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УДК 340, 34.01                                                           Н.Н. Тарасов 

Сравнительное правоведение:  
новые реальности и новые проблемы 

Работа посвящена выявлению некоторых философских и 
методологических проблем сравнительного правоведения в 
современных социокультурных контекстах, обоснованию ин-
ституционального подхода в сравнительно-правовых исследо-
ваниях. 

Ключевые слова: сравнительное правоведение; методоло-
гия; социальный институт; теория; право; правовая традиция. 

 

N.N. Tarasov 

Comparative jurisprudence:  
new realities and new problems 

The present paper covers the revelation of some philosophy 
and methodological problems of the comparative jurisprudence in 
modern socio-cultural contexts, and the substantiation of the insti-
tutional approach in a comparative legal research. 

Keywords: comparative jurisprudence; methodology; social 
institution; theory; law; legal tradition. 

 
Сформировавшиеся в конце XIX в. первые концепции и 

практика сравнительного правоведения опирались как на пред-
ставления об уникальности национальных правовых систем, так 
и на убеждение в возможности их исследования на некоем «ме-
тауровне» в форме теоретической абстракции. Такое понимание 
задавалось рядом обстоятельств. Во-первых, завершением ос-
новных европейских кодификаций и складыванием националь-
ных правовых систем, во-вторых, утратой римской правовой 
доктрины статуса универсальной и всеобщей основы любой 
юриспруденции, и в-третьих — формированием теоретической 
юриспруденции. По этим причинам основные усилия европей-
ских юристов обращаются к развернутой доктринальной прора-
ботке систем национального законодательства, что приводит к 
окончательному расхождению юридического сообщества по 
«национальным квартирам» и фактическому прекращению ос-
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нованной на римском праве европейской юриспруденции как 
единой традиции правовой мысли и практики.  

Реакцией на данные обстоятельства и стала идея и практи-
ка сравнительного правоведения. В этом смысле сравнительное 
правоведение, по своей исторической роли, было призвано 
стать общим (наднациональным) пространством формирова-
ния не только юридической науки, но и правовой догматики, 
универсального юридического языка, позволяющего сохранять 
юриспруденцию как культурно обусловленную деятельность и 
как сферу профессионального мышления.  

Надо сказать, что эту миссию сравнительное правоведение 
стремилось нести на протяжении всего XX столетия, несмотря 
на фундаментальное осложнение существованием противопо-
ставленных социальных систем, именуемых социализмом и ка-
питализмом. Однако их очевидные политические, экономиче-
ские, идеологические и прочие различия, по сути, не касались 
принципов рациональности и систем мышления. Именно общ-
ность форм мышления делала возможным, в том числе иссле-
довательски продуктивное сравнительное правоведение.  

С провозглашением в конце XX в. новых социокультурных 
контекстов юриспруденции, трактуемых в рамках разворачива-
ющейся глобализации, миссия сравнительного правоведения 
начинает связываться с преодолением национальных ограниче-
ний юридической мысли и формированием «подлинной» науки 
права. При этом, правда, ни философская, ни инструментальная 
методология фактически не меняется1. Продолжает доминиро-
вать понимание сравнительного правоведения как метода юри-
дической науки, однако скорее в силу некоторой неявной кон-
венции, фиксирующей характер текущей исследовательской 
практики, нежели в результате специального методологическо-
го анализа и обоснования. При этом смыслы, вкладываемые в 
понятие «метод», далеко не очевидны, особенно учитывая, что 
сравнительное правоведение «прописано» в собственных мето-
дах юриспруденции2.  

                                       
1 Подробнее см.: Тарасов Н.Н. Теория и методология юридической науки: методоло-

гические проблемы юриспруденции. М., Юрайт. 2019. С. 93 и след. 
2 См.: Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного 

права. М., 1998. Т. 1. С. 49. У нас сравнительное правоведение как «методологическую 

науку» обосновывают А.А. Тилле и Г.В. Швеков. См.: Тилле А.А., Швеков Г.В. Сравнитель-

ный метод в юридических дисциплинах. М., 1973. С. 17. 
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Неочевидность сравнительного правоведения как метода 
юридической науки связана с тем, что в своей мыслительной 
форме сравнение — это просто логическая операция, осуществ-
ляемая по достаточно несложным правилам. В этом качестве 
сравнение является только одним из средств любого организо-
ванного мышления, а значит, может включаться в процесс науч-
ного исследования любой предметной области. Поэтому методо-
логические смыслы сравнительного правоведения задавались не 
столько контекстами сравнения, сколько его предметом, что 
подразумевает ответ на вопрос: что подлежит сравнению? С од-
ной стороны, кажется очевидным, что сравниваются нормы пра-
ва, правовые институты, юридические конструкции и т.д.1 Одна-
ко это справедливо только в случае, если полагать, что элементы 
различных правовых систем «объективно» существуют в требуе-
мом для сравнения виде. С другой стороны, рассуждая формаль-
но, можно достаточно уверенно принимать такое полагание до-
статочным, поскольку если задано понятие «правовая система» и 
разработана соответствующая теоретическая модель, надежно 
работающая с юридической действительностью обществ различ-
ных социально-политических устройств и культурных традиций, 
то различные правовые системы и их элементы должны призна-
ваться сравнимыми уже на этом основании.  

Из такой трактовки проблемы следуют как минимум два 
значимых для сравнительного правоведения методологических 
ограничения.  

Первое — сравнительно-правовой подход по правилам 
научного исследования возможен только в отношении юриди-
ческих явлений, взятых в их теоретическом описании. Другими 
словами, сравнительное правоведение как научное исследова-
ние в своей основе может быть только теоретическим.  

Второе — интерпретации результатов сравнительно-
правового исследования отдельных элементов различных пра-
вовых систем корректны в рамках избранной теории и пробле-
матичны в контекстах как иных концептуализаций, так и в 
прямом практическом отношении.  

В современных условиях данные ограничения можно рас-
сматривать как фундаментальные трудности сравнительного 

                                       
1 Предлагались и иные подходы, например — функциональный. См.: Цвайгерт К., 

Кетц Х. Указ. соч. С. 50. 
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правоведения. Прежде всего это касается, пожалуй, основного 
из сформировавшихся направлений сравнительно-правовых 
исследований — Россия и Запад — и связано не только с резко 
обозначившимися разрывами правопонимания, но и с расхож-
дениями в «правилах мышления». Достаточно отчетливо это 
проявляется, например, в гиперболизации западными страна-
ми ценности желаемых изменений в обществе в ущерб сущно-
сти действий по их достижению, не говоря уже о выборе форм 
таких действий с учетом их инструментальных возможностей и 
следствий1. Сегодня становится понятно, что сформировавшее-
ся в XX в. понимание необходимости следования принципу ко-
герентности целей и средств2 достаточно долго обеспечивало 
приемлемое равновесие как в национальных общественных 
порядках, так и в международных отношениях. Условиями та-
кого равновесия являлись объективация ценностей общества в 
системе его институтов (а значит, их актуализации в форме ин-
тересов) и функционирование последних в рамках установле-
ний и принципов права3.  

Существующие сегодня политические и экономические про-
тиворечия можно интерпретировать на уровне различий куль-
турных оснований и правил мышления в праве и юриспруденции, 
что во многом определяет трудности нашего профессионального 
взаимопонимания с представителями коллективного Запада.  

Появляется все больше оснований полагать, что коммуни-
кативные трудности актуальны не только в политических прак-
тиках. Для иллюстрации удобно воспользоваться достаточно 
тривиальным примером. Когда мы различаем юридические и 
иные социальные нормы, рассматриваем систему права как 
подсистему социального нормативного регулирования, то в ка-
честве одного из существенных признаков называем институ-
циональную природу права. Прежде всего это означает, что в 

                                       
1 Сегодня это ярко иллюстрируется разного рода риториками в сфере идеологии, по-

литики, экономики и системно проявляется в деятельности «западного сообщества», связан-

ной с «санкционной войной». 
2 В данном случае это означает, что политические цели должны достигаться полити-

ческими средства, экономические — экономическими и т.д. 
3 Сформировавшиеся таким образом ценностно-нормативные комплексы общества со-

здают, в том числе хорошо известную систему фундаментальных прав, законных интересов, 

форм и средств их защиты, т.е. право во всем многообразии его практик. При этом важно, что 

в сравнении с иными регулятивными системами право в данном контексте обладает особыми 

возможностями по обеспечению когерентности целей и средств в большинстве практик.  
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отличие, например, от морали юридические нормы «встроены» 
в различные социальные институты, «работают» только в рам-
ках, образно говоря, «своих» институтов.  

Теоретически социальный институт обычно представляет-
ся как «неразрывное единство» социальных отношений и регу-
лирующих их норм. Учитывая некоторые тенденции в совре-
менном западном обществе, ряд социальных институтов фак-
тически теряют традиционные основания для сравнения 
(например — институт семьи). Проблематичной становится и 
традиционная трактовка некоторых принципов права, напри-
мер, справедливость, равенство перед законом.  

Таким образом, есть основания утверждать, что проведе-
ние сравнительно-правовых исследований в контекстах дей-
ствительности социальных институтов — сегодня условие их 
научной корректности. Однако институциональные практики 
определяются не только юридическими, но и другими соци-
альными нормами, кроме того, формируются в рамках доми-
нирующих идеологий и социальных тенденций — некоторой 
(устойчивой или формирующейся) культурной среды. В этом 
смысле допустимо утверждать, что социокультурный контекст, 
оправданный для любого юридического исследования, для со-
временных сравнительно-правовых исследований становится 
определяющим, поскольку сегодня это абсолютно необходимое 
методологическое условие выявления оснований сравнения 
юридических норм и конструкций, принадлежащих различным 
правовым системам, а значит, действительно научного сравни-
тельного правоведения.  

Изложенные представления содержат, на мой взгляд, доста-
точные основания для утверждения, что сравнительное правове-
дение на данном этапе своего развития сталкивается с комплек-
сом проблем, требующих фундаментальной методологической 
проработки. Это, разумеется, не умаляет его значения в правопо-
знании и исследовании юридических практик различных право-
вых систем. Как исследовательский инструмент, сравнительное 
правоведение является неотъемлемым элементом системы юри-
дического мышления. При этом уместно подчеркнуть, что со-
временному сравнительному правоведению предстоит (в оче-
редной раз) преодолеть рамки юридической техники и провести 
развернутое осмысление своих философских оснований и мето-
дологического инструментария. 
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УДК 340.1                             И.А. Минникес 

Теория толкования права:  
сравнительно-правовой анализ 

Показаны основные подходы к теории интерпретации и 
юридической интерпретации в западноевропейской философ-
ской и юридической науке. Искусство интерпретации берет свои 
истоки в глубокой древности и развивается в различных 
направлениях представителями разных наук. Представляется 
оправданным начать исследование с общей теории интерпрета-
ции с последующим переходом к юридической интерпретации 
(толкованию права). Анализу подвергнуты работы только пред-
ставителей романо-германской юридической школы. Причем 
как работы, которые относят к классике философии и юриспру-
денции, так и работы современных исследователей. Показано, 
что фундаментальные идеи классиков теории интерпретации 
получили развитие в трудах современных западноевропейских 
юристов. На основе современных исследований делается ряд 
выводов, которые представляются важными для современной 
теории толкования права и юридической практики.  

Ключевые слова: теория права; толкование права; юриди-
ческая наука; сравнительное правоведение; герменевтика. 

 

I.A. Minnikes 

Theory of interpretation of law:  
comparative legal analysis 

The main approaches to the theory of interpretation and legal 
interpretation in Western European philosophical and legal science 
are shown. The art of interpretation has its origins in ancient times 
and has been developed and is being developed in various directions 
by representatives of different sciences. It seems justified to start 
the research with a general theory of interpretation with a further 
transition to legal interpretation (interpretation of law). The works 
of only representatives of the Romano-German law school were 
analyzed. Moreover, both works that belong to the classics of phi-
losophy and jurisprudence, and the work of modern researchers. It 
is shown that the fundamental ideas of the classics of the theory of 
interpretation were developed in the works of modern Western Eu-
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ropean lawyers. On the basis of modern research, a number of con-
clusions are drawn that seem important for the modern theory of 
interpretation of law and legal practice. 

