекла-
ма объектов недвижимости в целом и 
жилых помещений в частности одна 
из самых дорогих и распространённых 
видов рекламы. Это не только реклама 
купли-продажи жилых помещений, но 
и реклама их аренды (найма), а также 
реклама всевозможных риэлтерских 
услуг. Лица, желающие приобрести 
жилое помещение в собственность 
или в аренду, являются потребителями 
такой рекламы, чьи права как потре-
бителей нуждаются в особой защите. 

Казалось бы, любая сделка с недви-
жимостью в соответствии со статьей 
131 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее ГК РФ) подлежит 
государственной регистрации, какие 
могут быть здесь обманы, мошенниче-
ства и иные нарушения прав граждан. 
Оказывается, могут и возникают они 
на различных этапах жилищных пра-
воотношений. Реклама жилых поме-
щений у нас распространяется повсе-
местно через любые средства, включая 
как наружную рекламу объектов неза-
вершённого строительства, так и гото-
вых к сдаче многоквартирных домов, 
коттеджей и иных жилых помещений. 
Немало рекламы аренды жилья, осо-
бенно получающих всё большее рас-

пространение и недавнее отражение в 
жилищном законодательстве наемных 
домов с их помещениями, предназна-
ченными для временного пребывания 
в них граждан. 

Жилые помещения могут рекла-
мироваться различными способами, 
указанными в Федеральном законе от 
13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»1 
(далее по тексту Закон о рекламе): в 
телепрограммах и телепередачах, в 
радиопрограммах и радиопередачах, в 
периодических печатных изданиях, по 
сетям электросвязи, при кино- и виде-
ообслуживании, способами наружной 
рекламы и рекламы с использовани-
ем транспортных средств. Рекламода-
тель (застройщик, продавец, риэлтор) 
вправе заказать любой из вышепере-
численных способов распространения 
рекламы, важно, чтобы изготовлен-
ная реклама жилого помещения была 
надлежащей, то есть соответствовала 
указанным в Законе о рекламе общим 
и специальным требованиям, в част-
ности требованиям добросовестности 
и достоверности рекламной информа-
ции. Потребители подобной рекламы 
должны быть максимально защищены 
от заведомо ложной информации о та-
ком важном объекте рекламирования 
как жилое помещение. Информация, 
сообщаемая как покупателям, так и 
потенциальным потребителям должна 
быть чёткой, ясной, правдивой и до-
статочной для того, чтобы у потреби-
теля возникло реальной желание при-
обрести в собственность или в аренду 
рекламируемое жилое помещение. 
Нельзя допустить негативных послед-
ствий такой рекламы, а, следователь-

1 В ред. Федерального закона от 04.06.2014 г. 
№143-ФЗ с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 06.08.2014 г.
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но, как рекламодатель, так и рекламо-
производитель, прежде чем выпустить 
рекламу в свет, должны тщательно её 
проверить на предмет соответствия 
требованиям достоверности, добросо-
вестности и этичности. 

В главе третьей Закона о рекламе 
указаны особенности рекламы отдель-
ных видов товаров, среди которых мы 
не видим рекламы жилых помещений. 
На наш взгляд, это серьёзное упуще-
ние законодателя потому, что жилое 
помещение является особым видом 
товара, к которому должны предъяв-
ляться свои специальные требования. 
Ведь жилое помещение потребитель 
приобретает в большинстве случаев 
на всю жизнь, оно необходимо ему для 
проживания, то есть для реализации 
своего естественного права на жили-
ще, наряду с правом на одежду, пи-
тание, жизнь. Следовательно, на наш 
взгляд, специальным требованием к 
рекламе жилых помещений должно 
служить предоставление максимально 
полной информации о застройщике, о 
генеральном подрядчике, о гарантиях 
получения благоустроенного жилья по 
окончании сдачи объекта в эксплуата-
цию. Последнее особенно важно в свя-
зи с участившимися случаями обма-
нутых дольщиков многоквартирных 
домов, дома которых либо не сданы в 
эксплуатацию, либо вообще не достро-
ены. Иными словами, потребители по-
верили красочной рекламе, заключили 
договор купли-продажи квартиры, до-
стигли соглашения по всем существен-
ным условиям договора, а застройщик 
либо скрылся, либо требует доплаты за 
непредвиденные расходы, либо предо-
ставил жилые помещения, не соответ-
ствующие договору или требованиям 
безопасности. 

Как защитить в таких ситуациях 
права более слабой стороны, потреби-
теля, взявшего, например, ипотечный 
кредит в банке, сдающий собственную 
квартиру в наём для его погашения 
и не получивший квартиры вообще, 
либо получивший совсем не ту квар-
тиру, которая указана в договоре и 
соответствовала его пожеланиям? От-
вет одновременно и прост, и сложен. 
С одной стороны, можно просто об-
ратиться в суд за защитой своих прав, 
но с другой стороны, как доказать, что 
невозможность достроить многоквар-
тирный дом и (или) сдать его в экс-
плуатацию обусловлена обстоятель-
ствами, за которые ни одна из сторон 
не отвечает. Проблема особенно слож-
ная, если застройщиков на протяже-
нии строительного цикла дома было 
несколько. Кто виноват в том, что дом 
не достроен или не сдан в эксплуата-
цию, и что делать тем добросовестным 
потребителям, которые остались фак-
тически без денег и без жилья? Оста-
ётся только бастовать на митингах с 
плакатами и ругать местную власть. И 
даже внесение в Закон о рекламе со-
ответствующих поправок, изменений 
и дополнений вряд ли решит эту ак-
туальнейшую проблему. Но решать её 
жизненно необходимо, а для этого в 
качестве дополнения в Закон о рекла-
ме необходимо внести статью 30.2, на-
звав её «Реклама жилых помещений», 
указав в ней специальные требования, 
предъявляемые к рекламе жилых по-
мещений. 

Кроме того, нельзя допускать ре-
кламу объектов незавершенного 
строительства, поскольку именно на 
этой почве возникает большинство 
жилищных афер и мошенничества. И 
здесь нельзя не согласиться с В.В. Син-
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кевичем, который отмечает, что в на-
стоящее время тема мошенничества на 
рынке жилой недвижимости является 
актуальной и злободневной. Недви-
жимость – одна из наиболее доходных 
отраслей экономики, поэтому уровень 
криминогенности в этой области с 
каждым годом возрастает, а несовер-
шенство законодательной базы, право-
вая безграмотность населения, нали-
чие коррупционных связей позволяют 
преступникам не только совершать 
такие правонарушения на достаточно 
высоком уровне, но и постоянно изо-
бретать новые способы достижения 
преступного результата [3]. 

Жилое помещение должно быть 
принято заказчиком в уже достроен-
ном виде с необходимыми для прожи-
вания в нём удобствами и комфортом. 
Полная оплата, по нашему мнению, 
должна производиться после ввода 
многоквартирного дома в эксплуата-
цию, при этом не исключается оплата 
первого взноса на этапе строитель-
ства. В случае если срок окончания 
строительных работ наступил, а объ-
ект не введён в эксплуатацию или не 
достроен, у потребителя должно быть 
право либо предоставить подрядчику 
разумный срок для достройки дома, 
либо отказаться от исполнения дого-
вора. Не случайно, статья 28 Закона 
Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года №  2300-1 «О защите прав 
потребителей»1 (далее по тексту Закон 
о защите прав потребителей) прямо 
указывает, что если исполнитель нару-
шил сроки выполнения работы, сроки 
начала и (или) окончания выполнения 
работы (в нашем случае постройки 

1 В ред. Федерального закона от 21.12.2013 г. 
№ 363-ФЗ с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 01.07.2014 г.

жилого дома, многоквартирного дома, 
коттеджа и т. д.) или во время выпол-
нения работы стало очевидным, что 
она не будет выполнена в срок, по-
требитель по своему выбору вправе: 
назначить исполнителю новый срок; 
поручить выполнение работы третьим 
лицам за разумную цену или выпол-
нить её своими силами и потребовать 
от исполнителя возмещения поне-
сенных расходов; потребовать умень-
шения цены за выполнение работы; 
отказаться от исполнения договора о 
выполнении работы. Данное положе-
ние Закона можно справедливо приме-
нить и к постройке и сдачи в эксплуа-
тацию жилых помещений. 

Иными словами, в данном слу-
чае вся гражданско-правовая ответ-
ственность лежит на рекламодателе 
(застройщике, подрядчике). Рекла-
мопроизводитель и рекламораспро-
странитель в данном случае ответ-
ственность нести не могут, поскольку 
они не могли на этапе создания и рас-
пространения рекламы предвидеть то, 
что объект будет не достроен или не 
сдан в эксплуатацию. Здесь вроде бы 
все ясно, но нередко бывают случаи, 
что субъекты рекламной деятельности 
(рекламодатель, рекламопроизводи-
тель, рекламораспространитель) за-
ведомо знают о том, что строительная 
компания ведёт свои работы с нару-
шением требований градостроитель-
ного и жилищного законодательства, 
что объект либо будет заморожен на 
этапе строительства, либо не будет 
сдан в эксплуатацию уже после завер-
шения процесса строительства. Здесь 
помимо уголовной ответственности за 
мошенничество в особо крупных раз-
мерах (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации) все субъекты 
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рекламной деятельности будут нести 
солидарно гражданско-правовую от-
ветственность перед покупателями 
жилых помещений, потребителями за-
ведомо ложной рекламы. 

Поэтому рекламодатель (застрой-
щик, подрядчик) будет нести ответ-
ственность за инициативу недосто-
верной рекламы жилых помещений, 
рекламопроизводитель за её производ-
ство, приведение в готовую для рас-
пространения в виде рекламы форму, 
наконец, рекламораспространитель за 
распространение её всевозможными 
способами. В связи с этим Л.В. Анто-
нов справедливо пишет, что весьма 
заметную долю нарушений в сфере 
рекламы финансовых услуг составля-
ли нарушения в рекламе, связанной с 
привлечением денежных средств для 
строительства или приобретения жи-
лых помещений [1]. Речь, повторяем, 
здесь идёт именно о недобросовест-
ных участниках рекламного процесса, 
состоящих в преступном сговоре с за-
казчиком подобной рекламы, добросо-
вестные же участники ни уголовной, 
ни административной, ни граждан-
ско-правовой ответственности не по-
несут, что вполне справедливо. Если 
же при производстве и последующем 
распространении рекламы нарушены 
общие и специальные требования к 
её добросовестности, достоверности и 
этичности, то в этом случае от ответ-
ственности рекламодатель и рекламо-
распространитель не освобождаются, 
поскольку сами действовали незакон-
но, создавая ненадлежащий реклам-
ный продукт. Но за мошенничество 
уголовную ответственность они поне-
сут лишь в том случае, если будет до-
казан их преступный сговор с рекла-
модателем. 

Интересны с юридической точки 
зрения случаи нарушения прав по-
требителей жилых помещений, уже 
сданных в эксплуатацию, недостатки 
которых обнаруживаются в течение 
проживания в таких домах, квартирах, 
коттеджах. В нашем законодательстве 
не определены гарантийные сроки и 
сроки службы жилых помещений, они 
являются удовлетворительными до тех 
пор, пока их не признают аварийными. 
В связи с этим, весьма неприятными 
для потребителей обстоятельствами 
являются недостатки, обнаруживае-
мые в процессе проживания в жилом 
помещении. Вопросов особых не воз-
никает, когда жилое помещение с те-
чением времени требует текущего и 
капитального ремонта. Проблемы воз-
никают тогда, когда недавно куплена, 
например, квартира, а полы у неё по-
стоянно скрипят, потолок осыпается, 
окна пропускают холод, канализация 
не проходит по трубам и т.  д. В этих 
случаях Закон о защите прав потре-
бителей в соответствии со ст. 29 пре-
доставляет потребителю следующие 
права: безвозмездного устранения не-
достатков выполненной работы; со-
ответствующего уменьшения цены 
выполненной работы; безвозмездно-
го повторного выполнения работы; 
возмещения понесённых расходов по 
устранению недостатков выполненной 
работы своими силами или третьими 
лицами; наконец, отказаться от испол-
нения договора о выполнении строи-
тельных работ и потребовать полного 
возмещения убытков. 

Всё это говорит о том, что реклама 
жилых помещений нуждается в спе-
циальном правовом регулировании, 
требования, предъявляемые к ней, 
должны быть максимально жесткими 
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и подробными, чтобы потребитель 
получал не удивительную сказку о 
прекрасном и благоустроенном жи-
лье, а рекламу качественного жилья, 
удовлетворяющего все потребности 
и интересы потребителя. Таким об-
разом, защита прав потребителей при 
создании и распространении рекламы 
жилых помещений, а также посред-
нических услуг в сфере жилищных 
правоотношений, является одной из 
главных проблем в нашей стране. За-
креплённое Конституцией Российской 
Федерации неотъемлемое естествен-
ное право каждого человека на жили-
ще далеко не всегда соблюдается, по-
этому всё больше становится в нашем 
государстве граждан без определённо-
го места жительства, среди которых 
немало обманутых недобросовестной 
и недостоверной рекламой жилых по-
мещений и посреднических услуг в 
жилищной сфере. 
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Закон о защите прав потребителей1 действует в России более 20 лет. Как в на-
чале его действия, так и сегодня применение этого закона не отличается особой 
простотой. На протяжении всех этих лет высшая судебная инстанция государ-
ства держала правоприменительную практику по потребительским спорам под 
своим постоянным наблюдением. Прежде всего, Верховным Судом опублико-
ваны постановления по многочисленным конкретным делам с участием граж-
дан-потребителей. В целях обеспечения единства применения законодательства, 
регулирующего отношения в области защиты прав потребителей, учитывая воз-
никающие у судов вопросы к судебной практике по этой категории дел, дважды 

1 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», дейст. в последней 
редакции от 5 мая 2014 г.
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(1994 и 2012 гг.) к этим вопросам об-
ращался Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. 

Статья содержит аналитический 
обзор отдельных положений постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 
28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении 
судами гражданских дел о защите прав 
потребителей». Отметим, что приня-
тие постановления в 2012 г. «является 
одним из наиболее значимых резуль-
татов реализации перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 
24.01.2012 г. № Пр-177, которые были 
даны по итогам заседания Президиу-
ма Государственного совета Россий-
ской Федерации, прошедшего 16 янва-
ря 2012 года в г. Саранске»1. Реализуя 
предоставленные ему полномочия2 
по изучению, обобщению судебной 
практики и даче судам разъяснений 
о применении российского законода-
тельства в целях обеспечения единства 
практики, Верховный Суд России из-
ложил в постановлении Пленума свою 
правовую позицию по целому ряду во-
просов, возникающих при рассмотре-
нии и разрешении дел о защите прав 
потребителей, для группы потребите-
лей и неопределенного круга потреби-
телей. Текст постановления включает 
четыре раздела: отношения, регулиру-
емые законодательством о защите прав 
потребителей; существенный недоста-
ток, недостаток технически сложного 

1 Письмо Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека от 23.07.12 г. № 01/8179-12-32 
«О постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 
«О рассмотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей».

2 См. ст. 9, 14 Федерального конституцион-
ного закона от 7.02.11 г. № 1-ФКЗ «О судах об-
щей юрисдикции в Российской Федерации».

товара; процессуальные особенности; 
способы защиты и восстановления на-
рушенных прав. Такая форма разме-
щения материала в постановлении нам 
представляется удачной.

Пленум вновь подтвердил своё 
принципиальное мнение о том, что 
отношения, в которых сторонами яв-
ляются гражданин, использующий, 
приобретающий, заказывающий либо 
имеющий намерение приобрести или 
заказать товары (работы, услуги) ис-
ключительно для личных, семейных, 
домашних, бытовых и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, и органи-
зация либо индивидуальный предпри-
ниматель (изготовитель, исполнитель, 
продавец, импортёр), осуществляю-
щие продажу товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, регулируются 
Гражданским кодексом РФ, законом о 
защите прав потребителей, другими 
федеральными законами и принима-
емыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. В тех же слу-
чаях, когда отношения регулируются 
не только потребительским законода-
тельством, но и специальными закона-
ми (договор долевого строительства, 
перевозки, энергоснабжения и др.), к 
отношениям, возникающим из таких 
договоров, закон о защите прав потре-
бителей применяется в части, не урегу-
лированной этими законами.