Keywords: theory of law; interpretation of law; legal science; 
comparative jurisprudence; hermeneutics. 

 
Проблема теории толкования права всегда привлекала 

внимание ученых разных стран и разных юридических школ. 
В рамках одного выступления невозможно подробно рассмот-
реть все тенденции, существующие в зарубежной правовой 
науке в отношении теории толкования (интерпретации) права. 
Поэтому здесь показаны только взгляды ведущих западноевро-
пейских ученых на теорию интерпретации права. При этом 
представляется оправданным начать исследование с общей 
теории интерпретации с последующим переходом к юридиче-
ской интерпретации (толкованию права). 

Искусство интерпретации берет свои истоки в глубокой 
древности и развивалось, и развивается в различных направле-
ниях представителями разных наук. Однако отправной точкой 
в развитии теории интерпретации, именно как научной док-
трины, многие ученые называют работу итальянского исследо-
вателя Эмилио Бетти (E. Betti) «Общая теория интерпретации». 
По мнению Э. Бетти, интерпретация — это процесс, в котором 
задействованы три элемента. Первый элемент — это позиция 
автора, его собственное субъективное мнение. Второй эле-
мент — это позиция интерпретатора, его субъективное мнение. 
И, наконец, третий элемент — это репрезентативная форма, че-
рез которую осуществляется передача информации от автора к 
интерпретатору. Такой формой может быть речь, символ, 
письменный текст, произведение искусства, а также поступок 
или жест. Эта форма является посредником между первым и 
вторым элементами, и ее главная задача — трансляция заклю-
ченного в ней смысла [1]. 

В герменевтике хорошо известна дискуссия между Э. Бетти 
и основателем философской герменевтики, немецким филосо-
фом Хансом-Георгом Гадамером (H.-G. Gadamer). Суть этой 
дискуссии состояла в том, что Э. Бетти рассматривал герменев-
тику как методологию толкования, а Х.-Г. Гадамер — как саму 
философию, которая поднимает онтологические вопросы, за-
ложенные в человеческом бытии. 
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Концепция Х.-Г. Гадамера изложена в его основном труде 
«Истина и метод. Основы философской герменевтики» 
(«Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Her-
meneutik»). Он доказывал, что герменевтика как искусство по-
нимания не может быть ограничено рамками научного метода. 
По его мнению, опыт постижения истины это и есть понима-
ние, часть которого составляют история и традиция как формы 
понимания [5]. 

И как Э. Бетти считают одним из родоначальников теории 
интерпретации в целом, так Франсуа Джени (F. Gény), одного 
из ведущих французских теоретиков права, в западной юрис-
пруденции многие относят к основоположникам теории юри-
дической интерпретации.  

Например, М. Лемонье (M. Lemonnier), профессор факуль-
тета права и управления Варминьско-Мазурского университета, 
наряду с другими исследователями, называет Ф. Джени автором 
нового метода толкования — «свободного научного исследова-
ния» в толковании позитивного права. Она отмечает, что, по 
мнению Ф. Джени, в процессе толкования большое значение 
имеют ненормативные источники права, к которым относятся 
социальные, экономические и иные интерпретации [8, p. 61–70]. 

В то же время Ф. Джени, признавая влияние экономиче-
ских и социальных факторов на толкование права, ратовал за 
судебную свободу в толковании статутного права. Принципы 
этого подхода изложены им в работе «Метод толкования и ис-
точники позитивного частного права: критическое эссе» [6]. 
Весомый вклад в развитие способов интерпретации внесла и 
другая работа Ф. Джени «Наука и техника в позитивном част-
ном праве: новый вклад в критику юридического метода» [7].  

Фундаментальные идеи классиков теории интерпретации 
получили развитие в трудах современных западноевропейских 
юристов. 

Уже упомянутая М. Лемонье, помимо метода «свободного 
научного исследования» (free scientific research), где в процессе 
толкования судья должен учитывать не только писаный закон, 
но и опираться на теорию права, мораль и иные социальные 
факторы, пишет и о другом подходе. Суть этого другого подхода 
состоит в том, что судья имеет право только на толкование за-
кона и его задача — исполнение воли законодателя, которую он 
должен исполнить любой ценой. Сама же М. Лемонье является 
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сторонником более широкого подхода, так как, по ее мнению, 
буквальное толкование, основанное только на формальной ло-
гике, преуменьшает значение интерпретации [8, p. 61-70]. 

Профессор Сорбонны Лоранс Бургорж-Ларсен (L. Burgorgue-
Larsen) с позиций международного права исследует феномен «де-
компартментализации» («decompartmentalization»). Суть этого 
феномена заключается в том, что при толковании договоров по 
правам человека используются не только тексты договоров, но и 
внешние источники. Автор обоснованно утверждает, что время 
обособленных правовых систем прошло. Выделяя европейскую, 
африканскую и межамериканскую системы защиты прав челове-
ка, она приходит к выводу, что в современных условиях были вы-
работаны схожие методы толкования договоров.  

Представляют интерес рассуждения Л. Бургорж-Ларсен о 
том, что декомпартментализация касается не только толкова-
ния, но и применения права. С одной стороны, этот процесс 
способствует применению судами разных стран международно-
правовых норм. И в этом проявляется взаимосвязь толкования 
и применения права. Но, с другой стороны, по ее мнению, в 
Америке и Европе различия между толкованием и применени-
ем определить сложно. Причина тому — наличие четкого пе-
речня норм, подлежащих применению [2, p. 187-213]. 

И хотя Л. Бургорж-Ларсен исследует проблему главным 
образом с позиций международного права, ее выводы имеют и 
общетеоретическое значение. Взаимосвязь применения и тол-
кования права постоянно является объектом внимания юри-
стов многих стран. Что же касается феномена декомпартмента-
лизации, то, как думается, это одно из проявлений процесса 
глобализации, происходящего в мире. 

Несколько ранее профессор Университета Пантеон-Ассас 
(Париж 2) Жак Шевалье (J. Chevallier) в работе «Юридическая 
доктрина и юридическая наука» пришел к выводу, что суще-
ствуют четыре этапа воздействия правовой доктрины на про-
цесс создания права. Первым из них он называет процесс тол-
кования норм права. Помимо этого, систематизация норм пра-
ва, формулирование новых понятий и участие в разработке но-
вых норм. Характерно, что именно процесс толкования ставит-
ся им на первый план. 

Как и многие другие европейские исследователи, 
Ж. Шевалье различает классическую и волюнтаристскую кон-
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цепции толкования права, при этом не отдавая предпочтение 
ни одной из них, а лишь подчеркивая их содержательные осо-
бенности. Первая предопределяет субъективность толкования, 
так как главное в ней — это выявление и раскрытие намерений 
автора. Вторая предполагает разносторонний анализ содержа-
ния, так как сторонники этой концепции считают, что содер-
жание приобретает ценность только в процессе толкования. 

И еще один вывод Ж. Шевалье имеет несомненную теорети-
ческую ценность: качественное толкование фиксирует содержа-
ние нормы [4, p. 103-119]. Можно с соблюдением всех правил 
толкования на стадии уяснения смысла правовой нормы полу-
чить правильный достоверный результат, но зафиксировать по-
лученный результат ненадлежащим образом. Это приводит к то-
му, что вся проделанная ранее работа теряет свой смысл. Невер-
ная фиксация результата толкования может направить практику 
совершенно по иному пути, и будут достигнуты абсолютно иные 
цели, чем те, которые имел в виду законодатель, создавая дан-
ную норму. Таким образом, вывод Ж. Шевалье имеет не только 
теоретическое, но большое практическое значение.  

Другой французский исследователь Ж.П. Камби 
(J.P. Camby) в обширной статье «Соотношение закона и право-
вой нормы», помимо многих других актуальных вопросов, ка-
сается проблемы толкования «гибких норм», которые присут-
ствуют в законах в виде принципов, определений, целей. По 
мнению Ж.П. Камби, такие нормы более эффективны в ситуа-
циях, которые не предусмотрел законодатель в момент их со-
здания.  

С одной стороны, автор считает, что такие нормы дают су-
ду дополнительные полномочия, но с другой, возникает угроза 
злоупотребления такими полномочиями. Возможность чрез-
мерной интерпретации «гибкой нормы» судом может привести 
к результату, который не имел в виду законодатель. Здесь суж-
дения Ж.П. Камби в чем-то созвучны с выводами Ж. Шевалье. 

С точки зрения теории юридической интерпретации важ-
но утверждение Ж.П. Камби, что применение судами «гибких 
норм» не создает прецедент, так как толкование всегда являет-
ся субъективным восприятием правоприменителем любой 
нормы [3, p. 849-867]. 
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Так как проблема толкования права является вечной про-
блемой юриспруденции и будет актуальной всегда, здесь показа-
ны лишь некоторые из возможных подходов к ее осмыслению. 
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УДК 342                   И.П. Кожокарь 

Некоторые особенности экологического  
страхования в России и в зарубежных правопорядках  

Тезисы посвящены одному из инструментов обеспечения 
экологической безопасности — экологическому страхованию. 
Уделяется внимание основам развития этого вида страхования 
в зарубежных правопорядках, в том числе в США, Китае и ев-
ропейских странах. Кроме того, рассмотрена нормативная ос-
нова экологического страхования, существующая в России. Ав-
тором также проведена классификация актов, содержащих 
термин «экологическое страхование», на акты, специально по-
священные экологическому страхованию; стратегические и 
концептуальные акты. Проанализированы иные акты, косвен-
но затрагивающие экологическое страхование. Сделан вывод о 
необходимости принятия Федерального закона «Об экологиче-
ском страховании», основанного на концепции страхования 
риска гражданско-правовой ответственности за вред, причи-
ненный окружающей среде и потерпевшим. 

Ключевые слова: экологическое страхование; экологиче-
ская безопасность; экологический риск; негативное воздей-
ствие на окружающую среду; охрана окружающей среды; эко-
логическое законодательство. 

 

I.P. Kozhokar 

Some features of environmental insurance  
in Russia and foreign legal systems 

The theses are devoted to one of the tools for ensuring envi-
ronmental safety — environmental insurance. Attention is paid to 
the basics of the development of this type of insurance in foreign le-
gal systems, including in the USA, China and European countries. 
In addition, the regulatory framework of environmental insurance 
existing in Russia is considered. The author also classifies acts con-
taining the use of the term "environmental insurance" into acts spe-
cifically dedicated to environmental insurance; strategic and con-
ceptual acts. Other acts indirectly affecting environmental insurance 
are analyzed. It is concluded that it is necessary to adopt the Federal 
Law of the Russian Federation "On Environmental Insurance", 
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based on the concept of risk insurance of civil liability for damage 
caused to the environment and victims. 

Keywords: environmental insurance; environmental safety; 
environmental risk; negative impact on the environment; environ-
mental protection; environmental legislation. 

 
Обеспечение экологической безопасности возможно лишь 

в результате применения системы специальных правовых и 
финансовых инструментов, создающих дополнительные гаран-
тии возмещения вреда, причиненного окружающей среде. Од-
ним из инструментов этой системы выступает экологическое 
страхование. Актуализация этого инструмента происходит в ре-
зультате развития промышленности, одним из неизбежных по-
следствий которого выступают аварии и чрезвычайные ситуа-
ции, в результате которых причиняется вред имущественным 
интересам соответствующих хозяйствующих субъектов, а также 
государству и третьим лицам. Привлекательность экологиче-
ского страхования заключается не только в том, что потенци-
альный субъект, осуществляющий негативное воздействие на 
окружающую среду, будет освобожден от последствий несения 
им гражданско-правовой ответственности за вред, причинен-
ный окружающей среде, поскольку эти последствия будут вме-
нены страховой компании, а еще и в том, что страховые право-
отношения порождают систему обратных стимулов к монито-
рингу состояния оборудования, применению наилучших до-
ступных технологий, к обновлению того технического оборудо-
вания, которое не соответствует требованиям экологической 
безопасности. То есть страховщик тем самым мотивирует пред-
принимателя к осуществлению хозяйствующей деятельности, 
соответствующей установленным нормативам и требованиям 
по обеспечению экологической безопасности.  

Одной из стран с самым высоким спросом на экологиче-
ское страхование являются США, которые отличаются жестки-
ми предписаниями, адресованными хозяйствующим субъек-
там, чья деятельность может представлять потенциальный 
риск для окружающей среды. При этом законодательство об 
экологической ответственности действует в США (например, 
Закон США «О комплексном реагировании, компенсации и от-
ветственности за ущерб окружающей среде») на протяжении 
более 30 лет. За этот срок сформировалась и соответствующая 



 

20 

правоприменительная практика, демонстрирующая достаточно 
жесткий подход к причинителям вреда, которые несут объек-
тивную солидарную ответственность, имеющую обратную силу. 
Кроме жесткого подхода к ответственности хозяйствующего 
субъекта, в США факт наличия страхового полиса, имеющего 
достаточную для возмещения предполагаемых убытков сумму 
покрытия, влияет и на сам бизнес: так, акционеры инвестируют 
преимущественно в те корпорации, которые осуществляют 
экологическое страхование своей деятельности. Это именуется 
системой экологического менеджмента или на языке оригина-
ла — EMS.  

Что касается европейских стран, то в них экологическое 
страхование не является столь популярным, как в США, однако 
принятие Директивы № 2004/35/СЕ Европейского парламента 
и Совета Европейского Союза «Об экологической ответственно-
сти, направленной на предотвращение экологического ущерба 
и устранение его последствий» [1] оказало активизирующее 
воздействие на рост спроса на страховые продукты, в том числе 
договор экологического страхования. Подчеркнем, что указан-
ная Директива распространяется только на случаи возмещения 
вреда, причиненного окружающей среде. 

Интересно также отметить, что в европейских странах от-
носительно невысокий спрос на соответствующие страховые 
продукты обусловлен и относительно низким предложением 
услуг. Очевидно, что экологическое страхование — это весьма 
сложный страховой продукт, требующий предварительного, 
тщательного, комплексного и профессионального исследова-
ния страхователя на предмет потенциальных рисков, которые 
несет его хозяйственная деятельность. Далеко не все страховые 
организации имеют достаточную инфраструктуру для проведе-
ния этой предварительной оценки, а также запас собственных 
средств на случай необходимости возмещения соответствующе-
го вреда окружающей среде. Опыт европейских стран показы-
вает, что страховщики, продвинувшиеся в этом направлении, 
предлагают страхователям весьма интересные превентивные 
инструменты, влияющие на размер страховой премии. То есть 
экологическое страхование как финансовый инструмент обес-
печивает интересы частных лиц — хозяйствующих субъектов, а 
как превентивный инструмент охраны окружающей среды — 
публично-правовые интересы. 
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Сложность прогнозирования экологических рисков обу-
словлена объективной непредсказуемостью того реального 
ущерба, который может быть причинен окружающей среде, ее 
отдельным компонентам, а также экосистемам, особенно в дол-
госрочной перспективе.  

Кроме США и европейских стран, в вопросах экологиче-
ского страхования серьезно преуспел Китай, ставший по итогам 
2015 г. третьей страной в мире по величине страхового рын-
ка [2]. В Китае сделан акцент на добровольном экологическом 
страховании, именно к нему призывают власти этого государ-
ства. Добавим, что в Китае пользуется популярностью договор 
комплексного экологического страхования, поскольку договор 
страхования ответственности не покрывает ущерб, причинен-
ный окружающей среде. 

В Российской Федерации система экологического страхо-
вания на сегодняшний день отсутствует [3]. Можно лишь кон-
статировать, что основы такой системы заложены в природо-
охранительном законодательстве, однако о самостоятельности 
этого финансового инструмента обеспечения экологической 
безопасности говорить не приходится.  

Заметим, что термин «экологическое страхование» упо-
минается в ряде нормативных актов, которые можно сгруппи-
ровать в три подгруппы: 

– акты, специально посвященные экологическому страхо-
ванию: в этой группе только один действующий акт, а именно 
принятое 3 декабря 1992 г. «Типовое положение о порядке доб-
ровольного экологического страхования в Российской Федера-
ции» [6] (далее — Типовое положение), а также один акт, утра-
тивший силу в связи с истечением срока действия, — Приказ 
Минприроды РФ от 8 мая 1996 г. № 200 «О продлении срока 
действия эксперимента по развитию экологического страхова-
ния, установленного Приказом Минприроды России 
от 26 июля 1994 г. № 233» [7]; 

– стратегические и концептуальные акты, в их числе: «Эко-
логическая доктрина Российской Федерации» [8], «Морская 
доктрина Российской Федерации», «Транспортная стратегия 
Российской Федерации», «Стратегия социально-
экономического развития Северо-Западного федерального 
округа на период до 2020 года», «Стратегия социально-
экономического развития Уральского федерального округа до 
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2020 года», «Стратегия социально-экономического развития 
Сибири до 2020 года», «Стратегия развития страховой дея-
тельности в Российской Федерации до 2020 года», «Паспорт 
приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение за-
грязнения реки Волги»», «Типовая программа по курсу «Про-
мышленная, экологическая, энергетическая безопасность, без-
опасность гидротехнических сооружений»», «Основные 
направления деятельности Правительства РФ на период до 
2012 года и перечень проектов по их реализации», «Программа 
социально-экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу (2002–2004 годы)»; 

– иные акты, косвенно затрагивающие экологическое стра-
хование, например: Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. 
№ 52-ФЗ «О животном мире», Инструкция по охране окружа-
ющей среды при строительстве скважин на суше на месторож-
дениях углеводородов поликомпонентного состава, в том числе 
сероводородсодержащих и др. 

Резюмируя вышеизложенное, сформулируем некоторые 
общие выводы. 

Во-первых, система экологического страхования представ-
ляет собой уникальный финансовый инструмент, обеспечива-
ющий экологическую безопасность и страховую защиту окру-
жающей среды от потенциальных рисков, связанных с осу-
ществлением деятельности, оказывающей негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Экологическое страхование как 
финансовый инструмент обеспечивает интересы частных 
лиц — хозяйствующих субъектов, а как превентивный инстру-
мент охраны окружающей среды — публично-правовые инте-
ресы. Специфика этого вида страхования позволяет выделить 
его в отдельный, самостоятельный вид страхования граждан-
ской ответственности. 

Во-вторых, самым развитым рынком экологического стра-
хования среди зарубежных стран являются США, где такой вид 
страхования имеет более чем тридцатилетний опыт примене-
ния. Ценность экологического страхования в зарубежных пра-
вопорядках заключается в том, что наличие у хозяйствующего 
субъекта полиса экологического страхования влияет как на ин-
вестиционную привлекательность соответствующего бизнеса, 
так и на мониторинг экологической безопасности на этом 
предприятии со стороны страховых организаций, заинтересо-
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ванных в превенции потенциального вреда, причиненного 
окружающей среде.  

Во-третьих, на современном этапе развития российского 
экологического законодательства требуется разработка на ком-
плексной основе отдельного нормативно-правового акта — Фе-
дерального закона «Об экологическом страховании в Россий-
ской Федерации», нормы которого должны основываться на 
природоохранительном законодательстве и прежде всего За-
коне № 7-ФЗ [4], учитывать Модельный закон [9], а также су-
ществующую в Российской Федерации систему страхования, 
предусмотренную как в гл. 48 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (ГК РФ), так и в Законе об организации страхо-
вого дела в РФ, а также в иных актах. 

В-четвертых, при формировании специальных норм, по-
священных экологическому страхованию, важно уделить особое 
внимание обеспечению терминологической чистоты нового Фе-
дерального закона «Об экологическом страховании в РФ». Та-
кие специальные термины, как «экологическая безопасность», 
«экологический вред», «экологический ущерб», «экологическое 
страхование», «страховой случай», «страховое событие», «эко-
логический риск», «объект, оказывающий негативное воздей-
ствие на окружающую среду», должны соответствовать дей-
ствующему природоохранительному терминологическому ап-
парату, содержащемуся, прежде всего, в Законе № 7-ФЗ, а также 
специальному страховому категориальному аппарату гл. 48 ГК 
РФ и Закона об организации страхового дела в РФ.  

В-шестых, анализ отечественных, зарубежных и между-
народных актов позволяет сделать вывод о существовании, 
главным образом, трех концепций экологического страхова-
ния, объединенных нами в одну классификацию по такому 
признаку, как риск, который обеспечивает страхова-
ние: 1) концепция страхования риска гражданско-правовой 
ответственности за вред, причиненный только окружающей 
среде (например, эта концепция отражена в Директиве 
№ 2004/35/СЕ); 2) концепция страхования риска гражданско-
правовой ответственности за вред, причиненный только по-
терпевшим (например, эта концепция отражена в Законе 
№ 225-ФЗ [5]); 3) концепция страхования риска гражданско-
правовой ответственности за вред, причиненный окружающей 
среде и потерпевшим (например, эта концепция отражена в 
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Модельном законе). При создании нового корпуса норм необ-
ходимо взять за основу одну из этих концепций, на наш 
взгляд, последнюю. 

В-седьмых, при совершенствовании института страхова-
ния, происходящего в свете принятия Концепции развития по-
ложений части второй ГК РФ о договоре страхования, необхо-
димо учесть и такой вид страхования, как экологическое стра-
хование, однако это не исключает необходимости и в отдель-
ном Федеральном законе «Об экологическом страховании», что 
обусловлено спецификой природоохранительного законода-
тельства, требующего комплексного правового регулирования. 

В-восьмых, одним из элементов инфраструктуры экологи-
ческого страхования в нашей стране должен стать Российский 
Гарантийный государственный фонд экологического страхова-
ния, необходимый для обеспечения баланса интересов страхо-
вателей и страховщиков и создания дополнительных гарантий 
страхового возмещения в случае наступления страхового слу-
чая и причинения вреда окружающей среде. 

В-девятых, в норме ст. 18 Закона № 7 на сегодняшний день 
присутствует правовая неопределенность, заключающаяся в от-
сутствии дихотомической классификации видов страхования: в 
этой статье упоминается лишь потенциальная возможность 
существования в Российской Федерации обязательного госу-
дарственного экологического страхования. В итоге остается не-
понятным, есть ли обязательное страхование в Российской Фе-
дерации, чем отличается обязательное страхование от обяза-
тельного государственного страхования и существует ли добро-
вольное страхование. 
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УДК 340.13                              Е.Н. Трикоз 

Развитие идеи кодификации  

в учении британского юспозитивизма 

Зарождение раннего британского юспозитивизма (позити-
вистской юриспруденции) в учении Джереми Бентама и Джона 
Остина привело к активным разработкам на практике особой 
«позитивной модели» кодификации права. Основы системати-
ческого подхода к общему праву заложил в своих университет-
ских лекциях Уильям Блэкстоун, который на основе обзоров 
раннесредневековых английских юристов применил при си-
стематизации отраслевой принцип. Основатель английского 
утилитаризма Джереми Бентам активно занимался разработ-
кой теории систематизации законодательства и разработал 
наиболее раннюю развернутую версию законодательной про-
граммы по созданию единого и всеобъемлющего свода законов. 
Родоначальник юридического позитивизма Джон Остин про-
должал развивать идею «позитивного кодекса», который бы 
соответствовал сложившимся обстоятельствам развития кон-
кретного общества и был бы основан на профессиональной 
технике и детальной процедуре кодификации. 

Ключевые слова: юридический позитивизм; универсаль-
ная юриспруденция; кодификация права; утилитаризм; ре-
форма права; общее право; кодистика; систематизация. 

 

E.N. Trikoz 

Development of the idea of codification  
in the doctrine of British juspositivism 

The emergence of early British juspositivism (positivist juris-
prudence) in the teachings of Jeremy Bentham and John Austin led 
to the active development in practice of a special «positive model» 
of law codification. The foundations of systematic approach to 
common law were laid in William Blackstone’s university lectures, 
who, based on reviews of early medieval English lawyers, applied 
the branch principle in systematization. The founder of English util-
itarianism, Jeremy Bentham was actively involved in the develop-

                                       
 В рамках научного гранта РФФИ № 20-011-00914 «Проект позитивизма сегодня: историческая 

траектория, проблемное поле и система юридического позитивизма в англо-американской традиции». 
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ment of the theory of legal systematization and developed the earli-
est detailed version of the legislative program to create a compre-
hensive code of laws. The founder of legal positivism, John Austin 
continued to develop the idea of a «positive code» that would corre-
spond to the prevailing circumstances of social development in par-
ticular country and would be based on professional technique and 
detailed codification procedure. 