Верховный суд счёл целесообраз-
ным, восполняя своеобразный зако-
нодательный пробел, дать определе-
ния трёх понятий, лежащих в основе 
любых потребительских отношений. 
Справедливо предлагается понимать 
под товаром – вещь, определённую 
родовыми (числом, весом, мерой) 
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или индивидуальными признаками 
и предназначенную для продажи или 
иного введения в гражданский оборот; 
под работой – комплекс действий, со-
вершаемых исполнителем на возмезд-
ной договорной основе в интересах 
и по заказу потребителя и имеющих 
материально выраженный результат; 
под услугой – комплекс действий, со-
вершаемых исполнителем на возмезд-
ной договорной основе в интересах и 
по заказу потребителя в целях, для ко-
торых услуга такого рода обычно ис-
пользуется, либо отвечающих целям, 
о которых исполнитель был поставлен 
в известность. Отдельно в постановле-
нии Пленума дано определение «фи-
нансовой услуги»1 (весьма востребо-
ванной в настоящее время) как услуги, 
оказываемой физическому лицу в свя-
зи с предоставлением, привлечением 
или размещением денежных средств 
и их эквивалентов, выступающих в 
качестве самостоятельных объектов 
гражданских прав (предоставление 
кредитов (займов), открытие и ведение 
текущих и иных банковских счётов, 
привлечение банковских вкладов (де-
позитов), обслуживание банковских 
карт, ломбардные операции и т. п.)». 

Полезное разъяснение суды извлекут 
из п.п. 4 и 10 постановления, согласно ко-
торым законодательство о защите прав 
потребителей подлежит применению не 
только к отношениям, возникающим из 
договора участия в долевом строитель-
стве, заключённого гражданином, но и 
к отношениям сторон предварительно-

1 Отметим, что введение в оборот данно-
го определения не привело к возникновению 
противоречия с определением «финансовой 
услуги» в Федеральном законе от 26.06.2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», поскольку 
принятые в нём понятия используются только 
при применении самого Федерального закона.

го договора, в котором принял участие 
гражданин-потребитель, в частности, 
имеющий намерение участвовать в до-
левом строительстве своего будущего 
жилья. Судебная практика нескольких 
предыдущих лет ошибочно исходила из 
того, что предметом предварительного 
договора является лишь обязательство 
сторон по поводу заключения будущего 
(основного) договора. В соответствии с 
таким толкованием, предварительный 
договор не предусматривает предостав-
ления гражданину товаров, работ, услуг 
и, вследствие этого, не подпадает под 
действие потребительского законода-
тельства. В качестве примера приведём 
следующее положение: «Предметом 
предварительного договора является 
обязательство сторон по поводу заклю-
чения будущего договора, а не обяза-
тельства по поводу недвижимого иму-
щества» [2]. В этой связи представляется 
важным сделанное Пленумом уточнение 
о том, что к отношениям сторон пред-
варительного договора: «…по условиям 
которого гражданин фактически выра-
жает намерение на возмездной основе за-
казать или приобрести в будущем това-
ры (работы, услуги) исключительно для 
личных, семейных, домашних, бытовых 
и иных нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятель-
ности, применяется законодательство о 
защите прав потребителей» (выделено 
мной – Л.М.)

Обращено внимание судов, что за-
конодательством о защите прав потре-
бителей не регулируются отношения, 
возникающие в связи с членством в то-
вариществах собственников жилья, жи-
лищно-строительных кооперативных, 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях. Напро-
тив, на отношения по поводу предостав-
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ления этими организациями платных 
услуг любым гражданам, независимо от 
их членства в организации, например, в 
части услуг по содержанию общего иму-
щества, действие Закона о защите прав 
потребителей распространяется. Так же 
права и законные интересы граждан, 
имеющих право на государственную со-
циальную помощь и использующих в 
ходе её реализации товары или услуги, 
подлежат защите в порядке, предусмо-
тренном законодательством о защите 
прав потребителей. Соответствующие 
требования могут быть предъявлены 
к изготовителю или продавцу товаров, 
либо исполнителю услуг. 

Пленум в п. 2 постановления выска-
зал модернизированную позицию по 
вопросу об отнесении договора страхо-
вания с участием гражданина к сфере 
регулирования потребительского зако-
нодательства. Судебная практика в этом 
вопросе за последние годы не может 
быть названа устойчивой. В постанов-
лении 1994 г. этот вопрос специально не 
рассматривался1, но вместе с тем анализ 
п. 1 во взаимосвязи с п. 2 того постанов-
ления позволял судам делать аналогич-
ный положительный вывод по вопросу 
страхования. Однако, в появившемся 
через несколько лет и оказавшем небла-
гоприятное воздействие на судебную 
практику приказе Государственного 
антимонопольного комитета РФ2 содер-

1 Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 29.09.94 г. № 7 «О практике рассмотрения 
судами дел о защите прав потребителей».

2 См. Разъяснения «О некоторых вопросах, 
связанных с применением Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» (в 
ред. Федерального закона от 9.01.96 г. № 2-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «О защите прав потре-
бителей» и Кодекс РСФСР об административ-
ных правонарушениях»), утв. приказом ГАК 
РФ от 20.05.98 г. № 160.

жались разъяснения другого рода: «По 
договорам страхования страховая ор-
ганизация осуществляет деятельность 
по обеспечению выплаты страхового 
возмещения при наступлении страхо-
вого случая. Если страховой случай не 
наступит, то договор страхования по 
истечении установленного в нём срока 
страхования будет также считаться ис-
полненным надлежащим образом, не-
смотря на то, что страховое возмещение 
не выплачивалось. Предметом данного 
договора является осуществление стра-
ховой деятельности страховщиком, и, 
соответственно, по своему характеру до-
говор страхования является договором 
на оказание услуг. Отношения, возни-
кающие из договора страхования, регу-
лируются гл. 48 «Страхование» ГК РФ, а 
также специальным законодательством 
о страховании. С учётом изложенного 
… Закон «О защите прав потребителей» 
применяется к отношениям, вытекаю-
щим из указанных договоров в части 
общих правил, а правовые последствия 
нарушений условий этого договора 
определяются ГК РФ и специальным за-
конодательством о страховании».

В 2006 г. Верховный Суд РФ выразил 
своё негативное отношение к возмож-
ности распространения потребитель-
ского законодательства на страховые 
отношения с участием гражданина: 
«Согласно ст. 1 Федерального закона 
от 25.04.02 г. № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств» (в ред. от 21.07.05 г.) догово-
ром обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств является дого-
вор, по которому страховщик обязует-
ся за обусловленную договором плату 
(страховую премию) при наступлении 
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предусмотренного в договоре события 
(страхового случая) возместить потер-
певшим причинённый вследствие это-
го события вред их жизни, здоровью 
или имуществу (осуществить страхо-
вую выплату) в пределах определённой 
договором суммы (страховой суммы). 
Договор обязательного страхования 
заключается в порядке и на условиях, 
которые предусмотрены указанным 
Федеральным законом, и является пу-
бличным. 

Согласно ст. 4 названного Феде-
рального закона, владельцы транс-
портных средств обязаны на услови-
ях и в порядке, которые установлены 
этим Федеральным законом и в соот-
ветствии с ним, за свой счёт застра-
ховать в качестве страхователей риск 
своей гражданской ответственности, 
которая может наступить вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью 
или имуществу других лиц при ис-
пользовании транспортных средств.

Таким образом, данный Федераль-
ный закон направлен на защиту жиз-
ни, здоровья и имущества третьих лиц.

Следовательно, Закон Российской 
Федерации от 7.02.92 г. «О защите 
прав потребителей», регулирующий 
отношения, вытекающие из догово-
ров купли-продажи (выполнении ра-
бот, оказании услуг), направленных 
на удовлетворение личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных 
с предпринимательской деятельно-
стью, не может распространяться на 
правоотношения, вытекающие из Фе-
дерального закона от 25.04.02 г. № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств». Этот 
подход был подтверждён высшей су-
дебной инстанцией спустя два года 

ещё раз утверждением, что отношения 
по имущественному страхованию не 
подпадают под предмет регулирова-
ния закона о защите прав потребите-
лей1. Только в 2012 г. Верховный Суд 
РФ поменял свою позицию, включив, 
наконец, договоры личного и имуще-
ственного страхования в число сделок 
с участием гражданина, на которые 
распространяется действие закона о 
защите прав потребителей в части, не 
урегулированной специальными зако-
нами. 

Ещё один вопрос, относящийся 
к страховому праву, был разрешён в 
п. 9 постановления. Речь идёт о допу-
стимости отнесения к сфере ведения 
закона о защите прав потребителей 
услуг, оказываемых гражданину в си-
стеме обязательного медицинского 
страхования. Этот вопрос решён поло-
жительно, хотя в Федеральном законе 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» предусмо-
трено, что закон о защите прав потре-
бителей применяется лишь к отноше-
ниям, связанным с оказанием платных 
медицинских услуг [3]. 

За время действия закона о защите 
прав потребителей законодатель не-
сколько раз уточнял и развивал поня-
тие существенного недостатка, содер-
жащееся в его преамбуле. В настоящее 
время действует определение, введен-
ное в 1999 г.: «…неустранимый недо-
статок или недостаток, который не мо-
жет быть устранен без несоразмерных 

1 См. «Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской Федера-
ции за 1-й квартал 2006 г.» (утв. Пост. Президи-
ума Верховного Суда РФ от 7 и 14 июня 2006 г.) 
и «Обзор законодательства и судебной практи-
ки Верховного Суда Российской Федерации за 
1 квартал 2008 г.» (утв. Пост. Президиума Вер-
ховного Суда РФ от 28.05.08 г.)



55

ISSN 2072-8557 Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция 2014 / № 4

расходов или затрат времени, или вы-
является неоднократно, или проявля-
ется вновь после его устранения, или 
другие подобные недостатки»1. Вер-
ховный Суд в исследуемом постанов-
лении в значительной степени усовер-
шенствовал нормативную дефиницию, 
раскрыв содержание использованных 
законодателем понятий. Так, впервые 
определено, что: 

неустранимый недостаток это недо-
статок, который не может быть устра-
нен действиями по его устранению 
с целью приведения товара (работы, 
услуги) в соответствие с обязательны-
ми требованиями, предусмотренными 
законом или в установленном им по-
рядке, или условиями договора, или 
обычно предъявляемыми требования-
ми, приводящий к невозможности или 
недопустимости использования дан-
ного товара (работы, услуги) в целях, 
для которых товар (работа, услуга) 
такого рода обычно используется, или 
в целях, о которых продавец (исполни-
тель) был поставлен в известность по-
требителем при заключении договора, 
или образцом и (или) описанием при 
продаже товара по образцу и (или) по 
описанию; 

несоразмерные расходы это расхо-
ды, приближенные или превышающие 
стоимость самого товара (работы, ус-
луги) либо выгоду, которая могла бы 
быть получена потребителем от его ис-
пользования; 

– несоразмерные затраты времени 
это время, превышающее установлен-
ное соглашением сторон в письмен-
ной форме и ограниченное 45 днями, 

1 См.: Федеральный закон от 17.12.99 г. № 
212-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Российской Федерации «О защите прав 
потребителей».

а если такой срок соглашением сторон 
не определён – время, превышающее 
минимальный срок, объективно не-
обходимый для устранения недостатка 
обычно применяемым способом;

– недостаток, выявленный неодно-
кратно, это различные недостатки 
всего товара, выявленные более одно-
го раза, каждый из которых в отдель-
ности делает товар (работу, услугу) 
не соответствующим обязательным 
требованиям, предусмотренным зако-
ном или в установленном им порядке, 
или условиям договора или обычно  
предъявляемым требованиям и при-
водит к невозможности или недопу-
стимости использования товара (рабо-
ты, услуги) в целях, для которых товар 
(работа, услуга) такого рода обычно 
используется, или в целях, о которых 
продавец (исполнитель) был постав-
лен в известность потребителем при 
заключении договора, или образцу и 
(или) описанию при продаже товара 
по образцу и (или) по описанию;

– недостаток, который проявляется 
вновь после его устранения, это не-
достаток, повторно проявляющийся  
после проведения мероприятий по его 
устранению.

Обращает на себя внимание, не 
вполне согласующееся с текстом пра-
вовой нормы, толкование неоднократ-
ного недостатка как различных недо-
статков всего товара. Если принимать 
во внимание буквальное значение 
слов и выражений, содержащихся в 
преамбуле закона о защите прав по-
требителей, можно видеть, что слово 
недостаток употреблено законода-
телем в единственном числе («…или 
недостаток, который … выявляется 
неоднократно…»). Опираясь на фор-
мулировки преамбулы, суды усматри-
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вали наличие существенного недо-
статка, если имел место некий (один 
и тот же) недостаток, который повто-
рялся более одного раза. Пленум пред-
ложил считать существенным недо-
статком любые два недостатка «всего 
товара», если каждый из них в отдель-
ности делает товар (работу, услугу) 
не соответствующим обязательным 
требованиям, предусмотренным зако-
ном или в установленном им порядке, 
или условиям договора или обычно  
предъявляемым требованиям и при-
водит к невозможности или недопу-
стимости использования товара (рабо-
ты, услуги) в целях, для которых товар 
(работа, услуга) такого рода обычно 
используется, или в целях, о которых 
продавец (исполнитель) был постав-
лен в известность потребителем при 
заключении договора, или образцу и 
(или) описанию при продаже товара 
по образцу и (или) по описанию. Как 
будет воспринята эта «корректировка» 
при правоприменении – покажут вре-
мя и судебная практика.

Ещё одно весьма полезное разъяс-
нение дано Верховным Судом в части 
уточнения величины расходов, кото-
рые могут быть признаны несоразмер-
ными. Верховный Суд правильно, на 
наш взгляд, рекомендовал соотносить 
расходы на устранение недостатка со 
стоимостью самого товара (работы, 
услуги).

Процессуальная часть постановле-
ния представляется неполной. Несмо-
тря на то, что в российской судебной 
практике отсутствует единообразие в 
толковании и применении правовых 
норм по вопросу о том, нарушает ли 
права потребителей включение в до-
говор (купли-продажи, выполнения 
работы, оказания услуги) условия о 

подсудности возможных споров по 
месту нахождения продавца либо в 
третейском суде, Пленум Верховного 
Суда уклонился от рекомендаций по 
данному вопросу. Представляется, что 
действующее законодательство не за-
прещает и не ограничивает возможно-
сти включения в договоры с участием 
потребителей условия о договорной 
подсудности, а ст. 16 Закона, согласно 
которой условия договора, ущемляю-
щие права потребителя по сравнению 
с правилами, установленными закона-
ми или иными правовыми актами РФ 
в области защиты прав потребителей, 
признаются недействительными, ре-
гулирует те правоотношения, которые 
носят материально-правовой харак-
тер. Заключая с продавцом (испол-
нителем) договор, в котором имеется 
условие о договорной подсудности, 
потребитель, руководствуясь принци-
пом диспозитивности гражданского 
процесса, практически реализует своё 
право выбора между несколькими су-
дами или третейским судом, предо-
ставленное ему в ст. 17 Закона, п. 3 ст. 3 
и п. 10 ст. 29 Гражданско-процессуаль-
ного кодекса РФ. Если соглашение о 
подсудности включено в договор куп-
ли-продажи, то данное условие не мо-
жет рассматриваться как нарушающее 
права потребителей и в соответствии 
со ст. 32 ГПК РФ, является обязатель-
ным для сторон договора и суда. 