Keywords: legal positivism; positive law; universal jurispru-
dence; codification of law; utilitarianism; law reform; common law; 
codistika; systematization. 

 
Развитие в западноевропейской правовой семье легистики 

и кодификации привело к возникновению школы юридическо-
го позитивизма, так как для легистского направления приобре-
ло особое значение «позитивное право» (positive law) — дей-
ствующее, реально-эмпирически данное (posited, или given its 
position), установленное официальными властями право [5, 
с. 195-196].  

Анализировавший историю английского общего права Ро-
ско Паунд, профессор Чикагского и Гарвардского университе-
тов, замечал, что ни на одном его этапе, вплоть до XIX в., кон-
цепция кодифицированного права так и не стала господствую-
щей, хотя уже начиная с XVII века неоднократно раздавались 
призывы к кодификации на английской стороне Ла-Манша 
(имеются в виду проекты философа-судьи Ф. Бэкона и предста-
вителей Пуританской революции в Англии), которые так и не 
получили должного продолжения [8, с. 267-297]. 

Профессор конституционного права Кембриджского уни-
верситета Джон В.Ф. Эллисон верно замечает, что «английское 
право оставалось некодифицированным вследствие стойкой 
судебной оппозиции, то ли из-за веры в саморазвитие общего 
права с незапамятных времен, и доверия имущих слоев населе-
ния именно судьям, а не законодательной власти, то ли по при-
чине отождествления самой кодификации с движением пури-
тан в Англии, Французской революцией и Наполеоном Бона-
партом» [1, с. 123]. 

Уильям Блэкстоун был хорошо знаком с плачевным состо-
янием систематики общего (материального) права Великобри-
тании, будучи профессором Оксфордского университета [13, 
с. 126-127], и решился написать свою первую книгу «Analysis of 
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the Laws of England» в 1754 г. В этой работе он применил при 
систематизации отраслевой принцип, используя систему обзо-
ров раннесредневековых юристов (Р. де Гленвилля, Г. де Брак-
тона, М. Хейла и др.) и опираясь на научную методологию 
Э. Коука и Г. Финча. 

Стремление Блэкстоуна к упорядочению и систематике 
общего права привело его к созданию наиболее полного и си-
стематического обзора современного права в виде «Коммента-
риев к законам Англии» в 1765–1769 гг. В этом четырехтомном 
труде он «впервые привел в порядок и во взаимосвязь то необ-
работанное и хаотичное нагромождение глыб, которое пред-
ставляло собой в то время английское прецедентное право, 
бесформенное, со случайными вкраплениями законодательных 
актов, которые еще более запутывали его очертания» [14, 
с. 297]. Создавая утилитарные и удобные в пользовании диге-
сты законов (handy digest of the laws) Англии, Блэкстоун пы-
тался сделать через «Комментарии» общее право более доступ-
ным для всех. Впоследствии за свою попытку кодифицировать 
общее право (to codify the common law) он подвергался критике 
[4, с. 8]. Тем не менее Блэкстоун посредством своих «Коммен-
тариев» смог подорвать власть судей как единственно возмож-
ных «хранителей законов» с их способностью «поддерживать и 
разъяснять» действующее право «путем своих собственных вы-
сказываний»; таким образом «кодифицируя законы Англии в 
фиксированной форме» [4, с. 11-12]. 

Джереми Бентамом, в отношении политико-правового ми-
ровоззрения которого сложно ответить однозначно, было ли 
оно позитивистским или историческим, также предложил 
формулировки позитивистской доктрины. Следуя за Томасом 
Гоббсом, он полагал, что «командная модель» права лучше 
всего соответствует требованиям публичности. В одной из сво-
их работ «О пределах уголовной отрасли юриспруденции» Бен-
там стал расширять эту командную теорию, разработав допол-
няющую теорию «имперации» (imperation), как своего рода 
попытку деонтической логики, «которая позволила ему вклю-
чить в командную модель ряд различных типов правовых 
норм, помимо обязывающих приказов и запретов» [7, с. 37-38]. 
Эта работа Бентама с учетом того, что он уже начиная с 1780-
х гг. занимался теорией систематизации законодательства, ста-
ла наиболее ранней развернутой версией его законодательной 
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программы по созданию единого и всеобъемлющего, «совер-
шенного во всех его ветвях», свода законов — «Панномион».  

На протяжении всей своей жизни Бентам искал контакты с 
той нацией, которая практически была бы готова реализовать 
его «утилитарные кодексы». Так, еще в 1782 г. он впервые 
предложил кодифицировать законы колониальной Индии [11, 
с. 222]. Затем в 1790 г. опубликовал авторский проект «Кодекса 
организации судебной системы» (Draught of a Code for the Or-
ganization of the Judicial Establishment) во Франции. В 1792 г. 
Бентам встречался с делегацией французских правоведов, в 
числе которых были известные своими кодификационными 
проектами и законодательной активностью Ж.А.Г. Галлуа1 и 
Б.А.Б. де Бомез2. В 1811 г. он вел переписку с американским 
президентом Дж. Мэдисоном, а также писал в легислатуры 
различных штатов, предлагал кодификацию права во время 
испанской и португальской революций, отправлял проекты в 
Грецию, в том числе конституционный проект вследствие осво-
бождения от Османского господства. Он вел переписку с прези-
дентами Аргентины и Колумбии, продвигая свои проекты ре-
форм, и был в тесном контакте с южноамериканским револю-
ционером Боливаром [4, с. 7].  

Бентам фактически создал первую полную теорию кодифи-
кации права [3, с. 7] и достиг «наиболее строгой теоретической 
четкости» в технике кодификации как разновидности легисти-
ки [12, с. 7]. Как отмечает Д.В.Ф. Эллисон, своим последовате-
лям в XIX в. Бентам завещал последовательную заботу как о 
систематике права, так и собственно его кодификации.  

Кодификационные идеи Бентама привели к постановке во-
проса о реформе уголовного права Великобритании и созданию 
особой Комиссии для исследования возможности объединения в 
одном кодексе статутных и прецедентных составов преступле-
ний. В числе членов этой Комиссии было много учеников и по-
следователей Бентама, в частности, судья Вайтман, Генри Бел-

                                       
1 Jean Antoine Gauvain Gallois (ок. 1755–1828), перевел с итальянского «Науку о законодатель-

стве» Гаэтано Филанджери, 1786 г., а с 1802 г. стал президентом французского Трибуната и участво-

вал в кодификации Наполеона.  
2 Bon Albert Briois de Beaumetz or Beaumez (1759 — ок. 1801) — президент Национальной Ас-

самблеи Франции, автор трактата «Code Pénal des Jurés, ou recueil de toutes les loix criminelles du roy-

aume» (1792) и других юридических работ на уголовно-правовую тематику. После посещения Англии 

и Германии, знакомства с Бентамом, переехал в США в 1794 г., а затем спустя два года в Калькутту 

(Индия), где при местном губернаторе помогал с реформами уголовного права. 
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ленден Кер, Томас Старки, Эндрю Амос и Джон Остин. На пер-
вом этапе их деятельности с 1833 по 1845 гг. были подготовлены 
восемь обзорных отчетов, весьма консервативных по своей сути, 
«направленных на составление сборника уголовного права, не 
имеющего обязательного характера» [4, с. 13]. Перевесили под-
ходы умеренных реформаторов, что подтвердил в своих ком-
ментариях Роберт Пиль в “Quarterly Review” в 1828 г., ратуя за 
поэтапные изменения уголовного права с его устаревшими ста-
тутами, лишенными последовательности и соразмерности уго-
ловно-правового регулирования, когда судье общего права часто 
приходилось подменять собой законодателя во избежание гру-
бой несправедливости, хотя бы и в противоречии со статутом. 
Поэтому в уголовно-правовой отрасли, где Бентам изначально 
предлагал амбициозный кодифицированный проект с высокой 
юридической силой, в итоге был избран другой способ проведе-
ния реформы. И когда быстрая кодификация потерпела неудачу 
в Англии, уголовно-правовая консолидация пришла на смену и 
сыграла свою практическую роль [6, с. 22-25]. 

Джон Остин познакомился с Бентамом в начале 1820-х гг. и 
именно «от Бентама Остин унаследовал тройную страсть к за-
конодательству, классификации и кодификации» [9, с. 1105]. 
По мнению многих исследователей и, в частости, как пишет 
Р. Циммерманн, «Джон Аустин отыскал модель для своей 
“универсальной юриспруденции” в немецком пандектном пра-
ве» [15, с. 36], и у него закрепилось особое пристрастие к систе-
матике и классификациям в праве. Как резюмирует И. Турега-
но, «универсальная юриспруденция» Остина ориентировалась 
на три вида изучения: логический анализ структуры права, 
анализ технического устройства правовых систем и аналитиче-
ское описание общих принципов, разделяемых некоторыми 
правовыми системами [10, с. 291-299].  

При разработке «позитивного кодекса» Остин призывал 
стремиться не к самому лучшему из возможных или мыслимых 
кодексов, а к такому, который будет соответствовать сложив-
шимся обстоятельствам развития данного общества, и никто не 
должен легкомысленно относиться к процедуре кодификации 
(attempt to codify). Остин пишет так о юридической технике: 
«то, что принято называть технической частью законодатель-
ства, несравненно сложнее, чем то, что можно назвать этиче-
ской. Другими словами, гораздо легче представить себе проект 
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наиболее применимого и утилитарного статута, чем разрабо-
тать тот же самый статут так, чтобы он мог корректно отразить 
истинный замысел законодателя… Ни один рассудительный 
или честный человек ни на мгновение не усомнится и не оспо-
рит, что хорошо составленный статут неизмеримо выше нормы 
судебного права» [2, с. 660].  

К сожалению, Остин частично заблуждается, раскрывая 
юридическую природу кодификации только через ее фор-
мальный критерий как техническую систематизацию и упо-
рядочивание действующего нормативного материала, не при-
знавая при этом в кодексе элементов новеллизации и право-
творческой составляющей. «Кодификация не влечет за собой 
каких-либо нововведений по существу действующего права... 
Рассматривая кодификацию, я рассматриваю право с его чи-
сто технической стороны или с точки зрения последствий, хо-
роших или плохих, в отношении организации и внешнего вы-
ражения» [2, с. 663].  

В так называемом «кружке Бентама» в период раннего бри-
танского юспозитивизма необходимо выделить еще по крайней 
мере две крупные фигуры, которые внесли значительный 
вклад в кодификационное движение и позитивистскую модель 
систематизации права. Это Самуэль Ромильи (1757–1818) как 
один из наиболее эффективных политиков-юристов в деле уго-
ловно-правовой реформы первой трети XIX в., направленной 
на либерализацию репрессивной политики и гуманизацию си-
стемы государственного принуждения. Затем в середине 1830-х 
гг. взошла звезда еще одного английского юриста-
утилитариста, ученика Бентама и последователя Остина, госу-
дарствоведа и законодателя Томаса Бебингтона Маколея. Почи 
одновременно с Остиным он был отправлен в британскую ко-
лонию Индию с теми же намерениями воплощать в жизнь бен-
тамовский проект кодификации.  

Под влиянием работ Бентама и Остина в правовой науке 
Англии и США сформировалась особая школа аналитической 
(«понятийной») юриспруденции (Э.Ч. Кларк, Т. Холланд, 
В. Маркой, Дж. Сальмонд, Ш. Амос и др.). 
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УДК 341                             Е.Е. Гуляева 

Кодификации в странах Латинской Америки:  
становление и эволюция права 

В рамках исследования автор изучает влияние историче-
ских изменений на формирование правовой независимости и 
начало кодификации норм конституционного, торгового, граж-
данского, уголовного права и других отраслей права в латино-
американских государствах. Автор обращает особое внимание 
на влияние европейской правовой культуры на принятие проек-
тов Конституций стран Латинской Америки. В работе рассмот-
рены усилия выдающихся юристов, таких как Андрес Бельо и 
Давил Окампо, направленные на кодификацию права, а также 
уделено внимание рецепции иностранного, в частности, фран-
цузского законодательства на первых этапах кодификации. 