Изменилось отношение Верхов-
ного Суда к основаниям и возмож-
ности применения правил ст. 333 ГК 
РФ при удовлетворении требований 
потребителя о взыскании неустой-
ки. Данная норма предоставляет суду 
право уменьшить размер взыскива-
емой неустойки, если подлежащая 
уплате неустойка явно несоразмерна 
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последствиям нарушения обязатель-
ства. В постановлении Пленума 1994 г. 
по этому поводу указывалось: «Учи-
тывая, что закон (о защите прав по-
требителей – Л.М.) не содержит ка-
ких-либо изъятий из общих правил 
начисления и взыскания неустойки, 
суд в соответствии со ст. 333 ГК РФ 
вправе уменьшить размер неустойки, 
если она явно несоразмерна послед-
ствиям нарушения обязательств. При 
этом судом должны быть приняты во 
внимание степень выполнения обяза-
тельства должником, имущественное 
положение истца, а также не только 
имущественный, но и всякий иной, 
заслуживающий уважения, интерес 
ответчика» (п. 12). А в совместном по-
становлении пленумов Верховного и 
Высшего Арбитражного судов России 
(1996 г.) аналогичное высказывание 
звучало более решительно: «При реше-
нии вопроса об уменьшении неустой-
ки (статья 333 Кодекса) необходимо 
иметь в виду, что размер неустойки 
может быть уменьшен судом только в 
том случае, если подлежащая уплате 
неустойка явно несоразмерна послед-
ствиям нарушения обязательства. При 
оценке таких последствий судом могут 
приниматься во внимание в том числе 
обстоятельства, не имеющие прямого 
отношения к последствиям нарушения 
обязательства (цена товаров, работ, ус-
луг; сумма договора и т.п.)»1.

Теперь судам даны иные рекомен-
дации (п. 34 постановления 2012 г.): 
«Применение статьи 333 ГК РФ по де-
лам о защите прав потребителей воз-

1 См. п. 42 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражно-
го Суда РФ от 1.07.96 г. № 6/8 «О некоторых во-
просах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации».

можно в исключительных случаях и по 
заявлению ответчика с обязательным 
указанием мотивов, по которым суд 
полагает, что уменьшение размера не-
устойки является допустимым», хотя 
соответствующие нормы закона о за-
щите прав потребителей, те, на кото-
рые ссылался Верховный Суд в своём 
предыдущем постановлении, не из-
менились. Вряд ли подобная неустой-
чивость позиции высшей судебной 
инстанции может вызвать одобрение 
тяжущихся, судейского сообщества и 
учёных-цивилистов.

Обращаясь к особенностям ком-
пенсации морального вреда по делам 
о защите прав потребителей, Пленум, 
повторяя положения ст. 15 закона о за-
щите прав потребителей, разъяснил, 
что размер компенсации не зависит от 
размера удовлетворенного требования 
о возмещении имущественного вреда, 
т.  е. не зависит от стоимости товара 
(работы, услуги) или суммы взыски-
ваемой неустойки. Одновременно в 
п. 45 постановления написано: «При 
решении судом вопроса о компенса-
ции потребителю морального вреда 
достаточным условием для удовлет-
ворения иска является установленный 
факт нарушения прав потребителя». 
Не следует думать, что этим не впол-
не корректным, с редакционной точки 
зрения, установлением Верховный Суд 
посягает на основы гражданского пра-
ва, хотя такой вывод, на первых порах, 
возможен. 

Дело в том, что, как указано в ст. 151 
ГК РФ, в случаях, предусмотренных 
законом, суд может возложить на на-
рушителя обязанность денежной ком-
пенсации, если гражданину причинен 
моральный вред, т. е. физические или 
нравственные страдания. Это с оче-
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видностью означает, что для удовлет-
ворения требования о компенсации 
морального вреда самого факта нару-
шения прав недостаточно – требуется 
наличие физических или нравствен-
ных страданий. Это – аксиома, кото-
рую достаточно проиллюстрировать 
цитатой: «Суду следует также устанав-
ливать, чем подтверждается факт при-
чинения потерпевшему нравственных 
или физических страданий, при каких 
обстоятельствах и какими действиями 
(бездействием) они нанесены, степень 
вины причинителя, какие нравствен-
ные или физические страдания пере-
несены потерпевшим, в какой сумме 
он оценивает их компенсацию и дру-
гие обстоятельства, имеющие значение 
для разрешения конкретного спора»1.

Разрешение этой, существующей 
лишь внешне, проблемы содержится 
во втором абзаце п. 45 постановления, 
в котором подчеркнуто: «Размер при-
суждаемой потребителю компенсации 
морального вреда в каждом конкрет-
ном случае должен определяться су-
дом с учетом характера причиненных 
потребителю нравственных и физиче-
ских страданий исходя из принципа 
разумности и справедливости». Таким 
образом, в действительности измене-
ний в толковании основ права не про-
изошло. Правда, правоприменителям 
было бы значительно проще без вно-
симой Верховным Судом сумятицы.

В соответствии с п. 6 ст. 13 закона 
о защите прав потребителей при удов-
летворении судом требований потре-
бителя, установленных законом, суд 
взыскивает с проигравшей стороны за 

1 См. п.1 постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 20.12.94 г. № 10 «Некоторые во-
просы применения законодательства о компен-
сации морального вреда».

несоблюдение в добровольном поряд-
ке удовлетворения требований потре-
бителя штраф в размере 50% от сум-
мы, присужденной судом. Уже в 1994 г. 
Пленум, основываясь на буквальном 
толковании данной нормы («…суд 
взыскивает…»), рекомендовал судам 
применять данную санкцию «незави-
симо от того, заявлялось ли такое тре-
бование» (п. 29). Однако возникший 
у судей вопрос о том, в чью пользу 
должен взыскиваться штраф, законом 
либо общедоступными указаниями 
Верховного Суда РФ до принятия ана-
лизируемого постановления Пленума 
разрешён не был. 

Определённые сомнения были по-
рождены текстом самого закона о за-
щите прав потребителей, в котором 
сказано: «Если с заявлением в защиту 
прав потребителя выступают обще-
ственные объединения потребителей 
(их ассоциации, союзы) или органы 
местного самоуправления, пятьдесят 
процентов суммы взысканного штра-
фа перечисляются указанным объ-
единениям (их ассоциациям, союзам) 
или органам» (выделено мной – Л.М.). 
Из этого текста якобы следовало, что 
для последующего перечисления части 
уже взысканного штрафа, штраф под-
лежал первоначальному взысканию в 
пользу государства, т.  е. в доход бюд-
жета. Комментаторы ранее полагали, 
что «целью санкции является не воз-
мещение вреда, причиненного потре-
бителю ненадлежащим исполнением 
тех или иных обязательств (для этого 
существуют другие нормы Закона), а 
административное наказание за со-
вершение проступка, нарушающего 
общественные интересы» [1]. Исходя 
из этих сомнительных оснований рос-
сийские суды на протяжении ряда лет 
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взыскивали 50-процентный штраф в 
доход местного бюджета.

Установлено законом и общепри-
знано, что отношения в области защи-
ты прав потребителей регулируются, 
прежде всего российским граждан-
ским законодательством и законом о 
защите прав потребителей. Следова-
тельно, в раскрытии понятия и условий 
применения штрафа необходимо ру-
ководствоваться положениями граж-
данского законодательства. Согласно 
ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, 
пеней) признаётся определённая за-
коном или договором денежная сумма, 
которую должник обязан уплатить 
кредитору в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязатель-
ства, в частности, в случае просроч-
ки исполнения. Именно это и было 
подтверждено в п. 46 постановления: 
«При удовлетворении судом требова-
ний потребителя в связи с нарушени-
ем его прав, установленных Законом 
о защите прав потребителей, которые 
не были удовлетворены в доброволь-

ном порядке изготовителем (испол-
нителем, продавцом, уполномоченной 
организацией или уполномоченным 
индивидуальным предпринимателем, 
импортером), суд взыскивает с ответ-
чика в пользу потребителя штраф не-
зависимо от того, заявлялось ли такое 
требование суду (пункт 6 статьи 13 За-
кона)».
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Аннотация Рассмотрена правовая компетентность кадров современных предпринима-
тельских сетей как условие функционирования предпринимательских сетей во внешне-
экономической деятельности государств СНГ. Предпринимателям необходимы правовые 
знания, умения и навыки поскольку, в основе предпринимательства, ровно как и в пар-
тнерстве российских и зарубежных представителей бизнеса, лежит хозяйственная иници-
атива, ответственная предпринимательская структура, действующая на основе правовых 
и нормативных документов, а также принципов права, правовой культуры общества и 
правой культуры личности. МГТУ им. Н.Э. Баумана, как базовая организация стран Содру-
жества, реализуя образовательные услуги, учитывает правовой компонент в содержании 
учебных программ.
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ENTREPRENEURIAL NETWORKS FUNCTIONING IN CIS FOREIGN TRADE 

Abstract. Legal competence of the personnel of modern business networks is considered 
as a condition for their functioning in foreign trade of the CIS countries. Entrepreneurs need 
legal knowledge, abilities and skills as it is business initiative, responsible business structure 
operating on the basis of legal and regulatory documents, principles of law, public and individual 
legal culture that lie at the basis of Russian-foreign business partnership. The Bauman Moscow 
State Technical University as a basic organization of the CIS countries implementing educational 
services incorporates legal component into its curricular.
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1Расширение сферы международного сотрудничества и партнёрства россий-
ских предпринимателей с зарубежными представителями бизнеса вызывает пере-
мены в структуре занятости, а также требует иного понимания направлений под-
готовки конкурентоспособных и компетентных специалистов в области права. 

Современная международная экономическая интеграция способствует ро-
сту динамики миграционных трудовых ресурсов, распределяя рабочую силу в 
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регионы России. Меняется не только 
поведение иммигрантов из государств 
СНГ, но и их качественный и квалифи-
кационный состав. 

Количественные и качественные 
характеристики современных между-
народных экономических организаций 
показывают внешнеэкономический 
рост, предопределяя преимущества 
международных интеграционных про-
цессов [1]. Причиной тому стали раз-
ные системы развития общества где 
активизировалось предприниматель-
ство, построенное на установлении 
рыночных отношений. Расширение 
сфер предпринимательской деятель-
ности структурирует поведение людей 
на разных уровнях взаимоотношений 
в предпринимательской деятельности: 
между предпринимателями и наемны-
ми работниками, предпринимателями 
и государственными органами, пред-
принимателями и высшими учебными 
заведениями и т. п. [1]. 

Современная предприниматель-
ская сеть идентифицируется как груп-
па фирм-участников того или иного 
рынка, объединившихся с целью эф-
фективного использования ресурсов 
и специфических преимуществ для 
совместной реализации предпринима-
тельских проектов. Предприниматель-
ская сеть объединяет совокупность 
сетевых партнеров. Сетевые партне-
ры  – это организации, которые фор-
мируют предпринимательскую стра-
тегию на основе положений сетевого 
подхода и в соответствии с принципа-
ми функционирования предпринима-
тельских сетей, участниками которых 
они являются. 

Основой предпринимательства как 
автономного, так и интегрированного 
является хозяйственная инициатива 

как творческая, ответственная пред-
принимательская структура, выдвига-
ющая и реализующая инновационные 
предложения на основе правовых и 
нормативных документов, а также ос-
новных принципах права, правосудия 
и других категорий, наряду с правовой 
культурой общества и правовой куль-
турой личности [5].

Правовая культура может рассма-
триваться как «функциональное вза-
имодействие права, правосознания, 
правовых отношений, законности 
и правопорядка, законотворческой, 
правоприменительной и других видов 
деятельности в сфере функционирова-
ния права в обществе» [2]. 

Развитость того или иного обще-
ства можно определить уровнем ком-
понентов правовой культуры, которые 
находятся во взаимосвязи с качеством 
полученного юридического образова-
ния и правового воспитания. Право-
сознание можно рассматривать как 
результат и процесс отражения права 
в сознании людей. Степень развито-
сти и распространенности правовых 
навыков и привычек в обществе явля-
ется весомым показателем состояния 
правовой культуры общества [3].

Владение личности правовой куль-
турой характеризуется её правовым 
развитием, которое поддерживается 
информированностью о нормах пра-
ва и правопорядка, применяется и 
выполняется с уважением к праву на 
протяжении всей жизни. О высоком 
уровне правовой культуры личности 
может сказать его гражданско-право-
вая позиция, выраженная в правовой 
активности, чувстве гражданского 
долга, правомерном поведении. В об-
разовательном процессе используется 
практико-ориентированный и компе-
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тентностный подходы. Методическое 
преимущество компетентностного 
подхода определяется высокими адап-
тивными возможностями. Его приме-
нение не отменяет предметно-цикло-
вую структуру содержания учебных 
программ, напротив гибкость и вари-
ативность рационально используется, 
что позволяет сохранить автономию 
структур различных учебных планов 
и программ. Инновационный потен-
циал компетентностного подхода в 
дополнительном образовании отме-
чается разнообразием и расширени-
ем возможности профессиональной 
подготовки на принципах индивиду-
ализации и вариативности и личных 
образовательных траекторий, спроек-
тированных исходя из базового обра-
зования слушателей и их ожиданий. 

Рассматривая правовую компетент-
ность, которой должен владеть пред-
приниматель, можно выделить два ос-
новных элемента – правовое сознание 
(правосознание) и правовое поведение. 
В число структурных элементов право-
вой компетентности следует включить 
также правовые учреждения – партне-
ры, обеспечивающие регулирование и 
правовой контроль, правовое поведе-
ние, правовую науку [4]. 

Рабочее определение понятия 
«правовая компетентность» позволя-
ет определить правовую компетент-
ность как динамичное интегративное 
образование, суммирующие право-
вые знания, умения и практический 
опыт в профессиональной деятель-
ности, а также как единство личност-
ных качеств, правомерных способах 
поведения и правовой культуры. Фор-
мирование правовой компетентно-
сти обучающихся предпринимателей 
можно рассматривать как результат 

процесса их правового образования, 
осуществляемого последовательно и 
системно. «Ценность права заключа-
ется в том, что оно, воплощая общую 
(согласованную) волю участников об-
щественных отношений, способствует 
развитию тех отношений, в которых 
заинтересованы как отдельные инди-
виды, так и общество в целом» [2, с.14]. 

Задачи по подготовке конкуренто-
способных предпринимательских ка-
дров с высокой правовой компетент-
ностью для сетевых партнеров СНГ, 
могут выполняться как университе-
том, его структурами дополнительного 
профессионального образования, так 
и предприятиями предприниматель-
ской сети. Реализация задач по под-
готовке кадров для сетевых партнёров 
СНГ актуализировали перестройку 
системы высшего профессионального 
образования и дополнительного об-
разования на обеспечение предпри-
нимательских структур высококвали-
фицированными кадрами, владеющих 
правовой компетентностью.

МГТУ им. Н.Э. Баумана, являясь 
базовой организацией стран Содру-
жества, призвано обеспечить сформи-
рованность правовой компетентности 
предпринимательских кадров сетевых 
структур в соответствии с требовани-
ями к качеству подготовки специали-
стов. 

Образовательные услуги, соответ-
ствующие высокому уровню качества 
подготовки, могут быть выполнены 
при соблюдение следующих условий: 
адекватное содержание образователь-
ных программ и эффективно органи-
зованный учебной процесс в образо-
вательной структуры.

Первому условию, соответствую-
щему содержательному компоненту, 
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будет соответствовать основной кри-
терий – это соответствие профессио-
нальным компетенциям, а также ожи-
даниям и запросам обучающегося. 

Для реализации второго усло-
вия требуется значительно боль-
ше ресурсов, определяющих 
создание качественных условий об-
разовательного процесса: подбор со-
става и наполняемость учебных групп 
(не более 15 человек); привлечение 
высококвалифицированных препода-
вателей и практиков – представителей 
бизнеса; высокие требования к каче-
ству методической работы, и многое 
другое.

Достижение качества сформиро-
ванности правовой компетентности 
кадров предпринимательских сетей 
обеспечивается использованием та-
ких педагогических средств обучения, 
которые адекватны индивидуальным 
особенностям каждого обучающегося 
и позволят достигнуть поставленных 
образовательных целей. 

Программное обеспечение допол-
нительного профессионального обра-
зования в сфере правовой подготовки 
в настоящее время отвечает по своим 
целям и задачам качественному совре-
менному правовому образованию.

 В содержании учебных программ 
рассматриваются вопросы, регламен-
тирующие функционирование поля 
единого правового пространства СНГ 
в сфере предпринимательства:

– методологическая и консульта-
тивная помощь организациям, входя-
щим в предпринимательские сети, по 
правовым и финансовым вопросам;

– методологическая и консульта-
тивная помощь организациям и пред-
приятиям при формировании тер-
риториальных фондов жилищного 

строительства. При этом консульта-
ции проводятся в объеме, необходи-
мом строительным фирмам, входящим 
в предпринимательские сети;

– практическая правовая помощь 
организациям, входящим в корпора-
цию, в вопросах защиты экономиче-
ских интересов;

– правовая помощь в получении и 
продлении лицензии РФ на строитель-
ную деятельность;

– консультационные правовые ус-
луги и методическая помощь органи-
зациям корпорации в области матери-
ально-технического обеспечения;

– методологическая помощь орга-
низациям, входящим в корпорацию, 
по подготовке документов, необходи-
мых для получения централизованных 
инвестиционных ресурсов и валют-
ных кредитов [1].

Одним из ведущих факторов эф-
фективности правовой подготовки 
кадров высокой квалификации в ус-
ловиях сетевого комплекса становит-
ся глубокая программная интеграция 
образования и предприятий, входя-
щих в предпринимательские сети, обе-
спечивающая высокое качество под-
готовки высококвалифицированных 
специалистов, обладающих высоким 
уровнем правовых знаний, соответ-
ствующих переменам в современном 
обществе и современной экономики и 
законодательстве.
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РЕГИСТРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ  
КОМПАНИЙ В ОФФШОРНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ

Аннотация. В мире сложился институт финансовой юрисдикции как правовой формы за-
конного механизма накопления капитала, которым пользуются всё большее количество 
компаний и развивающихся, и развитых стран. Наибольший интерес представляют такие 
оффшорные юрисдикции, как Кипр, Каймановы острова и Британские Виргинские Остро-
ва. В статье дан анализ современных особенностей правового регулирования процесса 
регистрации коммерческих компаний в этих оффшорных юрисдикциях. Приведены ре-
зультаты исследования специфики новейшего зарубежного законодательства оффшор-
ных территорий.
Ключевые слова: оффшорная зона, налоговый режим, законодательство о компаниях.
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LEGAL ANALYSIS OF REGISTRATION OF COMMERCIAL COMPANIES 
PROCEDURE IN OFFSHORE JURISDICTIONS

Abstract. The institute of financial jurisdiction has been established in the world as a legal form 
of accumulating the capital, which is used by a growing number of companies of developing 
and developed countries. Of greatest interest are such offshore jurisdictions as Cyprus, the 
Cayman Islands and the British Virgin Islands. The paper analyzes the features of modern legal 
regulation of the process of registration of commercial companies in offshore jurisdictions and 
the features of recent offshore territories legislation.
Key words: offshore territories, registration process, commercial company, jurisdiction, foreign 
legislation.

1Рост числа научных публикаций за последнее десятилетие свидетельствует о 
неподдельном интересе учёных и предпринимателей к вопросу о правовом ста-
тусе оффшорных юрисдикций. Современное обновленное оффшорное законо-
дательство некоторых государств, в частности, правовой процесс регистрации 
коммерческих компаний в оффшорных юрисдикциях требует тщательного ис-
следования и изучения. Наибольший интерес представляют такие малые госу-
дарства как Кипр, Каймановы острова и Британские Виргинские Острова.

В современном мире перед всеми участниками экономической деятельности 
стоит задача законного планирования налогов, что подразумевает не просто 
хорошо поставленный бухгалтерский учёт и правильное составление отчётных 
документов, но и цель – законным путём освободиться от чрезмерно высоких 
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таможенных тарифов, валютного кон-
троля, импортных и экспортных квот, 
прочих фискальных и бюрократиче-
ских проблем, или же, по возможно-
сти, и вовсе не платить никаких нало-
гов и сборов, либо свести их размер к 
минимуму. Одним из методов для пла-
нирования и минимизации налогоо-
бложения является создание и органи-
зация деятельности оффшорных зон и 
компаний), так называемый оффшор-
ный бизнес, получивший в настоящее 
время широкое практическое приме-
нение во всём мире. Этот метод пред-
ставляет собой использование компа-
ний, учреждённых в зонах с низким 
налогообложением при отсутствии 
валютного контроля. Оффшорные 
компании – это фирмы-нерезиденты, 
которым запрещена деятельность в 
стране регистрации [2, c. 19]. Таким 
образом, в мировой практике сложил-
ся институт финансовой юрисдикции 
как правовой формы законного меха-
низма накопления капитала, и к его ус-
лугам прибегают компании не только 
развивающихся, но и развитых стран 
[1, c. 22].

Многие государства (по большей 
части островные, либо не имеющие 
ресурсов) в настоящее время объяви-
ли о своем оффшорном статусе. В чис-
ле оффшорных территорий можно на-
звать Багамские острова, Каймановы 
острова, Лихтенштейн, Гибралтар и др. 
Однако развитие оффшоров вызвало 
также обеспокоенность многих госу-
дарств и международных организаций 
в связи с их использованием в крими-
нальных целях. Поэтому Всемирная 
торговая организация, Организация 
экономического сотрудничества и раз-
вития, Целевая группа разработки фи-
нансовых мер (ФАТФ) выступают за 

пресечение использования междуна-
родными преступными сообществами 
предоставляемых оффшорными тер-
риториями возможностей.

Работу по правовому контролю над 
оффшорными зонами ведут как Меж-
дународный валютный фонд, так и 
другие международные организации. 
Например, Европейский центральный 
банк уже принял несколько рекомен-
даций, касающихся взаимодействия с 
государствами – оффшорными зона-
ми. Государства также устанавливают 
правила ведения бизнеса в оффшор-
ных зонах для своих резидентов. Так, 
в России список государств и терри-
торий, предоставляющих льготный 
налоговый режим и (или) не предус-
матривающих раскрытие и предостав-
ление информации при проведении 
финансовых операций, определён раз-
личными документами Минфина Рос-
сии, Центрального банка России, Фе-
деральной налоговой службы России.

Кипр. Требования законодательства 
в части регистрации и организации 
компаний на Кипре изложены в гл. 113 
Закона о компаниях (Companies Law) 
Республики Кипр (далее – Кипрский 
закон)1. Этот Закон, по сути, являет-
ся отражением Закона о компаниях  
Англии и Уэльса 1948 г., положения ко-
торого, однако, существенно обновле-
ны и модернизированы. Этот же Закон 
определяет типы компаний, которые 
могут быть учреждены в соответствии 
с ним, в других рассматриваемых ниже 
оффшорных зонах.

Каймановы острова. Основным за-

1 Первоначально это законодательство всту-
пило в действие 16 февраля 1951 г., с тех пор не-
однократно вносились изменения связанные с 
переменами в международных экономических 
отношениях Кипра.
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коном, регулирующим создание и де-
ятельность компаний на Каймановых 
островах, является Закон о компаниях 
(Companies Law 1995 yr., последняя ре-Companies Law 1995 yr., последняя ре-, последняя ре-
дакция принята в 2013 г. – далее – Закон 
Каймановых островов). Аналогично 
Кипрскому закону Закон Каймановых 
островов основан на Законе о компа-
ниях Англии и Уэльса 1948 г., однако 
его положения существенно обновле-
ны и модернизированы, что позволя-
ет Каймановым островам быть среди 
других стран в авангарде формирова-
ния современного законодательства.

Британские Виргинские острова. В 
этой оффшорный зоне действуют два 
основных типа предприятий: компа-
нии и товарищества (партнерства). 
На территории Британских Виргин-
ских Островов зарегистрировано бо-
лее 450 тыс. компаний и более 500 
товариществ. Основным документом, 
регулирующим регистрацию и функ-
ционирование компаний, является за-
кон «О коммерческих компаниях»1. До 
2004 г. действовало два закона о ком-
паниях: один был посвящен компани-
ям, ведущим международный бизнес 
(оффшорным компаниям), другой  – 
местным компаниям. Новый закон о 
компаниях унифицировал предпри-
нимательское право Британских Вир-
гинских Островов, отменив деление 
компаний на местные и оффшорные. 
В качестве основных причин реформы 
указывается, во-первых, на приведе-
ние законодательства в соответствие с 
Кодексом поведения при налогообло-
жении (принят Советом Европейского 
Союза в 1997 г.); а во-вторых, на акту-
альность модернизации законодатель-
ства о юридических лицах (ряд поло-

1 The BVI Business Companies Act (№ 16 of 
2004 yr.)

жений прежнего законодательства не 
менялся с 1882 г.). В связи со вступле-
нием в силу Закона «О коммерческих 
компаниях» компании, зарегистриро-
ванные по старому законодательству, 
должны были пройти перерегистра-
цию. Перерегистрация проводилась 
как в добровольном, так и в «автома-
тическом» порядке и была завершена 1 
января 2009 г. Закон Британских Вир-
гинских Островов о компаниях дает 
определения основных понятий. Так, 
под понятие «компания» подпадают: а) 
компания, зарегистрированная в Бри-
танских Виргинских Островах по ново-
му Закону о компаниях; б) компания, 
зарегистрированная в соответствии с 
предыдущим законодательством и пе-
ререгистрированная по новому Зако-
ну; в) компания, зарегистрированная 
за рубежом. Зарубежные компании, 
не прошедшие регистрацию в Британ-
ских Виргинских Островах, не вправе 
осуществлять бизнес на территории 
Британских Виргинских Островов.

Закон 2001 г. «О Комиссии по фи-
нансовым услугам» (The Financial 
Services Comission Act 2001 yr., да- да-
лее – Закон о Комиссии) подробно ре-
гламентирует деятельность регулято-
ра Британских Виргинских Островов, 
определяя Комиссию по финансовым 
услугам (British Virgin Islands Finan-British Virgin Islands Finan- Virgin Islands Finan-Virgin Islands Finan- Islands Finan-Islands Finan- Finan-Finan-
cial Services Commission) исполнитель-
ным органом Британских Виргинских 
Островов по всем финансовым опе-
рациям. В соответствии со ст. 240 За-
кона «О компаниях» и ст. 54 Закона о 
Комиссии (в ред. 2004 г.) Исполнитель-
ный совет Британских Виргинских 
Островов вправе по рекомендации 
Комиссии принять общий регламент 
по реализации положений Закона и 
специальные регламенты в отношении 
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любых действий, которые должны или 
могут быть предписаны Комиссии со-
гласно Закону 2004 г. В 2005 г. Советом 
были изданы специальные правила о 
деятельности Комиссии. На основа-
нии раздела 41(1) Закона о Комиссии 
в 2009 г. Советом был принят Кодекс 
инструкций, в котором детально опи-
саны процедуры, осуществляемые Ко-
миссией по финансовым услугам [3, 
c. 98]. 

Правовой механизм финансовых 
юрисдикций представляет собой так-
тику работы в сфере международного 
предпринимательства. Однако, он мо-
жет быть полезен и в общей стратегии 
политики государства как временная 
мера при выходе из кризиса и создания 
устойчивой экономики, минуя между-
народные «подачки» в виде различных 
кредитов от финансовых организаций 
под определённые условия, не соответ-
ствующие национальным интересам 
получающей их стороны и влияющей 
на её политику. Жесткое налоговое 
законодательство любого государ-
ства автоматически побуждает пред-
принимателя искать пути легального 
планирования налогов, что вызывает 
появление соответствующего рынка 
услуг. Легальное планированием на-
логов – не просто хорошо поставлен-
ный бухгалтерский учёт и правильное 
составление отчетных балансов, а за-
конная возможность либо не платить 
никаких налогов вообще, либо свести 
их уровень к минимальному по срав-
нению с уровнем действующих ставок.

Оффшорная деятельность приоб-
ретает всё больший вес и роль в мире. 
Правовые особенности и новые воз-
можности, заслуживают постоянного 
внимания и требуют от законодатель-
ства постоянной модернизации. Нало-

говое планирование и осуществление 
предпринимательской деятельности 
с помощью нерезидентов, в том числе 
расположенных в оффшорных зонах 
требует наличие большого количества 
информации по законодательству и 
экономике. Оффшор – это средство, 
дающее юридически корректные ре-
зультаты только при чётком соблюде-
нии законов страны, в которой зареги-
стрирована фирма, и тех стран, где она 
осуществляет свою деятельность.

Таким образом, исходя из выше-
изложенного, можно сделать неко-
торые выводы. В последнее время в 
мире всё стремительнее развивается 
оффшорное законодательство. Это 
связано в первую очередь с постоян-
ным движением капиталов в рамках 
глобализации, что обуславливает не-
обходимость более сложного и дета-
лизированного правового регулиро-
вания соответствующих процессов. 
Организационно-правовые формы 
оффшорных компаний различаются 
в зависимости от островной (англо-
саксонской, прецедентной) и кон-
тинентальной (франко-германской, 
кодификационной) систем права. 
Привлекательность оффшорных зон 
связана с минимизацией издержек, с 
уменьшением до разумного миниму-
ма налоговых выплат, с упрощённым 
порядком отчётности и деятельности 
предприятий. Наиболее эффективны 
оффшорные механизмы при взаимо-
действии предприятия со структура-
ми, открытыми или действующими в 
оффшорных зонах, при проведении 
экспортно-импортных операций, при 
предоставлении услуг – консалтинго-
вых, маркетинговых, лицензионных, 
лизинговых, а также в сфере финан-
совых банковских и инвестиционных 
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проектов. Оффшорное предприни-
мательство динамично развивается. 
Чтобы минимизировать потери от 
«бегства капиталов», каждое государ-
ство должно выработать оптималь-
ные варианты собственного правово-
го регулирования.
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О ПРИНЦИПАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА

Аннотация. В системе общеправовых принципов автор выделяет принципы, характеризу-
ющие только уголовно-исполнительное право. В числе таких принципов: рациональное 
применения мер принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их 
право-послушного поведения; соединение наказания с исправительным воздействием. 
На основе сопоставления принципов, закрепленных в Уголовном и Уголовно-исполни-
тельном кодексах РФ делается вывод о их рассогласовании. В статье ставится вопрос 
о необходимости закрепления в уголовно-исполнительном законодательстве принципа 
справедливости.
Ключевые слова: принципы права, уголовно-исправительное право, меры принуждения, 
исправительное воздействие, справедливость.
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ON THE PRINCIPLES OF CRIMINAL AND ENFORCEMENT LAW

Abstract. Within the system of all-legal principles the author discerns only the principles 
characterizing criminal and executive law. Among such principles are: the principle of rational 
application of coercive measures, means of correction of the sentenced and stimulation of their 
law-obedient behavior; principle of combination of punishment and corrective impact. On the basis 
of comparison of the principles consolidated in the Criminal Code and Criminal and Enforcement 
Code of the Russian Federation the author draws a conclusion about their mismatch and argues 
the necessity of fixing the principle of justice in criminal and enforcement law.
Key words: principles, rational application of coercive measures, combination of punishment 
and corrective impact, justice, mismatch.
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Принципы в уголовно-исполни-
тельном праве являются предметом 
особого внимания. Последнее обуслов-
лено прежде всего тем, что, в отличие 
от уголовного закона, уголовно-испол-
нительный закон закрепляет их, но не 
раскрывает содержание. Принципы, 
имеющие место в Уголовном кодексе 
(УК РФ), по сравнению с принципами 
в Уголовно-исправительном кодексе 
(УИК РФ) имеют и другое отличие: в 
первом речь идет о принципах уголов-
ной ответственности, а в УИК РФ – о 
принципах уголовно-исполнительного 
законодательства. Нет необходимо-
сти приводить аргументы о важности 
принципов для построения структу-
ры закона, реализации уголовной и 
уголовно-исполнительной политики 
совершенствования системы исполне-
ния наказаний.