Ключевые слова: кодификация; конституции латиноаме-
риканских государств; источники права; римское право; фран-
цузское право. 

 

E.E. Gulyaeva 

Codification in Latin America:  
the formation and evolution of law 

As part of the study, the author analizes the impact of histori-
cal changes on the formation of legal independence and the begin-
ning of the codification of the norms of constitutional, commercial, 
civil, criminal law and other branches of law in Latin American 
states. The author pays special attention to the influence of Europe-
an legal culture on the adoption of draft constitutions of Latin 
American countries. The paper considers the efforts of prominent 
lawyers, such as Andres Bello and Davila Ocampo, aimed at codify-
ing law, and pays attention to the peculiarities of copying foreign, in 
particular, French legislation at the first stages of codification. 

Keywords: codification; constitutions of Latin American 
states; sources of law; Roman law; French law. 

 
После оккупации Наполеоном Пиренейского полуострова 

в 1807 г. движения за независимость в Испанской Америке вос-
пользовались слабостью Испании. После кровопролитных войн 
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против испанских войск в период с 1810 по 1825 г. возникли но-
вые республики Латинской Америки1.  

Представители испано-американского движения за неза-
висимость были хорошо знакомы с философией французского 
просвещения и Французской декларацией прав человека и 
гражданина 1789 года2. Они также знали Конституцию США 
1787 года и федералистские документы Гамильтона и Мэдисо-
на. Все эти источники были переведены на испанский язык и 
распространялись в Латинской Америке во время войн за неза-
висимость3. Сам Боливар был учеником Андреса Бельо. Впо-
следствии Андрес Бельо разработал Гражданский Кодекс Чили. 
Боливар же изучал труды Локка, Монтескье и Руссо, а также 
хранил в своей библиотеке различные трактаты по римскому, 
каноническому и испанскому королевскому праву. Как и боль-
шинство латиноамериканских лидеров, боровшихся за незави-
симость, он поддерживал контакт с Иеремией Бентамом4. По-
этому неудивительно, что все эти источники в той или иной 
степени повлияли на разработку первых конституций вновь со-
зданных латиноамериканских государств5.  

Например, первая Конституция Боливии 1826 года, осно-
ванная на проекте, написанном самим Боливаром, содержала 
элементы древнеримского государственного устройства 
(например, трехпалатный законодательный орган, состоящий 
из сената, трибуната и цензора)6. Следы древнеримской модели 
также можно найти в первый республиканский период Арген-
тины и Чили, где в кризисные времена допускалась временная 
диктатура (director supremo)7. Более интересным является яв-

                                       
1 В результате обретения независимости от Испании возникли такие страны, как Аргентина, Боливия, 

Чили, Колумбия (включая Панаму), Коста-Рика, Куба, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, Ни-

карагуа, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай и Венесуэла. 
2 См. Ovidio García Regue iro, ‘1789 y la América española: eco ultramarino de los acontecimientos 

franceses’, in Revolución, contrarrevolución e independencia: La Revolución Francesa, España y América (1989), 108. 
3 Gerald E. Fitzgerald, The Constitutions of Latin America (1968), x–xi; David S. Clark, ‘Judicial Protection of 

the Constitution in Latin America’, (1975) 2 Hastings Constitutional Law Quarterly 405, 413. О бразильском движе-

нии за независимость, обреченном на неудачу, см. Haroldo Valladão, ‘L'étude et l'enseignement du Droit comparé 

au Brésil: XIX et XX siècle’, in Marc Ancel (ed), Livre du centenaire de la Société de législation comparé: Évolution 

internationale et problèmes du droit comparé (1971), 311–12. 
4 Позже Боливар запретил труды Бентама, так как они были слишком либеральными; Jürgen Samtleben, 

‘Menschheitsglück und Gesetzgebungsexport: Zu Jeremy Benthams Wirkung in Lateinamerika’, (1986) 50 RabelsZ 

451, 454–455. 
5 Анализ влияния различных источников см. в Otto Carlos Stoetzer, El pensamiento político en la América 

española durante el período de la emancipación (1789–1825) (1966). 
6 Fitzgerald (№ 37), x–xi. 
7 Об Аргентине см. Раздел 3 в Estatuto Provisional от 5 мая 1815 года; o Чили см. Статью 80 Конститу-

ции от 30 октября 1822 года и Статью 14 Конституции от 29 декабря 1823 года. URL: 

http://www.cervantesvirtual.com/portal/constituciones (дата обращения: 04.02.2022). 
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ное влияние недолго существовавшей либеральной Конститу-
ции Испании 1812 года, отмененной с возвращением на трон 
Фердинанда VII в 1814 г. Впоследствии эта Конституция всту-
пала в силу несколько раз. Например, громоздкая процедура 
избрания членов Парламента (провинциальными выборщика-
ми, которые, в свою очередь, избирались приходскими выбор-
щиками) была с небольшими изменениями прописана в раз-
личных ранних конституциях1. 

Еще более влиятельной оказалась модель США, особенно в 
государствах, ставших федеративными, например, в Мексике и 
Бразилии (1891 год)2. Однако наиболее типичным примером 
влияния США является Аргентина, где в течение многих лет 
провинции воевали между собой и только потом объединились 
(1810–1829 гг., затем установился диктаторский режим, про-
державшийся до 1852 г.). Хотя непосредственная связь Консти-
туции Аргентины с Конституцией США отрицалась3, факт со-
стоит в том, что формулировки в Конституции Аргентины 1853 
года (поправки внесены в 1860 г.) во многом схожи с формули-
ровками в Конституции США. Более того, авторы почти всех 
трактатов по конституционному праву, изданных в Аргентине в 
течение XIX в., для сравнительного анализа обращались имен-
но к США4. C самого начала при толковании Конституции Ар-
гентины Верховный суд Аргентины систематически ссылался 
на прецеденты Верховного суда США и правовую доктрину 
США5. Эта традиция продолжается и сегодня6. 

Именно в контексте судебного приказа по процедуре 
amparo Конституция США привлекала наибольшее внимание 
специалистов в области сравнительного правоведения. Это осо-

                                       
1 См. Ignacio Fernández Sarasola, ‘La constitución española de 1812 y su proyección europea e iberoamerica-

na’, (2000) 2 Fundamentos (Spain) 359–466. 
2 О непростой истории конституций Мексики см. Helen L. Clagett and David M. Valderrama, A Revised 

Guide to Law & Legal Literature of Mexico (1973), 1–13; о Бразилии см. Jacob Dolinger, ‘The Influence of American 

Constitutional Law on the Brazilian Legal System’, (1990) 38 AJCL 803, 823. 
3 Подробнее см. Jonathan M. Miller, ‘The Authority of a Foreign Talisman: A Study of U.S. Constitutional 

Practice as Authority in Nineteenth Century Argentina and the Argentine Elite's Leap of Faith’, (1997) 46 American 

University LR 1483, 1514–22. 
4 См. Edwin M. Borchard, Guide to the Law and Legal Literature of Argentina, Brazil and Chile (1917), 123–

8; также Miller (№ 44), 1508–32 и 1545–61. 
5 Самые первые решения следующие: Corte Suprema de Justicia de la Nación, 12 апреля 1864 года, Fiscal 

General de la Nación c/ M.G. Argerich, (1865) 1 Fallos 130–48 (о вопросе, подсудны ли федеральным судам 

оскорбления нанесенные в прессе, обсуждаются труды Джозефа Стори и Джеймса Кента, а также прецеденты 

Верховный суда) и 3 мая 1865 года, Domingo Mendoza y Hermano c/ Provincia de San Luis s/ derechos de ex-

portación, (1865) 1 Fallos 485–98 (обсуждение доктрины США по вопросу федеральной юрисдикции в контексте 

дел, когда иск к провинции подает житель другой провинции). 
6 См. ниже, № 198. 
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бое и чрезвычайное средство правовой защиты от неправомер-
ных действий государственных органов, которое включает в се-
бя элементы habeas corpus и судебных запретов, «приказов об 
ошибке», принуждения к исполнению обязательств и истре-
бования дела вышестоящим судом из производства нижестоя-
щего1. Происхождение самого известного мексиканского 
amparo не так ясно, как многие утверждают (особенно северо-
американские авторы)2. Велись ожесточенные споры о том, 
происходит ли amparo из французского, американского или 
более позднего испанского конституционного права3. Есть так-
же много свидетельств в пользу того, что судебный приказ о 
защите от злоупотреблений государственными чиновниками 
их правом действовать по своему усмотрению использовался 
еще при испанском правлении в семнадцатом веке4. Несмотря 
на то, что мексиканская процедура amparo превратилась в 
подлинно национальный институт, сравнение с конституцион-
ным правом США оставалось важным элементом мексиканской 
юридической науки5. Использование судебных приказов о пе-
редаче арестованного в суд habeas corpus и охранных грамот 
также развивалось под влиянием англо-американской доктри-
ны, хотя в странах Латинской Америки это всегда происходило 
с определенными особенностями.6 Речь идет об Аргентине,7 
Чили8, Перу9 и большей части Центральной Америки10. Первые 

                                       
1 О развитии amparo см. Clagett and Valderrama (№ 43), 38–61 (amparo — это уникальное средство су-

дебной защиты, которое есть только в Мексике). 
2 См., например, Phanor J. Eder, ‘The Impact of the Common Law on Latin America’, (1949–50) 4 Miami 

Law Quarterly 435, 436–7: «это один из лучших плодов сравнительного правоведения в действии». 
3 См. ссылки Клагетта (Clagett) и Вальдеррамы (Valderrama) (№ 43), 39–40. 
4 Alfonso Noriega Cantú, ‘El origen nacional y los antecedents hispánicos del juicio del amparo’, (1942) 9 Jus 

(Mexico) 151–7; см. также Merryman et al (№ 7), 396. 
5См., например, сравнительную работу Игнасио Вальярты (Ignacio Vallarta) (Председатель Верховного 

суда в 1879–1983 годах): El juicio de amparo y el writ of habeas corpus (1881).  
6См, например, Pedro P. Camargo, ‘The Right to Judicial Protection: “Amparo” and Other Latin American 

Remedies for the Protection of Human Rights’, (1971) 3 Lawyer of the Americas 191, 211–16; Fix Zamudio, ‘Diversos 

Significados Jurídicos del Amparo en el Derecho Ibero-americano’, (1965) 18 Boletín del Instituto de Derecho Com-

parado de México 119.  
7 Статья 18 первой Конституции Аргентины (1853/60) (habeas corpus); Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, 5 September 1958, Samuel Kot S.R.L. s/habeas corpus, (1958) 241 Fallos 291, 292. См. Статью 43 Консти-

туции (1994 года), Ley del Amparo No. 16986 (18 октября 1966 года), Ley del Habeas Corpus No. 23098 (28 сен-

тября 1984 года), Ley de Habeas Data Law No. 25326 (4 октября 2000 года); Kenneth L. Karst and Keith S. Rosenn, 

Law and Development in Latin America: A Case Book (1975), 160; J. P. Mandler, ‘Habeas Corpus and the Protection of 

Human Rights in Argentina’, (1991) 16 Yale Journal of International Law 5–12. 
8 Richard Cappalli, ‘Comparative South American Civil Procedure: A Chilean Perspective’, (1989–90) 

21University of Miami Inter-American LR 239, p. 296–301. 
9 Ст. 200 Конституции Перу 1993 года. 
10 Karst and Rosenn (№ 54), 182–3; см. также Phanor J. Eder, ‘Habeas Corpus Disembodied, The Latin-

American Experience’, in Kurt H. Nadelmann, Arthur T. von Mehren, and John N. Hazard (eds), XX Century Essays in 

Honor of Hessel E. Yntema (1961), 463; Clark, (1975) 2 Hastings Constitutional Law Quarterly 405. 
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конкретные положения habeas corpus Латинской Америки бы-
ли сформулированы в Бразилии еще в 1830 г. С тех пор они 
превратились в гораздо более широкие судебные приказы о 
защите, особенно mandado de segurança1. Следует отметить, что 
эти положения были основаны на английских актах habeas 
corpus 1640, 1689 и 1816 гг., а также базировались на практике, 
описанной Блэкстоуном (Blackstone) и другими авторитетными 
английскими правоведами2. Это наследие до сих пор можно 
заметить в том факте, что английское слово «судебный приказ» 
(writ) стало бразильским юридическим термином. 

Что касается законодательства ниже уровня Конституции, 
молодые латиноамериканские государства унаследовали зако-
нодательную неразбериху3. В Бразилии положения не менее 
запутанного португальского права тоже оставались в силе, но 
только если они не противоречили orden público новых консти-
туций. Это только усилило неопределенность, сопровождаю-
щую практическое применение указанных источников права4. 
Отчасти под влиянием трудов Бентама, лидеры движений за 
независимость рассматривали идею внести некоторый порядок 
в царящий правовой хаос. Они намеревались это сделать по-
средством всеобъемлющих кодификаций5. В источнике того 
времени сказано, что Бентам мало известен в Англии, больше 
известен в Европе, но лучше всего его знают в Чили и в Мекси-
ке6. В 1822 г. Иеремию Бентама очень хотели назначить соста-
вителем общего кодекса для всей Латинской Америки7. Однако 
идея провалилась, и влияние этого ученого сильно ослабло. 
Большинство молодых конституций содержали в себе мандат 
на кодификацию уголовного, гражданского и торгового права 
по образцу Конституции Испании 1812 года. Соответствующее 
положение испанской Конституции, в свою очередь, было по-

                                       
1 О habeas corpus, habeas data и mandado de segurança см. Статью 5 § 63, 69–73 Конституции Бразилии 

1988 года. Подробнее см.: Keith S. Rosenn, ‘Brazil's new Constitution: An Exercise in Transient Constitutionalism for 

a Transitional Society’, (1990) 38 AJCL 773, 794–8. 
2 Eder (№ 57), 465–9. 
3 О проблемах испанского наследия: Siete Partidas, Leyes de Toro, Leyes de las Indias, Recopilaciones и т.п. 
4 Список различных национальных положений см. в Alejandro Guzmán Brito, La Codificación Civil en 

Iberoamérica–Siglos XI–XX (2000), 186–9. 
5 Samtleben, (1986) 50 RabelsZ 468. 
6 William Hazlitt, ‘The Spirit of the Age’, (1825), in A. R. Waller and A. Glover (eds), The Collected Works 

(vol IV, 1902), 185, 189. 
7 Kurt Lipstein, ‘Bentham, Foreign Law and Foreign Lawyers’, in George Keeton and Georg Schwarzenberger 

(eds), Jeremy Bentham and the Law: A Symposium (1948), 216. 
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заимствовано из Конституции Франции 1791 года.1 В каждой 
стране кодификация развивалась по-своему. Чилийский юрист 
Гусман Брито (Guzmán Brito) показал, что эти процессы ни в 
коем случае не сводились к простому заимствованию француз-
ского законодательства. 

Военные, а затем и политические лидеры движения за не-
зависимость, такие как сам Боливар, чилийский Director 
Supremo О'Хиггинс или Protector Боливии (а позже и Перу) 
Санта-Крус2, действительно настаивали на принятии француз-
ских кодексов. Такие предпочтения, вероятно, можно объяс-
нить тем, что латиноамериканские лидеры восхищались Напо-
леоном. Большинство свидетельств указывает именно на это, а 
не на альтернативный тезис, состоящий в том, что была по-
ставлена цель найти законодательство, которое представляло 
бы революционные идеалы либерализма в противовес идеалам 
ненавистного испанского режима. В конце концов, либераль-
ная Конституция Испании 1812 года была весьма влиятельной в 
большинстве новых республик. Кроме того, все положения 
старого испанского режима, противоречащие либеральному 
духу новых конституций, были отменены сразу после обрете-
ния независимости3. При этом никто не хотел никаких либе-
ральных законов в области семейного права и законодательства 
о наследовании. Эти сферы по-прежнему регулировались огра-
ничительными принципами канонического права и основан-
ными на них королевскими законами Испании и Португалии4. 
Как следствие, например, в Бразилии до 1890 г. браки и разво-
ды регулировались канонами Тридентского собора (1563 г.), т.е. 
до провозглашения Республики5. 

Фактически только Санта-Крус смог успешно подражать 
Наполеону, когда ввел в действие боливийский Código Santa 
Cruz 1830 г. С небольшими изменениями этот свод законов был 
принят в Северном и Южном Перу в 1836 г. В 1841 г. этот же 

                                       
1 Guzmán Brito (№ 60), 231–7. 
2 Там же, с. 238–40. 
3 См. там же, 184–5. Автор пишет о частичной отмене рабства, отмене привилегий дворянства и поряд-

ка наследования земли по праву первородства (mayorazgo). Также речь идет о наделении индейцев правоспо-

собностью, браках между приверженцами других религий (не католики), правах интеллектуальной собственно-

сти, отмене дискреционного списания долгов королевской администрацией и праве привилегированного рас-

торжения договоров. 
4 Там же, с. 263. 
5 Закон от 3 ноября 1827 года (не отменяющий Alvará (предписание) от 11 сентября 1564 года и Закон 

от 8 апреля 1569 года) был отменен Указом № 181 от 24 января 1890 года. См. Pontes de Miranda (№ 30), 95–6. 
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свод законов стал частью первого в Коста-Рике Código General1. 
Французский Code Civil продолжал действовать в бывшей 
французской колонии Гаити (1825 г.). Когда испаноязычная 
Доминиканская Республика была впервые аннексирована Гаи-
ти, там тоже стал действовать Code civil. Версия на француз-
ском языке оставалась в силе даже после того, как Доминикан-
ская Республика вновь обрела независимость в 1844 г. И только 
сорок лет спустя был принят перевод этого Кодекса на испан-
ский язык2. В 1827 г. в мексиканском штате Оахака также ввели 
в действие буквальный перевод Code civil. Этим действием штат 
намеревался утвердить свою автономию в рамках будущей мек-
сиканской федерации3. 

Иные следы более или менее прямого влияния француз-
ского законодательства наблюдаются в области торгового пра-
ва. Боливийский Торговый Кодекс Санта-Круса (1830 г.), разу-
меется, тоже был скопирован с французского Кодекса 1807 г.4 В 
1831 г., вскоре после отделения от Великой Колумбии Боливара, 
в Эквадоре ввели в действие испанский Торговый Кодекс 
1829 года5, который, несмотря на некоторые новшества, в зна-
чительной степени был копией французского Кодекса 1807 го-
да. Торговые Кодексы Колумбии и Перу (оба приняты в 1853 г.) 
также, как и некоторые другие, были копиями испанского Ко-
декса, т.е. по существу основывались на французском праве6. То 
же самое относится — хотя и в меньшей степени — к бразиль-
скому Торговому Кодексу, который был принят в 1850 г. на ос-
нове проекта, разработанного в 1834 г. комиссией из двух юри-
стов, двух торговцев и шведского консула в Рио-де-Жанейро7. 
Этот проект базировался на французском Code commercial, ис-
панском Кодексе 1829 г. и португальском Кодексе 1833 г. Пор-
тугальский же Кодекс сам был основан на первых двух упомя-
нутых кодексах8. Несмотря на то что современники считали их 

                                       
1 Pontes de Miranda (№ 30), с. 307–24. 
2 Там же, с. 289–302. 
3 Там же, с. 304–305. 
4 Julio Olavarría Ávila, Los Códigos de Comercio Latinoamericanos (1961), 245–7. 
5 Фактически ссылкой на испанский Кодекс в Законе № 4 от 1831 года; Luis Monsalve Pozo, Derecho 

Mercantil Ecuatoriano (1968), 60–1. 
6 José Gabino Pinzón, Introducción al Derecho Comercial (2nd edn, 1966), 33; Miguel Antonio de la Lama, 

Código de Comercio (1902), xxxvii. Об одном из немногих, но существенных отклонений испанского Кодекса 

1829 года от французского законодательства. 
7 Silvio Meira, Teixeira de Freitas: O jurisconsulto do Império (1983), 272. См. также W. R. Swartz, ‘Codifi-

cation in Latin America: The Brazilian Commercial Code of 1850’, (1975) 10 Texas International LJ 347 и далее. 
8 Dylson Doria, Curso de Direito Comercial (vol I, 4th edn, 1986), 24–9; Olavarría (№ 73), 245–7. 
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«самым передовым законодательством» своего времени1, не-
удивительно, что эти довольно простые адаптации впослед-
ствии были признаны устаревшими и плохо отражающими 
обычаи и потребности новых наций2.  
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УДК 340            А.П. Семитко 

О публичном и частном праве  
во французской юридической доктрине:  

сравнительно-правовой анализ 

Переход России к правовому государству и уважению прав 
человека закономерно приводит к необходимости возрождения 
и дальнейшего развития частного права, а потому в юридиче-
ской доктрине стала актуальной идея деления права на частное 
и публичное. Это нашло отражение в изменении номенклатуры 
научных юридических специальностей, в рамках которой вы-
делены публично-правовые и частно-правовые науки. В статье 
дается краткий сравнительно-правовой анализ французской 
юридической доктрины по проблеме «публичное — частное 
право». Указанная доктрина исповедует подход, который поз-
воляет сохранить «суверенную территорию» частного права и 
его достойное место в основном разделении права, что жиз-
ненно важно сегодня для российской правовой системы, по-
скольку умаление частного права, как показал наш историче-
ский опыт, неминуемо ведет сначала к уничтожению защища-
емой частным правом свободы индивида и умалению прав че-
ловека в целом, а потом к превращению публичного и частного 
права в псевдоюридическую систему.  

Ключевые слова: основное разделение права; публичное 
право; частное право; права и свободы человека. 

 

A.P. Semitko 

On public and private law in French legal doctrine: 
comparative legal analysis 

Russia's transition to a legal state and respect for human rights 
naturally leads to the need to revive and further develop private law, 
and therefore the idea of dividing law into private and public has 
become relevant in legal doctrine. This was reflected in the change 
in the nomenclature of scientific legal specialties, within the frame-
work of which public-legal and private-legal sciences are highlight-
ed. The article gives a brief comparative legal analysis of French le-
gal doctrine on the issue of "public - private law." Said doctrine ad-
heres to an approach that allows the preservation of the "sovereign 
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territory" of private law and its worthy place in the basic division of 
law, what is vital today for the Russian legal system, since the di-
minishment of private law, As our historical experience has shown, 
inevitably leads first to the destruction of the individual's freedom 
protected by private law and the diminishment of human rights in 
general, and then to the transformation of public and private law in-
to a pseudo-legal system. 

Keywords: basic division of law; public law; private law; hu-
man rights and freedoms. 

 
В 2021 г. изменилась номенклатура научных специально-

стей, по которым в России присуждают ученые степени: и те-
перь вместо 15 (а если учитывать более дробное деление внутри 
них, то наберется около 40) специальностей осталось всего 
пять, центральное место среди которых принадлежит публич-
но-правовым и частноправовым наукам, что, безусловно, по-
требует дальнейшего обсуждения этого вопроса в российской 
юридической литературе [1]. В связи с этим было бы полезно 
провести сравнительно-правовой анализ проблемы основного 
разделения права во Франции — рассмотреть французскую 
юридическую доктрину по этому вопросу, в том числе и по во-
просу критериев и аргументов, используемых для отнесения 
той или иной отрасли права к подсистеме публичного или 
частного права в этой стране, в правовой системе которой ос-
новное разделение права (называемое там summa divisio) явля-
ется наиболее ярко выраженным и нашедшим отражение в 
особенностях устройства судебной системы1. Россия, как и 
Франция, принадлежит к романо-германской семье правовых 
систем и поэтому изучение подходов к этой проблеме в одном 
из типологически близких нам правовых ареалов позволит за-
фиксировать общее и особенное в наших доктринах, а также 
понять почему основное разделение права необходимо изучать, 
отстаивать и развивать в российской правовой системе и поче-
му такой подход будет способствовать дальнейшему развитию 
как российской правовой доктрины по данной проблеме, так и, 
надеемся, прогрессу правовой культуры России в целом. 