Парадоксально, но факт: сегодня 
состояние принципов, их выражение 
такое, что они реализуются в нормах 
Общей и Особенной частях УИК РФ, 
но не сформулированы в определени-
ях на законодательном уровне. Таким 
состоянием дел можно частично объ-
яснить ту растерянность, которая име-
ла место в 90-е гг. прошлого века, когда 
российская уголовно-исполнительная 
система и уголовно-исполнитель-
ное законодательство подвергались 
ожесточённой критики со стороны 
апологетов Запада и отечественных 
псевдоправозащитников. Основным 
предметом критики стал принцип гу-
манизма, вернее якобы его отсутствие 
в реальной российской уголовно-ис-
полнительной практике, несоблю-
дение международных стандартов в 
сфере прав человека в местах лишения 
свободы. Между тем в то время рос-
сийское законодательство и практика 

во многом обошли эти стандарты. На-
пример, «Минимальные стандартные 
правила обращения с заключенными» 
предусматривали: 

1) в качестве средств усмирения 
смирительную рубашку (ст. 33); 

2) сокращение питания в качестве 
наказания (ч. 1ст. 32).

В России уже в Исправительно-
трудовом кодексе РСФСР (1992 г.) из 
перечня мер безопасности было ис-
ключено применение смирительной 
рубашки. Действующее уголовно-ис-
полнительное законодательство РФ 
допускает питание по пониженным 
нормам только в отношении нерабо-
тающих осужденных, содержащихся 
в штрафных изоляторах, помещениях 
камерного типа или одиночных каме-
рах (ч. 4 ст. 118 УИК РФ). Установление 
таких норм не является наказанием за 
какое-либо правонарушение. При на-
личии соответствующего медицин-
ского заключения питание этих осуж-
денных осуществляется по обычным 
нормам. Череду аналогичных приме-
ров можно продолжить и дальше (пре-
доставление свиданий и др.).

Между тем в плане действенного со-
вершенствования уголовно-исполни-
тельного законодательства представ-
ляется необходимым в первую очередь 
более чётко раскрыть его принципы и 
усовершенствовать механизм их реа-
лизации в уголовно-исполнительной 
практике, добиться снижения уровня 
их декларативности. В отечественной 
юридической науке принципы по-
нимаются как руководящие идеи или 
начала, нормативные обобщения, ха-
рактеризующие основное в праве и 
его применении. Принципы имеют 
объективно-субъективную природу. 
Объективность принципов состоит в 
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том, что они отражают общественно-
экономическую природу общества, 
а также те закономерности, которые 
определяют политику государства во 
всех сферах общественной жизни, в 
частности в области борьбы с преступ-
ностью. «Принципы верны лишь по-
стольку, поскольку они соответствуют 
природе и истории» [12, с. 34].

Субъективность принципов пра-
ва определяется тем, что они фор-
мируются конкретными людьми, а за-
тем воспринимаются обществен ным 
сознанием как нравственные постула-
ты и входят в качестве со ставной части 
в правовую идеологию. «Те же самые 
люди, которые устанавливают обще-
ственные отношения соответственно 
развитию их материального произ-
водства, – писал К. Маркс, – создают 
также принципы, идеи и категории 
соответственно своим общественным 
отношениям» [5, с. 133]. К. Маркс до-
пускал возможность появления «дур-
ных принципов», указывая при этом 
на возможность получения правовых 
оснований для дурных выводов.

Следовательно, принципы – слож-
ная самостоятельная социальная ка-
тегория. Попытки определить правила 
борьбы с преступностью, сформулиро-
вать принципы назначения и исполне-
ния наказания предпринимались дав-
но. Так, представители классической 
школы уголовного права (Ч. Беккариа, 
Дж. Говард, И. Бентам, А. Фейербах и 
др.) сформулировали классические 
принципы: равенство граждан перед 
законом; соразмерность наказания 
преступлению; наказание должно пре-
восходить выгоду от преступления; 
индивидуализация назначения и ис-
полнения наказания; раздельное со-
держание осужденных в зави симости 

от пола, возраста и тяжести совер-
шённого преступления; цель наказа-
ния заключается только в том, чтобы 
воспрепятствовать виновному вновь 
принести вред обществу и удержать 
других от совершения преступлений; 
уверенность в неизбежности хотя бы 
и умеренного наказания производит 
всегда большее впечатление, чем страх 
перед другим, более жестоким наказа-
нием, но сопровождаемый на деждой 
на безнаказанность; смертная казнь не 
может быть полезна, потому что она 
подаёт людям пример жестокости.

Русские учёные-юристы дореволю-
ционного периода (А.А. Жижиленко, 
П.И. Люблинский, С.П. Мокринский, 
С.В. Познышев, Н.Д. Сергеевский, 
Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий и др.) 
большое внимание уделяли принципам 
назначения и исполнения уголовных 
наказаний, а также классификации по-
следних. Например, С.П. Мокринский 
выделял следующие принципы испол-
нения наказания:

а) подвергать исправительному ре-
жиму тех, кто не нуждается в исправ-
лении, негуманно;

б) исправлять случайного преступ-
ника так же нет необходимости, как 
подвергать больничному режиму в 
общем здоровых людей;

в) исправительные меры, применя-
емые к случайному преступнику, не 
только негуманны и бесцельны, но и 
вредны по своим социальным послед-
ствиям (дискредитация в глазах обще-
ства, нравственное унижение этих лиц);

г) нецелесообразно применять ис-
правительные меры к лицам, осужден-
ным пожизненно к лишению свободы 
[7, с. 111–131].

В советский период российские 
юристы брали за основу конспектив-
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ные указания В.И. Ленина к Программе 
партии 1918 г., в которых указывалось 
на давно известные принципы, связан-
ные с заменой тюрем воспитательными 
учреждениями, неотвратимостью на-
казания и важностью того положения, 
что за преступлением не обязательно 
должно следовать тяжкое наказание, 
а то, чтобы ни один случай престу-
пления не оставался нераскрытым [4, 
с. 412]. В дальнейшем проблемой раз-
работки уголовно-исполнительных 
(исправительно-трудовых) принципов 
занимались Б.С.  Утевский, И.А. Спе-
ранский, А.Е. Наташев, Н.А. Стручков, 
О.Ф. Шишов, И.В.  Шмаров, А.И. Зуб-
ков, О.В. Филимонов. Однако оконча-
тельного разрешения она не получила. 
Не случайно в теории уголовного и 
уголовно-исполнительного (исправи-
тельно-трудового) права шёл много-
летний спор о целесообразности зако-
нодательного закрепления принципов. 

При рассмотрении проблемы прин-
ципов в уголовно-исполнительном 
праве возникает сложность, связанная 
с предметом правового регулирования. 
Достаточно отметить, что среди учё-
ных-юристов, представляющих эту от-
расль права, нет единого мнения как о 
принципах уголовно -исполнительного 
права и законодательства, так и об их 
соотношении с принципами уголов-
но-исполнительной политики, прин-
ципами деятельности уголовно-ис-
полнительной системы и принципами 
исправления осужденных. Решение 
этого спорного вопроса возможно с 
позиций методологии права. Посколь-
ку право – одна из форм выражения и 
закрепления политики, «значит, прин-
ципы политики, будучи выраженны-
ми в правовых нормах, становятся и 
принципами права» [11, с. 80].

Уголовно-исполнительное право 
выполняет функцию обеспечения ор-
ганизации исполнения наказания. 
«Заряд» многих норм рассматривае-
мой отрасли права направлен на осу-
ществление целого ряда управленче-
ских операций, которые возложены на 
учреждения и органы, исполняющие 
наказания [6, с. 27]. В.Г. Афанасьев 
справедливо указывает, что в нормах 
в общей и абстрактной форме фикси-
руется схема управления. Будучи, по 
существу, формальной схемой, нормы 
тем не менее выступают как эффектив-
ное средство управления [2, с.  297]. В 
связи с этим, когда речь идёт о прин-
ципах уголовно-исполнительного 
права, необходимо иметь в виду, что 
в них отражаются и принципы уго-
ловно-исполнительной политики, и 
принципы деятельности уголовно-ис-
полнительной системы. На основании 
изложенного под принципами уголов-
но-исполнительного права следует по-
нимать руководящие положения, идеи, 
отражающие общую направленность и 
наиболее существенные черты поли-
тики государства в сфере исполнения 
наказаний.

Исправительно-трудовые кодексы 
РСФСР 1924, 1933 и 1970 гг. не содер-
жали статей, определяющих принци-
пы исполнения уголовных наказаний. 
Открытое провозглашение исходных 
начал уголовно-исполнительного за-
конодательства в ст. 8 УИК РФ ставит 
органы государственной власти под 
контроль общественности и позволяет 
международным организациям и за-
интересованным гражданам сверять 
развитие уголовно-исполнительного 
законодательства и правопримени-
тельную деятельность по исполнению 
наказаний с принципами, закреплён-



74

ISSN 2072-8557 Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция 2014 / № 4

ными в соответствующем законода-
тельстве.

В отличие от УК РФ, где не только 
определена система принципов ука-
занной отрасли законодательства, но и 
дано их содержание (ст. 3–7), в УИК РФ 
они лишь сформулированы. Это связа-
но с тем, что при подготовке УИК РФ 
среди членов рабочей группы Комите-
та по безопасности Государственной 
Думы, дорабатывающей его проект, не 
было единого мнения по трактовке со-
держания принципов, поэтому пере-
числение принципов в ст. 8 УИК РФ 
представляет собой известный ком-
промисс. Главная причина такого ком-
промисса, очевидно, состоит в слабой 
разработке этой проблемы в науке уго-
ловно-исполнительного права. В этом 
легко можно убедиться, если сравнить 
принципы, изложенные в ст.  8 УИК 
РФ, с принципами, содержащимися в 
учебнике по исправительно-трудовому 
праву [10, с. 119]. К системе отраслевых 
принципов исправительно-трудового 
права авторы учебника относят:

1) подчинение правового регу-подчинение правового регу-
лирования исполнения наказания и 
применения мер исправительно-тру-
дового воздействия преимущественно 
задаче исправления и перевоспитания 
осужденных;

2) соединение наказания в ста-соединение наказания в ста-
дии его исполнения с мерами исправи-
тельно-трудового воздействия;

3) общественно полезный труд – 
основа исправления и перевоспитания 
осужденных;

4) дифференциация и индиви-дифференциация и индиви-
дуализация исправительно-трудового 
воздействия с учётом личности осуж-
денного;

5) развитие полезной инициати-развитие полезной инициати-
вы и самодеятельности осужденных;

6) закрепление результатов ис-закрепление результатов ис-
правительно-трудового воздействия;

7) участие общественности в ис-
правлении и перевоспитании осуж-
денных.

При анализе этих принципов обна-
руживаются следующие основные не-
сообразности. Во-первых, принципы 
исправительно-трудового права сме-
шивались с принципами исправления 
осужденных. Так, принцип развития 
полезной инициативы и самодеятель-
ности осужденных в большей степени 
присущ пенитенциарной педагогике, 
чем рассматриваемой отрасли рос-
сийского права. Во-вторых, принцип 
«общественно полезный труд – основа 
исправления и перевоспитания осуж-
денных» носил явно декларативный 
характер. Нормы Исправительно-тру-
дового кодекса РСФСР 1970 г., опреде-
ляющие условия труда лиц, лишённых 
свободы, его оплату, продолжитель-
ность рабочего дня и отдыха, свиде-
тельствовали о наличии карательных 
элементов в труде осужденных. Труд, 
как правило, использовался в целях 
извлечения прибыли, а не в интересах 
ресоциализации лиц, отбывающих на-
казание. Кризис в экономике обусло-
вил невозможность привлечения мно-
гих осужденных к лишению свободы к 
труду, а безделье в условиях изоляции 
от общества является криминоген-
ным фактором. В-третьих, отдельные 
принципы имели расплывчатое, не-
конкретное содержание. Например, 
в отношении принципа закрепления 
результатов исправительно-трудового 
воздействия возникают вопросы: ка-
ких результатов, как их определить, где 
следует закреплять и каким способом?

УИК РФ впервые сформулировал 
принципы законодательства об испол-
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нении наказаний. Система принципов 
уголовно-исполнительного права бази-
руется на Конституции РФ, поскольку 
принципы и общие положения, закре-
плённые в ней, в первую очередь опре-
деляющие права и свободы человека, 
согласно ст. 15 имеют прямое действие. 
К источникам их формирования отно-
сятся и общие принципы права, прин-
ципы отраслей права, регулирующих 
борьбу с преступностью, а также прин-
ципы политики государства в сфере 
исполнения наказаний, которые обра-
зуют систему отраслевых принципов, 
присущих данной отрасли права. В со-
вокупности они определяют стратегию 
и направления развития, содержание и 
структуру как уголовно-исполнитель-
ного законодательства в целом, так и от-
дельных его институтов, обеспечивают 
системность правового регулирования 
общественных отношений, возникаю-
щих во время исполнения наказаний 
и при оказании помощи осужденным 
в социальной адаптации. Наконец, они 
отражают требования международных 
норм, относящихся к исполнению на-
казаний и обращению с осужденными.

На основе изложенного можно вы-
делить критерии, по которым те или 
иные идеи, положения, закономерно-
сти, сложившиеся в обществе и праве, 
могут быть отнесены к числу принци-
пов уголовно-исполни тельного права. 
Принципы уголовно-исполнительного 
права должны:

– отражать социально-экономи-
ческие, нравственные и правовые за-
кономерности развития общества, 
отношение государства и обще ства к 
преступлению и наказанию, а также к 
международным нор мам, определяю-
щим стандарты обращения с осужден-
ными;

– в своей совокупности прони-
зывать все исследуемое законода-
тельство;

– служить ориентиром право-
творческой и правоприменительной 
деятельности судов, уголовно-ис-
полнительной системы и других пра-
воохранительных органов;

– обеспечивать, единообразное раз-
витие и функционирование уго ловно-
исполнительной системы;

– способствовать внутренней со-
гласованности и взаимосвязи от раслей 
законодательства, регулирующих 
борьбу с преступностью на различных 
её стадиях;

– конкретизировать общие прин-
ципы российского права в принци пах 
уголовно-исполнительного права;

–способствовать правопримени-
тельной деятельности при пробе лах в 
уголовно-исполнительном законода-
тельстве.

Один из способов восполнения 
пробелов в праве – аналогия пра-
ва, при которой правоприменитель-
ный орган исходит из общих начал 
и смысла законодательства. Решаю-
щее значение в этом случае имеют 
принципы рассматриваемой отрасли 
права, реализация которых является 
одной из функций правопримени-
тельной деятельности. Правоприме-
нительная деятельность учреждений 
и органов, исполняющих наказания, 
не только определяется нормами уго-
ловно-исполнительного права, но и 
обеспечивается ими. Следовательно, 
в уголовно-исполнительном зако-
нодательстве должен быть заложен 
механизм реализации принципов 
одноименной отрасли права. Иными 
словами, необходима система право-
вых гарантий, которая обеспечивала 
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бы применение рассматриваемого 
феномена1.

В теории права принципы разделя-
ются: на общеправовые, свойственные 
национальному праву в целом; межо-
траслевые, проявляющиеся на одном 
направлении правового воздействия, 
например в области борьбы с преступ-
ностью; собственно отраслевые (или 
специфические) и принципы отдель-
ных правовых институтов, например 
исполнения и отбывания наказания 
в виде лишения свободы. К общепра-
вовым принципам уголовно-исполни-
тельного законодательства относятся 
законность, гуманизм, демократизм, 
равенство осужденных перед законом; 
межотраслевым – дифференциация 
и индивидуализация исполнения на-
казания; отраслевым – рациональ-
ное применение мер принуждения, 
средств исправления осужденных и 
стимулирования их право-послушно-
го поведения, соединение наказания с 
исправительным воздействием. Обще-
правовые и межотраслевые принципы, 
если они обращены к сфере исполне-
ния наказаний и выражены в содержа-
нии норм уголовно-исполнительного 
права, следует рассматривать и в каче-
стве его принципов.