                                       
1 Более подробно (и с более полным списком использованной литературы) данная те-

матика рассматривалась автором этих строк ранее [2, с. 126-140; 3, с. 562–585; 4, с. 155–171].  
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Публичное право во французской правовой доктрине 
определяют кратко как совокупность правовых норм, которые 
регулируют отношения государства (государственных органов) 
и публичных коллективов (публичных образований) между со-
бой и с частными лицами, а частное право — как совокупность 
правовых норм, регулирующих отношения частных лиц между 
собой [5, р. 17]. Здесь главный упор сделан на круг участвую-
щих в правоотношениях субъектов. 

По мнению Ж.-Л. Обера, для четкого разграничения ука-
занных сфер необходимо принимать во внимание еще и крите-
рий цели правового регулирования, который характеризует 
нормы публичного права с точки зрения их устремленности на 
удовлетворение публичного интереса и с точки зрения обеспе-
чения ими функционирования государственной власти. Вместе 
с тем не всегда можно отделить индивидуальный интерес от 
интереса коллективного: большое количество правовых норм, 
которые явно относятся к частному праву, обеспечивают одно-
временно удовлетворение как частного, так и общего, т.е. пуб-
личного, интересов. К тому же служение последнему не состав-
ляет монополию только публичного права [6, р. 34-35].  

Решающее значение для отграничения публичного права 
от частного имеет также и то, что оно выражает специфику 
публичной власти, обеспечивает ее императивные и принуди-
тельно-властные функции. Если к выделенному ранее крите-
рию — круг участвующих в правоотношениях субъектов — до-
бавить еще один — интересы частных лиц, тогда частное право 
определяется как совокупность правовых норм, которые регу-
лируют отношения частных лиц и обеспечивают в приоритет-
ном порядке защиту индивидуальных интересов, а публич-
ное — как совокупность правовых норм, которые организуют 
деятельность государства и публичных коллективов, а также 
норм, которые регулируют их отношения в качестве субъектов 
публичной власти с частными лицами [6, р. 34-35]. Умолчание 
о круге интересов в последнем случае показывает, что приори-
тетными для публичного права являются публичные интересы: 
оно защищает интересы прежде всего публичного организма. 
Следует отметить, что обе подсистемы права в конечном счете 
нацелены — но каждая по-своему — на выражение и защиту 
как индивидуальных, так и общих социальных интересов.  
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Право защищает индивидуальный интерес, принадлежа-
щий всем индивидам по отдельности, а все индивиды состав-
ляют в конечном счете коллектив, общество в целом и т.д. По-
этому оппозиция «коллективный — индивидуальный интерес» 
имеет пределы, хотя и не может быть исключена полностью. То 
же самое следует сказать об оппозиции «публичное — частное 
право»: не надо преувеличивать, а тем более абсолютизировать 
их реальные различия в сфере правового регулирования, но 
было бы ошибочно их вообще не учитывать. 

Все названные различия, как и само разделение права бес-
спорны, но было бы ошибочно делать вывод, что публичное и 
частное право образуют два четко определенных и закрытых 
универсума. На самом деле проникновение одного в другой 
весьма заметно: в доказательство этой мысли Ж.-Л. Обер при-
водит параллельно идущие процессы публицизации частного 
права и приватизации публичного права, а также появление 
общеправовых институтов, например, института договора, от-
ветственности. По существу, два различных порядка права есть 
два дополняющих друг друга аспекта одного феномена права. 
Было бы опасно терять из вида эту взаимодополняемость, вы-
ражающую необходимое единство права, которое, по мнению 
Ж.-Л. Обера «есть удобство, а не необходимость» [5, р. 18]. 

В рамках указанной дихотомии частное право имеет осо-
бое значение: оно всегда было и остается наиболее важной под-
системой права. Нет никакого сомнения в том, что уменьшение 
влияния частного права «приведет к умалению духа справед-
ливости в обществе, к своего рода юридической девальвации…» 
[7, р. 291-294]. При этом права человека занимают, по мнению 
ряда авторов, «первое место в совокупности отраслей частного 
права, учитывая и то, что они относятся также к праву публич-
ному» [8, р. 92]. Права человека «преодолели разделение меж-
ду публичным и частным правом» [9, р. 290]. Выдающийся 
российский ученый С.С. Алексеев также настаивал на том, что 
права человека составляют фундамент современного цивили-
зованного частного, а не только публичного права [10, с. 359–
360, 398–399]. Отсюда можно сделать вывод о том, что разви-
тие частного права в России связано с утверждением прав че-
ловека в правовой системе в целом. Поэтому уничтожение 
частного права неминуемо приводит к уничтожению публич-
ного права, где центральным компонентом также являются 
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права человека, т.е. к уничтожению правовой системы в целом, 
к превращению ее в систему неправового — принудительного и 
волюнтаристского со стороны правящей элиты, захватившей 
госаппарат, — управления делами общества. 
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УДК 340.12         О.И. Цыбулевская 

Аксиологический подход к праву  
в глобализирующемся мире 

В статье через призму культурологического подхода ис-
следуются некоторые проблемы, протекающих в современном 
мире глобализационных процессов. Обращается внимание на 
специфику глобализации в правовой сфере, которая прослежи-
вается во всех структурных частях правовой системы общества, 
охватывая все ее компоненты. Показано значение взаимодей-
ствия права и морали в условиях трансформации современного 
миропонимания. Утверждается, что право — явление не только 
политико-юридическое, но и социально-этическое. В этом кон-
тексте особую важность приобретает исследование нравствен-
ных ценностей в праве. Обосновывается необходимость созда-
ния механизма защиты духовных традиционных ценностей, 
как фактора сохранения российской государственности.  

Ключевые слова: глобализация; ценность; право; духовность; 
миропонимание; мультикультурализм; принцип; культура.  
 

O.I. Tsybulevskaya 

Axiological approach to law in a globalizing world 

The article examines some of the problems of globalization 
processes occurring in the modern world through the prism of a cul-
turological approach. Attention is drawn to the specifics of globali-
zation in the legal sphere, which can be traced in all structural parts 
of the legal system of society, covering all its components. The im-
portance of the interaction of law and morality in the conditions of 
transformation of the modern worldview is shown. It is argued that 
law is not only a political and legal phenomenon, but also a socio-
ethical one. In this context, the study of moral values in law is of 
particular importance. The necessity of creating a mechanism for 
the protection of spiritual traditional values as a factor in the 
preservation of Russian statehood is substantiated. 

Keywords: globalization; value; law; spirituality; worldview; 
multiculturalism; principle; culture. 
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Глобализационные процессы затрагивают сегодня факти-
чески все сферы жизнедеятельности нашего общества. Они 
прямо или опосредованно воздействуют на экономику, право, 
культуру, политику. Специфика глобализации в правовой сфе-
ре состоит в том, что этот процесс проявляется и прослеживает-
ся в той или иной степени во всех структурных частях правовой 
системы страны, охватывая все компоненты, в том числе отрас-
ли, институты, процессы правотворчества и правоприменения. 

Глобализация содействует унификации правовых систем. 
Но процесс этот протекает весьма противоречиво: сказываются 
объективные факторы — конфликты, войны, экономический 
рост (теперь еще добавилась ситуация с пандемией коронави-
руса). Создают нестабильность качественные государственно-
правовые перемены в отдельных странах (революции, перево-
роты, колебания политического курса, обновление конститу-
ции). Неодинаково взаимное влияние международно-правовых 
массивов применительно к разным странам (деструкции, «об-
валы» правовых состояний и институтов). В этих условиях 
«международный диктат опасен, предпочтительнее взвешен-
ное восприятие международного права» [1, с. 172]. 

Глобализация мира актуализирует проблему ценностей. В 
научном сообществе возрос интерес к осмыслению права как 
элементу культуры. Право — величайшее завоевание культуры. 
Среди многообразия подходов к пониманию культуры, в том 
числе правовой, можно выделить аксиологический (от греч. 
аxia — ценность и logos — учение). Вне ценностей культура су-
ществовать не может. Более того, ценность сама по себе не про-
сто атрибут культуры — это то, что заложено в ее основе. Куль-
туры отличаются друг от друга специфичным набором ценно-
стей. Но есть ценности, значимые для всех культур и народов. 
Именно на основе таких ценностей возможно взаимодействие и 
взаимообогащение культур. «Это ценности, нарушение кото-
рых прямо ущемляет права индивидов и сообществ жить и дей-
ствовать в соответствии со своими ориентациями. Право как 
раз и является такой безусловной ценностью» [2, с. 93]. Его 
требования распространяются на всех людей независимо от по-
ла, возраста, партийной, этнической и религиозной принад-
лежности. 

Аксиологическая тематика представлена в трудах филосо-
фов, этиков, социологов, психологов. Нет единой точки зрения 
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по вопросу понятия и содержания ценностей. Г.П. Выжлецов 
выделяет три подхода к этой проблеме. Первым и наиболее 
распространенным является понимание ценности как значи-
мости предметов и явлений действительности для человека, 
их способности удовлетворять его материальные и духовные 
потребности. Представители второго подхода относят к ценно-
стям лишь высшие общественные идеалы. С этой точки зрения 
ценности являются уже не средством, а целью (эта концепция 
оказалась наиболее популярной в этике). Третий подход объ-
единяет исходные основания первых двух. В нем ценность 
определяется как значимость и идеал одновременно. 

В теории государства и права, особенно советского перио-
да, аксиолого-правовая проблематика долгое время не рас-
сматривалась. Ее стали активно исследовать в отечественной 
науке только с начала 1970-х годов. Значительный вклад в ре-
шение ценностных проблем права внесли С.С. Алексеев, 
В.К. Бабаев, Н.С. Бондарь, Д.Т. Боннер, Д.А. Керимов, 
В.В. Лазарев, Е.А. Лукашева, Н.И. Матузов, Г.В. Мальцев, 
В.С. Нерсесянц, П.М. Рабинович, А.И. Экимов и другие право-
веды. Были изданы труды зарубежных ученых — В. Вичева, 
Р. Лукича, А. Нашиц, Н. Неновски, И. Сабо и др. Аксиологиче-
ская тематика и сегодня находится в центре внимания ученых-
правоведов. Различают трактовки ценностей в зависимости от 
методологических подходов к исследованию данного феномена 
[3, с. 112-117]. 

Принято различать ценности права и ценности в праве. К 
первым относят ценности, присущие самому праву: свободу, 
ответственность, равенство, справедливость. Ко вторым при-
числяют ценности, выходящие за пределы самого права, кото-
рые отражают интересы и потребности людей и реализуются 
при помощи права. Это может быть здоровье, достоинство, без-
опасность, информация, деньги. Важнейшее значение имеют 
такие ценности, как власть и собственность, вокруг которых 
всегда вращается маховик права [4, с. 262]. 

Осознание ценности права определенным образом корре-
лируется с его местом в механизме социальной регуляции. Ин-
струментальная ценность права проявляет себя в определен-
ности, эффективности юридических средств в процессе упоря-
дочения поведения людей. Общесоциальная ценность права 
связана с его нравственной природой. Она заключается в том 
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числе и в том, что право, являясь хранителем общечеловече-
ских ценностей, способствует духовному развитию общества. 

Право — явление не только политико-юридическое, но и 
социально-этическое. В этом контексте особую важность при-
обретает исследование нравственных ценностей в праве. Нрав-
ственные нормы и принципы в правовой сфере приобретают 
юридические черты и свойства. Не случайно, например, такая 
базовая для сферы права ценность, как справедливость, явля-
ющаяся своего рода стержнем, скрепляющим всю иерархию 
социально значимых ценностей, от духовно-нравственных глу-
бин до норм публичного права, признается аксиологической 
морально-правовой категорией. В значительной мере это мож-
но отнести и к категории «свободы» (право — ограничитель 
свободы), и к категории «равенство» (в сфере права она приоб-
ретает вид формального равенства — равноправия). 

Теория ценностей в последние годы получила особую ак-
туальность ввиду неоднозначного отношения к концепции 
мультикультурализма и практике ее реализации в странах За-
пада. Глобализация оказывает неоднозначное (скорее дефор-
мирующее) влияние на такой элемент правовой системы, как 
нравственное и правовое сознание. Не случайно все чаще мы 
обращаемся к исследованию правовой ментальности того или 
иного народа, и очень остро в западных странах, в частности, 
встала проблема мультикультурализма.  