Что касается соотношения принци-
пов и норм уголовно-исполнительного 
права, то принципы закреплены, как 
правило, не в одной норме, а в группе 
норм. Кроме того, понятие нормы уже 
понятия принципа, поскольку норма 
соотносится с институтом как более 

1 В последние годы высказываются идеи 
включения принципов права в структуру ме-
тода правового регулирования, что, по мнению 
авторов, будет способствовать обеспечению 
функционального единства всего нормативно-
го массива, взаимосвязи отрасли права в целом 
с другими социальными явлениями [3; 8].

дробное подразделение системы пра-
ва, а закрепленные ею принципы мо-
гут распространяться на ряд институ-
тов или даже носить общеотраслевой 
характер (например, принципы гума-
низма, законности).

В юридической литературе пред-
принята удачная попытка охарактери-
зовать принципы права как активные 
центры правовой системы [1, с. 89–90]. 
Обоснование этой концепции бази-
руется на философских выводах об 
активном центре целостного систем-
ного образования. В.И. Свидерский и 
Р.А. Зобов отмечали, что «в целостном 
образовании выделяется некоторая 
группа структур, взаимосвязи между 
которыми наиболее интенсивны неко-
торые в силу этого накладывают свое-
образный отпечаток на всё целостное 
образование». Активный центр «опре-
деляет наиболее вероятное в конкрет-
ных условиях направление реализации 
новых свойств и сторон частей целого. 
По видимости, активный центр высту-
пает по отношению ко всему целому 
как нечто вполне самостоятельное, но 
в действительности он тесно связан с 
целым и отдельно существовать не мо-
жет» [9, с. 17].

Такие активные центры имеются 
на каждом уровне структуры уголов-
но-исполнительного права. Пред-
ставленная характеристика активных 
центров в полной мере соответствует 
природе правовых принципов изуча-
емой отрасли права. Действительно, 
принципы уголовно-исполнительного 
права отражают природу норм дан-
ной отрасли права, всесторонность их 
связей с другими общественными яв-
лениями, непосредственно в концен-
трированном виде выражают идейное 
содержание уголовно-исполнитель-



77

ISSN 2072-8557 Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция 2014 / № 4

ного права и поэтому выступают в 
качестве «сквозных» идей, основных 
положений уголовно-исполнительной 
политики. Будучи активным центром 
рассматриваемой правовой системы, 
указанные принципы наиболее выра-
зительно подчёркивают нравственное 
содержание и идейную направлен-
ность названной отрасли права. Они 
направляют функционирование уго-
ловно-исполнительного права в целом, 
определяют практическую линию в 
процессе исполнения уголовного на-
казания [6, с. 21–24].
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Аннотация. В статье отражается специфика применения юридической аналогии в период 
действия судебных уставов 1864 г. Выявляются черты юридической техники дореволю-
ционного периода России, где аналогия проявилась неотъемлемой частью уголовного 
процесса. Исследование выявило серьёзные правоприменительные проблемы в области 
формального осознания противоправного посягательства, выводы автора иллюстриру-
ются примерами судебной практики. Показано, что распространивший действие аналогии 
закон, также обязывал правоприменителя повсеместно её использовать в уголовном про-
цессе. 
Ключевые слова: аналогия закона, аналогия права, преступление, правоприменение, Рос-
сийская империя.
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LEGAL ANALOGY IN CRIMINAL LAW OF PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA: 
ISSUES FORMAL ACCEPTANCE OF CRIME

Abstract. This article dwells on the specifics of legal analogy application in the period of the 
legal statutes in 1864. The features of legal technique in pre-revolutionary Russia are identified, 
where analogy manifested itself as an integral part of criminal process. The study revealed 
serious enforcement problems in the field of formal acceptance of an offence supported by 
examples from judicial practice. It is shown that the law which introduced the analogy also 
obliged law enforcer to use it widely in criminal proceedings. 
Keywords: analogy of legal act, analogy of law, crime, law enforcement.

1Оценка правоприменительной практики в период действия судебных ре-
форм 1864 г. выявляет новую функцию осуществления судебной власти, заклю-
чавшейся в преодолении пробела уголовного законодательства с помощью при-
менения юридической аналогии. В юридической науке доминирует мнение о её 
разделении на аналогию закона и аналогию права [1; 2, с. 41–43]. В первом слу-
чае, субъект правоприменительной деятельности, при отсутствии общей нор-
мы, квалифицирующей спорное правоотношение, находит подобное правило 
поведения в тексте действующего закона (как в случае указанного выше приме-
ра). Во втором, он руководствуется общими правовыми принципами и начала-
ми законодательства. В рассматриваемый нами период времени названные виды 
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юридической аналогии применялись 
достаточно широко. 

Д. Ю. Сильченко, особо выделя-
ет время действия судебных уставов 
1864  г., называя его периодом осмыс-
ленного применения аналогии [4, 
с.  54]. В исследуемый нами период 
аналогия права и закона применялась 
довольно широко, фундаментальным 
положением для реализации законот-
ворческой мысли в правопримени-
тельном процессе являлось положение 
ст. 12 Устава уголовного судопроиз-
водства 1864 год, обратим на него вни-
мание: «Все судебные установления 
обязаны решать дела по точному раз-
уму существующих законов, а в случае 
неполноты, неясности или противо-
речия законов, коими судимое деяние 
воспрещается под страхом наказа-
ния, должны основывать решение на 
общем смысле законов» [6]. Аналогия 
права в конструкции данной нормы 
проявляется в условиях её толкова-
ния. Заметим, выявляя в новых право-
вых установлениях наличие законо-
дательного дефекта с одной стороны, 
вышеприведенное положение статьи, 
наделяет правоприменителя свободой 
юридического усмотрения с другой. 

Применительно к аналогии права 
в Уставе отсутствовала норма, закре-
пляющая чёткие условия её примене-
ния. В то же время положение ст. 151 
Уложения о наказаниях уголовных 
и исправительных 1885 года диктует 
следующее правило1: «Если в законе 
за подлежащее рассмотрению суда 
преступное деяние нет определённого 
наказания, то суд приговаривает вино-
вного к одному из наказаний, предна-

1 Здесь и далее цитаты из дореволюционных 
изданий приводятся в соответствии с нормами 
современного правописания.

значенных за преступления, по важ-
ности и роду своему, наиболее с оным 
сходными» [7, с. 103]. Таким образом, 
аналогия становится необходимым 
элементом юридической техники рас-
сматриваемого нами периода. 

В первую очередь Правительствую-
щий Сенат предусматривал абсолют-
ное право суда на восполнение уголов-
ного запрета, посредством применения 
аналогии закона: «…суд может вос-
полнить пробелы закона, применяя 
к деянию, прямо не предвиденному в 
законах уголовных, постановления, 
наиболее с ним сходные» [5, с. 108]. 
Данное правовое положение порож-
дает множество очевидных проблем 
в области уголовно-правовой оценки 
преступного поведения. Прежде всего, 
в поиске квалификационных призна-
ков, разграничивающих определённые 
виды преступлений между собой.

Рассмотрим пример, когда Прави-
тельствующий Сенат, пересматривая 
в кассационном порядке приговор Лу-
бенского окружного суда в отношении 
Тихона, Александра и Февроньи Пе-
трусей (1897 г.), осужденных за совер-
шение мошенничества, не согласился 
с правовой оценкой их действий. В то 
же время, приговор был оставлен без 
изменения с переквалификацией дей-
ствий осужденных по другой статье, 
устанавливающей ответственность за 
принуждение к совершению сделки [7, 
с. 30–31]. Как явствует из судебного 
акта, чёткая юридическая оценка дей-
ствий осужденных не имела решаю-
щего правового значения. Указанный 
судебный акт иллюстрирует «призна-
ние…, что к подсудимым неправиль-
но применена ст. 1666 улож. о наказ. 
вместо ст. 1866, не даёт, однако ввиду 
ст. 890, 891 и 913 уст. угол. суд., основа-
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ния к отмене состоявшегося по реше-
нию присяжных приговора суда…» [3, 
с. 31]. 

При разрешении дела суд сослался 
на положение ст. 913 Устава уголовно-
го судопроизводства, обратим на него 
внимание: «Ошибка в ссылке на закон 
при определении преступления или 
проступка и назначении наказания 
не может служить поводом к отмене 
приговора, если наказание назначено 
то самое, которое определено зако-
ном, хотя и не тем, на который сделана 
ссылка [6]. В системном толковании 
данной нормы, с учётом вышеприве-
денных требований ст. 151 Уложения, 
мы замечаем, что аналогия закона 
упраздняет процесс правовой квали-
фикации, это обстоятельство следует 
подчеркнуть. 

Вернёмся к правовым положени-
ям Правительствующего Сената. Так, 
применительно к толкованию ст. 12 
Устава уголовного судопроизводства, 
высший судебный орган указывает: 
«…находя, что данное деяние прямо не 
предусмотрено законом, судья имеет 
полное основание применить статью, 
предусматривающую поступок, наи-
более с данным сходный…» [7, с. 104]. 
При оценке данного тезиса сосредото-
чим свои мысли на сфере понимания 
акта поведения, противопоставлен-
ного требованиям закона. Безуслов-
но, поведение человека должно быть 
обусловлено велениями юридических 
норм. Поведение, противоречащее их 
предписаниям, является противоза-
конным. В этом смысле «противоправ-
ность» выступает основополагающим 
признаком преступления, а его фор-
мальное значение проявляется в том, 
что без нарушения правовой нормы 
не может быть преступления. Однако, 

указанная трактовка Сената выражает 
иную точку зрения: пробел в законо-
дательном регулировании становится 
основанием для применения юридиче-
ской аналогии. Таким образом, анало-
гия искажает формальное осознание 
акта противоправного поведения.

Далее высший суд конкретизиро-
вал: «…уголовное законодательство, 
на основании ст. 151 улож. и 12 у. у. с., 
подвергает уголовной ответственно-
сти даже за такие деяния, которые не 
определены с точностью в уголовном 
законе, если они только имеют пре-
ступный характер; а потому и судеб-
ное преследование подобных деяний 
не только дозволительно, но и со-
ставляет обязанность обвинительной 
власти» [7, с. 104]. Анализируя приве-
дённое правовое положение можно за-
ключить о том, что правовая норма и 
вовсе не служит критерием оценки де-
яния, его «преступный характер» вы-
ражает суждение правоприменителя, 
которое может являться достаточно 
субъективным. 

Применение наказания по юриди-
ческой аналогии предусматривались 
в конструкции некоторых правовых 
предписаний. Например, санкция ст. 
612 Уложения о наказаниях уголовных 
и исправительных 1885 г., предусма-
тривающая ответственность за «вся-
кую без разрешения <…> Продажу, 
покупку и вывоз за-границу золота…», 
гласила: «виновные подвергаются на-
казаниям определённым за кражу» [7, 
с. 308]. В то же время, условия назначе-
ния наказания за тайное хищение име-
ли различный характер и зависели от 
квалифицирующих обстоятельств, на-
пример повторности, размера имуще-
ства и т. д. Таким образом, возникала 
необходимость квалификации деяния, 



81

ISSN 2072-8557 Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция 2014 / № 4

но уже в соответствии с требованиями 
отсылочной нормы, имеющей, по сути, 
иное правовое значение. 

В целом юридическая аналогия 
представляется в виде средства для 
восполнения пробела в уголовном за-
конодательстве. В то же время, как по-
казывает наша работа, указанная пра-
вовая категория стала использоваться 
правоприменителем для устранения 
квалификационных противоречий. 
Подводя черту в области наших наблю-
дений, можно сказать, что юридиче-
ская аналогия являлась неотъемлемым 
средством юридической техники рас-
сматриваемого нами периода време-
ни. Она практически повсеместно ис-
пользовалась в правоприменительной 
деятельности, как правило, с целью 
восполнения пробела в законодатель-
ном регулировании в определённой 
уголовно-правовой сфере обществен-
ных отношений. Аналогия права и за-
кона в уголовном процессе искажала 
оценку составляющих его признаков, 
упраздняла значение обвинительных 
рамок, ухудшала положение обвиняе-
мого, тем самым выявляла множество 
правоприменительных проблем в фор-

мальном осознании акта преступного 
поведения.
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Аннотация. Рассмотрен состав такого преступления, как совершаемое на национальном 
уровне «отмывание» доходов, полученных преступным путём, в законодательстве США. 
Раскрывается содержание основных элементов состава такого преступления, в том числе 
понятия «финансовой сделки», используемой в законодательстве США, а также четыре 
вида умысла, наличие одного из которых необходимо для инкриминирования подобного 
преступления.
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OBJECTIVE AND SUBJECTIVE ASPECTS OF THE US LEGISLATION ON 
MONEY LAUNDERING

Abstract. The paper considers the composition of such as an offence as nationwide money 
laundering in the USA. The author reveals the contents of the basic elements of the specified 
crime, which includes the definition of “financial transaction” used in the US legislation as well 
as four types of intent, one of which is indispensable for incriminating money laundering.
Key words: US legislation, money laundering, proceeds of crime, criminal law, legal act, foreign 
experience, financial transaction, intent.

1Изучение опыта США по противодействию «отмыванию» денежных средств, 
полученных преступным путём, важно не столько в теоретическом аспекте, 
сколько в практическом, поскольку никакая совместная работа с финансовыми 
учреждениями данной страны невозможна без исполнения законодательства о 
противодействии «отмыванию». Учитывая данный факт, все более существен-
ное значение приобретает знание положений законодательства США. Кроме 
того, необходимо отметить, что именно США принадлежит приоритет в кри-
минализации данного деяния, поскольку именно США стали первым государ-
ством, закрепившем «отмывание» денежных средств, полученных незаконным 
путем, в качестве преступления.

Для доказательства вины лица, обвиняемого в совершении действий по «от-
мыванию» доходов, полученных преступным путём, прокурору необходимо 
показать наличие во время совершения преступления четырёх элементов, три 
из которых составляют объективную сторону, а один характеризует субъектив-

© Родикова Э. М., 2014.
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ную сторону. В первую очередь рас-
смотрим содержание трёх элементов, 
составляющих объективную сторону 
преступления, а именно: происхож-
дение доходов от незаконной деятель-
ности; использование таких доходов 
для совершения финансовой сделки; 
осведомленность о незаконном проис-
хождении средств.

Основное, на чём необходимо обра-
тить внимание – это определение тако-
го термина как «финансовая сделка». 
Данное определение содержится в Ко-
дексе США1 и сформулировано амери-
канским законодателем таким образом 
(§1956(с)(4) [1]), что под «финансовой 
сделкой» понимается:

1) сделка, которая в любой степени 
влияет на внутреннюю или между-
народную торговлю путём перевода 
денежных средств безналичным или 
любым другим способом, использова-
ния одного или нескольких денежных 
документов, передачи прав на недви-
жимое имущество, транспортное сред-
ство, воздушное или морское судно;

2) сделка, в которую вовлечена фи-
нансовая организация непосредствен-
но участвующая во внутренней или 
международной торговле или в той 
или иной степени оказывающая влия-
ние на такую деятельность.

Понятие «финансовой сделки» на-
меренно сформулировано настолько 

1 Сводная кодификация федерального за-
конодательства США, официальный текст ко-
торого был принят Конгрессом в 1926 г., и с тех 
пор регулярно обновляется. Кодекс делится на 
разделы (Titles), имеющие сплошную нумера-
цию параграфов, поэтому ссылки обычно со-
держат указание на номер раздела, параграфа и 
его части. В данном случае использована элек-
тронная версия доступная на сайте Института 
юридической информации Корнельского уни-
верситета (Cornell University’s Legal Information 
Institute).

широко для того чтобы любая сделка 
финансовой организации при совер-
шении которой используются деньги, 
платежные средства, ценные бумаги и 
любые другие денежные документы, 
кредиты, индивидуальные банков-
ские ячейки подпадала под действие 
законодательства о противодействии 
отмыванию доходов, полученных 
преступным путём. В соответствии с 
§1956(с)(5) [1] под определение «де-
нежные документы» подпадают:

1) монеты или купюры США или 
любой другой страны, дорожные чеки, 
именные чеки, банковские чеки, пла-
тёжные поручения;

2) инвестиционные ценные бумаги 
или оборотные документы в форме 
на предъявителя или в любой другой 
форме, при которой их простая пере-
дача влечёт переход прав.

В настоящее время понятие «фи-
нансовой сделки» распространяется, 
помимо прочего, на передачу прав 
на недвижимое имущество, транс-
портное средство, воздушное или 
морское судно для криминализации 
таких ситуаций, когда имущество по-
купается с использованием незакон-
ных доходов и право собственности 
на него оформляется на третьих лиц. 
Так, в 2006 г. (United States v. Hall, 434 
F.3d 42, 52 (1st Cir. 2006)2 суд признал 
финансовой сделкой регистрацию за-
кладной [3]. Вместе с тем в прецедент-
ном праве существует одно серьёз-
ное ограничение, а именно: простая 
перевозка одним физическим лицом 
наличных из пункта А в пункт Б мо-

2 Здесь и далее после наименования (сто-
рон) дела указывается порядковый номер сбор-
ника мнений апелляционных судов США по 
соответствующим делам – «Federal Reporter, 
Second/Third Series» (F.2/3d), порядковый номер 
дела в сборнике указывается в конце. 
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жет не являться финансовой сделкой. 
Для признания сделки финансовой 
необходимо наличие факта передачи 
или отчуждения наличных денеж-
ных средств между двумя людьми. 
Так, перевозка доходов от реализа-
ции наркотиков из Флориды в Техас 
не является финансовой сделкой, по-
скольку отсутствует факт отчуждения 
наличных по прибытии на место на-
значения (United States v. Puig-Infante, 
19 F.3d 929 (5th Cir. 1994) [3]). 

Также при представлении дела по 
отмыванию незаконных доходов в 
суде прокурору необходимо показать 
влияние сделки на внутреннюю тор-
говлю. В 2001 г. Федеральный апелля-
ционный суд США 8-ого округа при 
принятии решения установил, что 
«влияние на внутреннюю торговлю 
является существенным элементом 
состава такого преступления как ле-
гализация доходов, полученных пре-
ступным путём» (United States v. Evans, 
272 F.3d 1069, 1081 (8th Cir. 2002) [3]). 
При этом чёткого определения необхо-
димой степени влияния сделки на вну-
треннюю торговлю для выполнения 
данного требования судами к настоя-
щему моменту так и не выработано. В 
связи с этим по данному вопросу суды 
принимают решение исходя из обсто-
ятельств каждого конкретного дела. 
Так, в одном из судебных дел было 
установлено, что обвинению доста-
точно доказать минимальное влияние 
коммерческой сделки на внутреннюю 
торговлю, поскольку многократное 
совершение аналогичной сделки впо-
следствии уже будет иметь существен-
ный эффект (United States v. Ripinsky, 
129 F.3d 518 (9th Cir. 1997) [3]). В дру-F.3d 518 (9th Cir. 1997) [3]). В дру-.3d 518 (9th Cir. 1997) [3]). В дру-d 518 (9th Cir. 1997) [3]). В дру- 518 (9th Cir. 1997) [3]). В дру-th Cir. 1997) [3]). В дру- Cir. 1997) [3]). В дру-Cir. 1997) [3]). В дру-. 1997) [3]). В дру-
гом деле суд постановил, что исполь-
зование учреждений, застрахованных 

в Федеральной корпорации страхова-
ния депозитов, оказывает влияние на 
внутреннюю торговлю (United States v. 
Peay, 972 F.2d 71 (4th Cir. 1992) [2]).

Ещё один элемент объективной 
стороны – осведомлённость. В каждом 
деле с помощью прямых или косвен-
ных доказательств необходимо дока-
зать, что обвиняемый чётко знал или 
предполагал о незаконном происхож-
дении денежных средств, используе-
мых в финансовой сделке. Осведомлен-
ностью также считается обдуманное 
непринятие во внимание, другими 
словами – «умышленная халатность». 
Умышленная халатность как правило 
проявляется в трех формах: 

– понимание с высокой степенью 
вероятности, что факт является истин-
ным/реальным/действительным; 

– понимание с высокой степенью 
вероятности, что обвиняемый знает о 
реальных фактах; 

– знание о достоверных фактах.
Прямым доказательством осведом-

ленности является только признание 
такого факта обвиняемым. В связи с 
тем, что обвиняемые редко дают при-
знательные показания, наибольшее 
значение приобретают косвенные 
доказательства. Косвенным доказа-
тельством осведомлённости лица о 
незаконном происхождении средств 
является невозможность исчерпыва-
юще объяснить таким лицом, как он 
законным образом получил денежные 
средства, на которые им в собствен-
ность было приобретено имущество. 
Признание тех или иных косвенных 
доказательств достаточными зависит 
от обстоятельств каждого конкретного 
дела. Наиболее яркий пример косвен-
ных доказательств осведомлённости 
лица, по нашему мнению, можно най-
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ти в решении по делу «США против 
Отис», принятом в 1997 г. В данном ре-
шении суд постановил, что «контакты, 
окружение и криминальная история 
обвиняемого достаточные доказатель-
ства того, что он знал, что переданные 
им третьему лицу на парковке денеж-
ные средства имели криминальное 
происхождение» (United States v. Otis, 
127 F.3d 829, 835 (9th Cir. 1997) [3]).

Третьим элементом состава по от-
мыванию незаконных доходов, в со-
ответствии с параграфом 1956(а)(1), 
является тот факт, что имущество в 
финансовой сделке фактически пред-
ставляет собой доходы, полученные в 
результате совершения преступления, 
обозначенного как «определённая не-
законная деятельность». Прокурору 
необходимо доказать, что незаконная 
деятельность является преступным 
деянием по закону штата, федераль-
ного законодательства США или в 
соответствии с законодательством 
любого иностранного государства. За 
последнее время перечень деяний, на 
которые распространяется действие 
законодательства о противодействии 
отмыванию доходов, был существенно 
расширен. И сейчас под понятие «пре-
ступной деятельности» подпадают все 
деяния, являющиеся уголовными пре-
ступлениями. Это сделано для того 
чтобы убрать все лазейки в законе. На 
данный момент фактически на каждое 
уголовное преступление, в результа-
те которого приобретаются денежные 
средства, распространяет действие 
законодательство о противодействии 
отмыванию доходов, полученных пре-
ступным путём.

Совершение финансовой сделки, 
направленной на способствование 
уголовному преступлению, подпада-

ет под действие законодательства о 
противодействии отмыванию дохо-
дов, даже если обвиняемый проводит 
такую сделку открыто и ни коим об-
разом не скрывает преступное проис-
хождение используемых им средств, 
природу сделки или истинное лицо 
контрагента. Таким образом, сокрытие 
не является обязательным элементом 
рассматриваемого нами преступления. 
В настоящее время для того, чтобы до-
казать криминальное происхождение 
денежных средств, достаточно пока-
зать, что именно незаконная деятель-
ность является источником происхож-
дения денег или иного имущества, без 
определения даты и места совершения 
преступления. Так суд признал, что 
имущество в рассмотренной финан-
совой сделке происходило от торговли 
наркотиками, на основании того, что 
было доказано непосредственное от-
ношение обвиняемого к наркобизнесу 
и использование им безналичных рас-
четов для перевода больших сумм на-
личных (United States v. Blackman, 904 
F.2d 1250, 1257 (8th Cir. 1990) [2]).

Субъективную сторону преступле-
ния составляет наличие определённо-
го умысла. Всего в законодательстве 
США выведено четыре вида умысла. 
Во-первых, ответчик нарушает закон 
о легализации денежных средств, если 
он совершает финансовую сделку с 
умыслом способствовать любой опре-
делённой незаконной деятельности. 
Такой умысел называется «способ-
ствование отмыванию денег». Обыч-
но, прокуроры доказывают данный 
вид умысла, показывая, что ответчик 
реинвестирует доходы от своего пре-
ступления в продолжение совершения 
криминальной схемы. Так, в соответ-
ствии с решением, принятым по одно-
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му делу, реинвестирование доходов от 
мошеннической схемы при покрытии 
издержек от рекламы, художественных 
и почтовых расходов, является спо-
собствованием легализации доходов 
от незаконной деятельности (United 
States v. Grasso, 381 F.3d 160, 168-69 (3d 
Cir. 2004) [3]). Суды также признают 
«способствованием» незаконной де-
ятельности те случаи, когда ответчик 
использует криминальные доходы для 
вовлечения новых жертв в криминаль-
ную схему или для избегания пресле-
дования.

Во-вторых, умыслом на отмывание 
незаконных средств признаётся наме-
рение избежание уплаты налогов на 
доходы. В данном случае необходимо 
доказать, что ответчик отмывал кри-
минальные доходы с намерением из-
бежать уплаты налогов. Федеральный 
апелляционный суд постановил, что 
«неспособность ответчика отчитаться 
по трём чекам из его налоговой декла-
рации свидетельствует, что он отмы-
вал их с намерением избежать налого-
обложения» (United States v. Suba, 132 
F.3d 662 (11th Cir. 1998) [3]).

В-третьих, прямым умыслом при-
знается намерение сокрыть или завуа-
лировать характер, источник доходов, 
местонахождение, владение или рас-
поряжение доходами от определённой 
незаконной деятельности. Данный 
случай в законодательстве США назы-
вается «мнимым отмыванием денег». 
Почти всегда, данный вид умысла до-
казывается с помощью косвенных до-
казательств. Одним способом показать 
наличие данного умысла, является до-
казывание, что ответчик вовлечён в 
необычную сделку, совершение кото-
рой не имеет иного смысла, кроме как 
сокрытие или завуалирование. Напри-

мер, решением суда было установлено, 
что «ежемесячные скрываемые пере-
воды средств между тремя отдельны-
ми банковскими счетами являлись 
попыткой сокрыть характер, источник 
доходов, местонахождение, владение 
или распоряжение доходами» (United 
States v. Morales-Rodriguez, 467 F.3d 
1, 13 (1st Cir. 2006) [3]). Умысел на со-st Cir. 2006) [3]). Умысел на со- Cir. 2006) [3]). Умысел на со-Cir. 2006) [3]). Умысел на со-. 2006) [3]). Умысел на со-
крытие или завуалирование также мо-
жет быть показан с помощью доказа-
тельства того, что ответчик совершил 
сделку от имени третьей стороны или 
легального бизнеса. Так вклад средств 
от мошенничества на банковский счёт 
члена семьи показывает умысел на со-
крытие природы денежных средств 
(United States v. Shepard, 396 F.3d 1116, 
1122-23 (10th Cir. 2005) [3]).

В некоторых случаях, суд приходит 
к выводу, что простой перевод доходов 
от незаконной деятельности в товары 
и услуги подпадает под определение 
закона «сокрытие или завуалирова-
ние». Другими словами, перевод денег 
из одной формы в другую. Например, 
покупка потребительских товаров, мо-
жет составлять преступление по отмы-
ванию денежных средств, в том случае, 
если сделка направлена на сокрытие 
или завуалирование доходов от неза-
конной деятельности. Так, использо-
вание больших объемов наличных для 
покупки транспортных средств или 
недвижимости, с использование имен 
и адресов третьих сторон, показывает 
наличие данного умысла (United States 
v. Heater, 63 F.3d 311 (4th Cir. 1995) [3]).

И наконец, в-четвёртых, прямым 
умыслом признаётся не соблюдение 
требования об уведомлении о совер-
шении финансовой сделки, включа-
ющей незаконные доходы. Так, суд 
постановил, что предложение автодил-
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лера покупателю приобрести машину 
по системе трэйд-ин с целью избежать 
уплаты более $10000 наличными за но-
вый автомобиль доказывает наличие 
у обвиняемого прямого умысла на со-
вершение рассматриваемого нами пре-
ступления (United States v. Nelson, 66 
F.3d 1036 (9th Cir. 1995) [3]).

Таким образом, в соответствии с 
законодательством США к обязатель-
ным элементам такого преступления 
как «отмывание» денежных средств, 
полученных незаконным путём, от-
носятся: наличие финансовой сделки; 
влияние указанной сделки на внутрен-
нюю торговлю; незаконное происхож-
дение денежных средств, использован-
ных для осуществления финансовой 
сделки, а также осведомлённость субъ-
екта преступления о данном факте; на-
личие прямого умысла у субъекта пре-
ступления.

В заключение необходимо отме-
тить постоянное совершенствование 
законодательства США, расширение 
сферы правового регулирования и 
усиление ответственности за противо-
правные действия, связанные с отмы-
ванием незаконных доходов. Так за 
последние годы было расширено поня-

тия «финансовая сделка», также было 
расширен перечень преступлений, ис-
пользование доходов от которых под-
падает под действие законодательства 
об отмывании. И еще один вывод, ко-
торый можно сделать на основании 
анализа правоприменительной прак-
тики, состоит в том, что основной це-
лью законодательства США в сфере 
противодействия «отмывания» дохо-
дов, полученных незаконным путём, 
является упрощение процедуры при-
влечения лица к ответственности, а 
также упрощение системы доказыва-
ния вины обвиняемого в совершении 
такого преступления.
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы возмещения потерпевшему вреда, 
причинённого совершённым преступлением. Наиболее остро, по мнению автора, стоит 
проблема реальности возмещения вреда, предусмотренного уголовно-процессуальным 
законодательством. В этом отношении практическое значение, как в уголовном, так и в 
гражданском процессе имеют аспекты, связанные с установлением объёма прав и обя-
занностей в правоотношениях по возмещению вреда, причинённого преступлением, и 
вопросы фактического возмещения потерпевшему вреда, причинённого преступлением. 
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CRIMINAL PROCEDURE ASPECTS OF THE PROBLEM OF COMPENSATION 
FOR CRIMINALLY CAUSED DAMAGE 

Abstract. The article discusses such important issues as victim compensation for the damage 
caused by crime. The author raises one of the most urgent problem of implementation of 
compensation provided by criminal procedure legislation. From the author’s point of view in 
both criminal and civil proceedings there are aspects related to the establishment of the scope 
of rights and obligations in legal relationships in compensating for criminally inflicted damage 
and issues of the actual victim compensation.
Key words: material damage, loss of benefit, damage compensation, victim, principle, sensibility.

1Одним из главных положений, отражающих в концентрированном виде кон-
ституционные новеллы, можно назвать в Конституции Российской Федерации 
ст. 2 («Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность го-
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сударства»), а также ст. 52 («Права 
потерпевших от преступлений и зло-
употреблений властью охраняются 
законом. Государство обеспечивает 
потерпевшим доступ к правосудию и 
право требовать компенсацию причи-
ненного ущерба»)11.

Общество построено таким обра-
зом, что люди постоянно взаимодей-
ствуют не только друг с другом, но с 
предметами, существующими в приро-
де. Такое взаимодействие становится 
всё более интенсивным и его послед-
ствия часто являются непредсказуе-
мыми. Поэтому иногда таким взаимо-
действием наносится ущерб обществу, 
организациям, учреждениям и осталь-
ным субъектам гражданского права. 
Так, претерпевают не только матери-
альный убыток, но и нравственные 
страдания граждане. Вред или ущерб 
может быть причинён как по неосто-
рожности, неумышленно (в результате 
случайного стечения обстоятельств, 
благодаря чьей-то ошибке или стихий-
ного бедствия) или из-за преступного 
умысла. Поэтому необходимо опреде-
лить, кто же будет нести ответствен-
ность за последствия причинённого 
ущерба, рассчитать размер возмеще-
ния вреда, и установить возможность 
получения компенсации. 

Вследствие этого актуальное значе-
ние приобретают вопросы, связанные 
с обеспечением правового положения 
гражданина, с реализацией граждан-
ских прав личности, с обеспечением 
стабильного гражданского оборо-
та и правового статуса гражданина. 

1 Здесь и далее приведено по тексту Конститу-
ции Российской Федерации, принятой всенарод-
ным голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-
ции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 
7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ.

Принцип возмещения вреда гласит, 
что причинённый вред подлежит воз-
мещению в полном объёме. Отметим, 
что возмещению подлежат не только 
реальный ущерб (например, затраты, 
которые были произведены для того, 
чтобы восстановить нарушенное пра-
во, утрата либо порча имущества), но 
и, в соответствии со ст. 15 Граждан-
ского кодекса РФ2, упущенная выгода 
(неполученные доходы, которые это 
лицо получило бы при обычных усло-
виях гражданского оборота, если бы 
его право не было нарушено). Суды, 
при определении размера суммы, ко-
торую подлежит возместить, должны 
исходить из среднемесячного заработ-
ка, гражданина на момент причинения 
ущерба, с учётом индексации роста 
потребительских цен3. 

Действующая регламентация защи-
ты имущественных интересов потер-
певшего от преступления, и практика 
применения не может реализовать в 
полной мере конституционный прин-
цип, который закреплён в ст. 52 Кон-
ституции РФ, по причине того, что 
во многих случаях преступник скры-
вается от следствия или вообще не 
представляется возможным устано-
вить его личность в данный момент. 
Придерживаясь аналогичного мнения 
других авторов, считаю возможным 
отметить, что гражданский иск в уго-
ловном процессе является не доста-
точно эффективным инструментом и 

2 здесь и далее Гражданский Кодекс (часть 
1) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 05.05.2014 г.)

3 См.: Инструкции по применению поло-
жения о порядке возмещения ущерба, причи-
ненного гражданину незаконными действиями 
органов дознания, предварительного след-
ствия, прокуратуры и суда (утв. Минюстом 
СССР, Прокуратурой СССР, Минфином СССР 
02.03.1982 г.)
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не может в полной мере восстановить 
нарушенные права лица, потерпевше-
го от преступления, так как в порядке 
гражданского судопроизводства истец 
должен без помощи прокурора, т.  е. 
самостоятельно должен подготовить и 
подать иск. Таким образом, он (не имея 
юридической подготовки) без про-
фессиональной юридической помо-
щи должен не только доказать размер 
причинённого ущерба, но и причинно-
следственную связь между уголовным 
преступлением и возникновением или 
причинением морального вреда.

Также потерпевший не во всех слу-
чаях может рассчитывать на возмеще-
ние вреда, причиненного преступле-
нием, в полном объёме, так как если 
даже предположить, что он (потерпев-
ший) смог доказать и предоставить 
суду все доказательства, подтвержда-
ющие размер причинённого ущерба, 
у виновного очевидно может не быть 
достаточных средств для того, чтобы 
возместить причинённый им вред. По-
мимо этого возникают и некоторые 
затруднения в правоприменительной 
практике при определении иных ви-
дов (кроме заработной платы) средств, 
которых потерпевшее лицо лишился в 
результате уголовного преследования, 
например упущенной выгоды. Суды, 
правильно указывая на отсутствие 
оснований для рассмотрения требо-
вания о возмещении упущенной вы-
годы в порядке уголовного судопро-
изводства, незаконно рассмотрев дело 
по существу, в резолютивной части 
постановления принимают неверное 
решение об отказе в удовлетворении 
требования о взыскании упущенной 
выгоды. 

К примеру, гражданин Казнин, бу-
дучи оправданным, в порядке испол-

нения приговора заявил требования о 
возмещении ему материального и мо-
рального вреда, включая, в том числе 
и упущенную выгоду, которое в ито-
ге предъявил на сумму более 13 млн.  
рублей. Суд, ссылаясь на ст. 135 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ1, в 
удовлетворении требования о возме-
щении упущенной выгоды отказал, так 
как, по мнению суда, упущенная вы-
года к видам имущественного вреда, 
подлежащего возмещению в порядке 
уголовного судопроизводства, не от-
носится2. Нет никаких сомнений в том, 
что не является упущенная выгода ре-
альным вредом, подлежащим возме-
щению в порядке ст. 135 УПК РФ, т. е. в 
соответствии с номами уголовного-су-
допроизводства. Так как согласно п.2. 
ст. 15 ГК РФ упущенная выгода – это 
неполученные доходы, которые лицо 
получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его 
право не было нарушено, требования 
по ним могут быть рассмотрены толь-
ко в порядке гражданского судопроиз-
водства.

Гражданским законодательством в 
качестве способа защиты гражданских 
прав предусмотрена компенсация не 
только материального, но и мораль-
ного вреда. В ст. ст. 151 и 1101 ГК РФ 
установлен  общий принцип для опре-
деления размера компенсации. На ос-
новании вышеизложенного, следует 
выделить  основные критерии оценки 
размера морального вреда: во-первых, 
степень нравственных и физических 
страданий, которые связанны с инди-
видуальными особенностями потер-

1 Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ. 

2 Дело № 4/22-1/08 рассматривалось Ок-
тябрьским районным судом г. Архангельска [6]. 
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певшего от незаконных действий ор-
ганов прокуратуры, предварительного 
следствия, дознания, и суда; во-вторых, 
степень вины нарушителя; в-третьих, 
характер нравственных и физических 
страданий, оценивающийся с учётом 
индивидуальных особенностей потер-
певшего и фактических обстоятельств 
дела; и в-четвёртых, требования раз-
умности и справедливости.

Судьей Верховного Суда Кабарди-
но-Балкарской Республики Ж.В. Ку-
дрявцевой была изучена надзорная 
жалоба Министерства финансов РФ 
в лице Управления Федерального каз-
начейства по Кабардино-Балкарской 
Республике на решение Нальчикского 
городского суда от 13 апреля 2010 г., а 
также кассационное определение Су-
дебной коллегии по гражданским де-
лам Верховного Суда Кабардино-Бал-
карской Республики от 12 мая 2010 г. 
по иску А.Х. Токбаева к Министерству 
финансов РФ о компенсации мораль-
ного вреда, причинённого незаконным 
привлечением его к уголовной ответ-
ственности. Судья Кудрявцева устано-
вила, что решение суда о взыскании с 
Министерства финансов Российской 
Федерации за счёт казны Российской 
Федерации в пользу Токбаева ком-
пенсации морального вреда в сумме 
700 000 рублей является правомерным, 
размер компенсации соответству-
ет характеру и объёму нравственных 
страданий потерпевшего, и отвечает 
требованиям разумности и справед-
ливости. Судья мотивировало опреде-
ление тем, что Токбаев незаконно в те-
чение длительного времени (один год 
одиннадцать месяцев и двадцать три 
дня) содержался под стражей по об-
винению в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и 

приговором суда установлено обстоя-
тельство применения к нему недозво-
ленных методы ведения следствия [7]. 
Таким образом, при определении раз-
мера компенсации морального вреда, 
подлежащей взысканию за счёт каз-
ны, судом были учтены степень нрав-
ственных и физических страданий, 
перенесенных истцом в результате не-
законных действий органов дознания 
и предварительного следствия и суда.

Присоединяясь к мнению иссле-
дователей данной проблемы, считаю, 
что, несмотря на наличие критериев 
определения размера компенсации 
морального вреда, судебная практика 
противоречива, когда возникают во-
просы возмещения конкретных сумм. 
По похожим делам суды подсчитыва-
ют такие размеры компенсации, кото-
рые во много раз отличаются от реше-
ний по аналогичным делам. Например, 
Э.П. Гаврилов и другие теоретики и 
практики сходятся во мнении, что по-
добные вопросы необходимо решать, 
установив обязанность судей моти-
вировать размер определяемой судом 
компенсации» [3, с. 22], а также опре-
делив чёткие критерии их применения 
и условия. Если учитывать, что закон 
не даёт исчерпывающий перечень кри-
териев оценки размера компенсации 
морального вреда, суды имеют право 
применять специфические, дополни-
тельные критерии. Однако, многие 
теоретики права, например, Т.Н. Пуш-
кина, считают, что законодатель впол-
не приемлемо урегулировал порядок 
и критерии определения размера ком-
пенсации морального вреда [9, с. 171]. 

В научной литературе имеются и 
иные точки зрения, формулирующие 
различные понятия критерии опреде-
ления размера компенсации за при-
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чинение морального вреда. И эти кри-
терии в свою очередь дополняются и 
расширяются. В своё время С.А.  Бе-
ляцкин верно подметил, что «при-
суждение денежного эквивалента, 
способное устранить имущественный 
ущерб, не в состоянии погасить вред 
моральный» и выделил «ис кренность 
страданий» одним из критериев опре-
деления размера компен сации мораль-
ного вреда [1, с. 17]. Он также считал 
бесспорным тот факт, что возмещение 
морального вреда всегда связано рас-
ширением полномочий суда, так как 
размер присуждаемого вознагражде-
ния за нравственный вред зависит не 
от предустановленных критериев, а 
исключительно от свободного усмо-
трения суда [1, с. 40]. 

В свою очередь Г.Ф. Шершеневич 
[10, с. 405] выступал вообще против 
любого возмещения морального вре-
да. По его мнению моральный вред 
не допускает никакой имущественной 
оценки, поэтому порядочный чело-
век не позволит себе воспользоваться 
нормами о компенсации неимуще-
ственного вреда для того, чтобы ценой 
собственного достоинства получить 
мнимое возмещение. М.В. Погудина 
отметила, что «актуальность институ-
та компенсации морального вреда по-
стоянно растет…, так как российский 
законодатель при регламентации это-
го аспекта ограничился лишь самыми 
общими правилами, не восполнила 
все пробелы и судебная практика» [8, 
с. 32]. И.С. Марусин полагает, что не-
обходимо ввести прейскурант компен-
саций за моральный ущерб, но до того 
времени, пока этот перечень не при-
обретет силу обычной нормы права, в 
вопросах исчисления компенсации за 
моральный ущерб может царить одо-

бренный законом произвол [5, с. 95]. 
По мнению А.В. Шичанина к числу 
критериев оценки относятся местные 
условия и нравы [11, с. 27].

Как в теории, так и на практике 
возникают совершенно противопо-
ложные взгляды на один и тот же кри-
терий, так как суды вынуждены про-
изводить расчёт размера компенсации 
«по своему усмотрению». Проблема 
заключается в том, что отсутствует 
точно сформулированные критерии 
и нет общеустановленного, общепри-
знанного метода оценки размера ком-
пенсации морального вреда. Следует 
отметить, что выше обозначенные 
критерии довольно условные, в том 
числе в законодательстве вообще не 
раскрывается содержание критериев, 
и ни каким образом они не дополня-
ются «не основными критериями». Во-
прос о содержании критерия, согласно 
ст. 151 и 1101 ГК РФ, решается с учё-
том «индивидуальных особенностей 
потерпевшего». Имеет ли место связь 
с остальными критериями на данный 
момент, как на практике, так и в тео-
рии гражданского права, является дис-
куссионной и вызывает множество 
противоречий. 

В гражданском праве, как и в дру-
гих отраслях права, остаются не ре-
шёнными многие проблемы. Опреде-
ление размера материального вреда 
для практических работников какие-
либо трудности не представляет, а 
если они и возникают, то вполне могут 
разрешиться, потому что есть кон-
кретное имущество, доходы, расходы 
и т. д., которые имеют свою стоимость. 
Без всякого сомнения, незаконно при-
влекая гражданина к уголовной ответ-
ственности, государство должно воз-
местить не только материальный вред, 
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но и душевные переживания и стра-
дания. Однако, как можно определить 
характер этих страданий, их глубину и 
тяжесть, когда речь идёт о правовой и 
денежной оценке не только материаль-
ных, но и нематериальных, духовных 
категорий, которые относятся к сфере 
внутренних переживаний личности? 
При определении размера морального 
вреда как следует поступить – учиты-
вать материальное положение потер-
певшего или нет? В том числе матери-
альное благосостояние потерпевшего 
будет «отягчающими» или «смягча-
ющими» обстоятельствами? Следую-
щий открытый вопрос – какие именно 
индивидуальные особенности потер-
певшего влияют на размер компенса-
ции морального вреда. Законодатель 
не даёт конкретного ответа на все эти 
вопросы.

Изложенная проблема вызывает не-
мало дискуссий среди учёных и прак-
тиков. Мировой судьи В. Усков вообще 
считает не противоречащей принципу 
равенства граждан позицию, если при 
определении размера взыскиваемой в 
счет компенсации морального вреда 
денежной суммы судам необходимо 
руководствоваться не только инди-
видуальными психологическими осо-
бенностями потерпевшего, но и его 
материальным положением. Противо-
положной точки зрения придержива-
ется Э.Д. Гаврилов, отмечающий, что 
«учёт индивидуальных особенностей 
потерпевшего при определении раз-
мера компенсации нарушает, по край-
ней мере, два правовых принципа: 
равенства прав граждан и принцип, 
гласящий, что «право есть применение 
равного масштаба к разным людям» 
[3, с.  22]. Несомненно, если размер 
компенсации морального вреда будет 

автоматически зависеть от материаль-
ного благополучия потерпевшего, его 
высокого положения в обществе или 
от его должности, в этом случае нельзя 
говорить о равенстве прав граждан. 

Индивидуальные особенности от-
носятся, скорее всего, к индивидуаль-
ным психологическим особенностям 
личности, а не столько к материаль-
но-оценочным характеристикам. По-
этому, если говорится об индивиду-
альных особенностях личности, то 
следует учитывать обусловленную 
индивидуальными особенностями по-
терпевшего глубину нравственных и 
физических страданий, что даст воз-
можность суду учесть действительный 
моральный вред и определить соот-
ветствующий ему размер компенсации 
[2]. А.М.  Эределевский предложил 
понятие глубины страданий «средне-
го» человека для того, чтобы уяснить 
критерии «индивидуальных особен-
ностей». И по его мнению от вида того 
неимущественного блага, которому 
причиняется вред, и степени умаления 
этого блага зависит «глубина страда-
ний для «среднего» человека, а индиви-
дуальные особенности потерпевшего 
могут лишь повышать или понижать 
эту глубину страданий. Поэтому, как 
считает учёный, во внимание должны 
приниматься как «средняя» глубина, 
так и индивидуальные особенности» 
[12, с. 207]. 

Итак, А.М. Эределевский доказыва-
ет, что индивидуальные особенности 
потерпевшего – это такие обстоятель-
ства, которые подлежат доказыва-
нию, и суд всеми предусмотренными 
процессуальным законодательством 
способами должен устанавливать и 
принимать во внимание не только 
при оценке действительной глубины 
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нравственных или физических стра-
даний, но и при определении размера 
компенсации. Как же возможно оце-
нить причинённые душевные стра-
дания? Невозможность определения 
размера компенсации морального 
вреда, как верно подметили С.В. На-
рижний и К.И. Голубев, предоставля-
ют практически неограниченный про-
стор свободному усмотрению судьи, 
не скованному никакими верхними 
или нижними пределами присуждае-
мой денежной компенсации [4, с. 113]. 
Определение размера компенсации 
морального вреда обоснованно кри-
тикуются, потому что возмещению 
подлежит не формально рассчитан-
ный вред, а моральный, который при-
чинен конкретному гражданину и при 
конкретных обстоятельствах. Таким 
образом, обобщая сказанное, следует 
отметить, что вред, причинённый не-
законными действиями органов пред-
варительного следствия, дознания, 
прокуратуры и суда должен быть воз-
мещен в полном объеме. 
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