Практика создания мультикультурного общества, широко 
обсуждается философами, антропологами, правоведами. При-
менительно к праву данная теория базируется на утверждении 
того, что культура той или иной общности впитывает в себя 
свою, сложившуюся систему ценностей и, соответственно, 
только свою систему правовых норм, отражающих эти ценно-
сти. Каждая культурная общность должна руководствоваться 
только этими ценностями и выражающими их правовыми 
нормами ввиду того, что единой для всех времен и народов 
культуры не существует.  

И.Л. Честнов, обращая внимание на несостоятельность по-
добного рода рассуждений, справедливо отмечает, что разница 
в культурном положении весьма относительна и контекстуаль-
на: в ту или иную историческую эпоху и у определенных куль-
тур-цивилизаций — это одни критерии отнесения различий к 
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«нетерпимым», а, значит, дискриминационным, а в другие (и у 
других) — иные [5, с. 30-32]. 

Государства, на практике реализующие идеи мультикуль-
турализма, нередко используют метод «юридической ассимет-
рии», когда правовое регулирование осуществляется в одних 
случаях на основе ном права, а в других — с помощью культур-
но-этнических и религиозных принципов, не всегда совпадаю-
щих с международными правовыми стандартами. С.В. Полени-
на приводит в пример целую серию уголовных дел относитель-
но преступных деяний, совершенных в европейских государ-
ствах и США с участием иммигрантов. Одно из них — дело об 
убийстве американки китайского происхождения собственным 
мужем. Суд, учитывая свидетельства культурного (националь-
но-традиционного характера), признал его невиновным. В 
ином случае (если бы обвиняемый был бы гражданином США) 
деяние квалифицировалось бы как преступление [6, с. 39]. Тем 
самым попираются правовые принципы и умаляются ценность 
и социальное назначение права (как равной меры к неравным 
людям).  

Противопоставление культуры, права, морали, религии 
недопустимо. Право по своей сути является феноменом культу-
ры, имеющим нравственные основания. Справедливость, гума-
низм, равенство — это моральные источники права, базирую-
щиеся на культуре. Но в механизме социального регулирова-
ния право, мораль, культура занимают свое место и выполняют 
свои функции. Так, действие всех социальных норм, в немалой 
степени зависит от эффективно функционирующей юридиче-
ской системы. Если будут попираться законы, нравственные 
нормы, лежащие в их основе, окажутся несостоятельными.  

Основная трудность реализации аксиологического подхо-
да состоит в том, что ценности имеют сложнейшую структуру и 
многоуровневый характер. Отличаются они и по способам свое-
го бытия: объективно наличествуя в реальных общественных 
отношениях, ценности осознаются субъектом в качестве цели, 
нормы, идеала, и затем, через духовно-нравственное состояние 
людей и коллективов ценности оказывают обратное воздей-
ствие на поведение людей, затрагивая все сферы их жизни и 
деятельности.  

Современная российская правовая система, все законода-
тельство охраняют отечественную культуру и одновременно 
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подпитываются ею. В то же время главная, специфическая 
функция национальных культур — сохранение своих сообществ 
и передача их характерных особенностей следующим поколе-
ниям. Д.А. Керимов в начале прошлого десятилетия с горечью 
отмечал: «Политическая элита до сих пор не в состоянии по-
нять, что игнорирование величайшей российской духовности 
(курсив наш. — О.Ц.), не знающей себе равных в мире, не менее 
трагичны, чем развал экономики, армии, уничтожение куль-
турных ценностей» [7, с. 23]. 

Проблема правовой регуляции культурных и нравствен-
ных ценностей по-прежнему остается весьма актуальной. В 
значительной степени это касается деятельности средств мас-
совой информации. Необходимо более четко определить пра-
вовые заградительные барьеры для распространения антикуль-
туры через каналы СМИ, в частности установить адекватную 
ответственность за такого рода деяния с их стороны, как зло-
употребление правом. Такие попытки неоднократно предпри-
нимались. Власть должна нацелить СМИ и Интернет на консо-
лидацию духовности как важнейшей базовой составляющей 
российской государственности, на распространение культурных 
ценностей, формирование нравственных идеалов, а также на 
защиту от информации, оказывающей негативное воздействие 
на сознание граждан особенно молодого поколения. Данное 
требование полностью соответствует Доктрине информацион-
ной безопасности. Как соответствует ей и проект Указа Прези-
дента РФ об основах государственной политики по сохранению 
традиционных духовных ценностей — документ, вызвавший 
дискуссию [8]. Против него, в частности, выступили отдельные 
представители театрального сообщества, хотя необходимость 
принятия данного документа очевидна. 

Упрочение традиционных духовных основ российского 
общества — одна из наиболее актуальных стратегий его разви-
тия. Игнорирование социокультурной природы отдельных пра-
вовых систем может привести в правоглобализационном про-
цессе к политической, идеологической, правовой экспансии 
экономически, военно-политически господствующих стран и 
блоков, в основе чего лежит не сила права, а право силы и соот-
ветственно отказ от фундаментальных конституционных идей 
демократии и государственного суверенитета [9, с. 172]. Такая 
угроза — уже реальность.  



 

58 

В условиях межцивилизационного взаимодействия и гло-
бализации важно сохранить свое культурно-цивилизационное 
лицо, свою идентичность, отстаивать свои ценности, укреплять 
культурный диалог, участвовать в глобализационных процес-
сах, исходя из собственных интересов.  
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УДК 340.12                        Т.Е. Грязнова 

П.Н. Милюков как представитель  
государственной школы русской историографии:  

теоретико-методологический аспект 

Концепция П.Н. Милюкова строится на позитивистском, 
многофакторном подходе и сравнительном анализе вех исто-
рического пути России и Европы. Государственное развитие де-
терминировано, по мнению автора, тремя основными фактора-
ми: внутренним законом эволюции; проистекающими из гео-
политического положения особенностями развития народов; 
деятельностью выдающихся личностей, воздействующих на ход 
исторического процесса. Ученый выделяет две стадии развития 
государств: натуральное хозяйство, меновое или денежное. Что 
касается просвещенных народов, то каждый из них проходит 
этапы племенного быта, феодального строя, национально-
военного государства, перерастающего с течением времени в 
государство конституционное. Обозначенные периоды свой-
ственны и России, однако у нас, как убежден автор, они были 
отмечены печатью принудительного государственного воздей-
ствия. Продолжая линию историков государственной школы, 
он представил государство важнейшим двигателем историче-
ского процесса, подчеркнув устойчивое доминирование его по-
литического роста над экономическим и социальным. 

Ключевые слова: П.Н. Милюков; государственная школа; 
историография; государство; позитивизм. 

 

T.E. Gryaznova 

P.N. Milyukov as a representative of the State School  
of Russian Historiography: theoretical and  

methodological aspect 

The concept of P.N. Milyukov is based on a positivist, multifac-
torial approach and on comparative analyses of the milestones of 
the historical path of Russia and Europe. State development is de-
termined, according to the author, by three main factors: the inter-
nal law of evolution; the peculiarities of the development of nations 
arising from the geopolitical position; the activity of outstanding 
personalities influencing the course of the historical process. The 
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scholar distinguishes two stages of the development of states: natu-
ral economy, exchange or monetary. As for the enlightened nations, 
each of them goes through the stages of tribal life, feudal system, na-
tional-military state, which develops over time into a constitutional 
state. The designated periods are peculiar to Russia, however, as the 
author is convinced, they were marked with the seal of forced state 
influence. Continuing the line of historians of the state school, he 
presented the state as the most important engine of the historical 
process, emphasizing the steady dominance of its political growth 
over economic and social.  

Keywords: P.N. Milyukov; state school; historiography; state; 
positivism. 

 
Методологические взгляды П.Н. Милюкова, как и других 

представителей государственной школы русской историогра-
фии, отражают влияние позитивизма и марксизма. Увлечение 
марксизмом проявлялось в интересе к экономическим и соци-
альным аспектам государственной жизни. Так, размышляя над 
предметом государственно-правовых исследований, автор от-
мечает необходимость изучения, в первую очередь, «истории 
экономической и финансовой, истории социальной, истории 
учреждений» [1, с. XI]. 

В традициях позитивизма П.Н. Милюков признает идею 
закономерности исторического процесса, а также многофак-
торный подход, подчеркивая необходимость исследования «и 
экономических, и социальных, и государственных, и умствен-
ных, и нравственных, и религиозных, и эстетических» [4, с. 3] 
аспектов, считая неприемлемыми «попытки свести все пере-
численные стороны исторической эволюции к какой-нибудь 
одной» [Там же, с. 3-4].  

Идея закономерности признавалась государствоведом без-
относительно к возможности современной науки познать зако-
ны, движущие развитием человечества. «Все подчинено зако-
нам: в области процессов духа господствует такой же детерми-
низм, как и в области процессов материальных. Это утвержде-
ние, притом, не может быть поставлено в зависимость от того, 
можем ли мы или не можем при настоящем состоянии науки 
открыть эти законы» [2, с. 42], — убежден автор. Под влиянием 
набирающей популярность индивидуальной и коллективной 
психологии, он отмечает, что именно в ней находят объяснение 
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практически все явления общественной жизни и «вместе с по-
следнею опираются на все здание закономерности более про-
стых явлений мира, — физических, химических или физиоло-
гических» [4, с. 9].  

Исторический путь государств детерминирован, по 
П.Н. Милюкову, тремя основными факторами: внутренним за-
коном эволюции; проистекающими из геополитического поло-
жения особенностями развития народов; деятельностью выда-
ющихся личностей, воздействующих на ход исторического про-
цесса. «Под влиянием данных географических, климатических, 
почвенных, биогеографических условий, а также и переданных 
по наследству особенностей данного человеческого общества, 
действительный ход исторического процесса может разнообра-
зиться до бесконечности». Однако «зависимость внутреннего 
процесса от среды уменьшается по мере овладения человеком 
силами природы, т.е. по мере приближения от прошлого к 
настоящему» [2, с. 53], — поясняет исследователь. Что касается 
вопроса о роли личности в истории, то автор склонен рассмат-
ривать ее как «тот же закономерный процесс, перенесенный из 
области внешнего мира в область психической жизни» [3, с. 8], 
нивелируя, по сути, роль случайности в истории. 

Результаты методологических поисков П.Н. Милюкова 
предопределили его взгляд на процесс происхождения русского 
государства. Будучи убежденным, что степень экономического 
развития страны зависит от плотности населения, он выделяет 
два типа протогосударственных образований, характеризующих-
ся наличием общих закономерностей: с незначительным благо-
состоянием, нетронутыми источниками жизненных ресурсов и 
высоким воспроизводством населения, к числу которых принад-
лежит Россия; с высокой степенью благосостояния, интенсивным 
развитием труда и достаточно низкой рождаемостью, примером 
которых служит большинство европейских стран.  

Сравнивая процессы роста народонаселения России и за-
падноевропейских государств, П.Н. Милюков обращает внима-
ние на запоздалость эволюции первой, в связи с чем отмечает: 
«На западе передвижение этнографических масс улеглось в 
общих чертах в VIII–IX в.; таким образом, Европа уселась на 
месте к тому времени, когда только-что началась наша исто-
рия» [4, с. 53]. В силу наличия огромного фонда используемых 
для колонизации свободных земель и экстенсивного развития 



 

63 

хозяйства, образование российской государственности суще-
ственно отставало от западноевропейских стран. 

В целом П.Н. Милюков, вслед за К. Бюхером, главный дви-
гатель прогресса видит в развитии товарно-денежных отноше-
ний, в связи с чем выделяет две стадии развития государств: 
натуральное хозяйство и меновое или денежное. По сути, «все 
наше экономическое прошлое есть время господства... нату-
рального хозяйства, — считает отечественный исследователь, — 
в классе землевладельческом только освобождение крестьян 
вызвало окончательный переход к меновому хозяйству, а в 
классе крестьянском натуральное хозяйство процветало бы и до 
нашего времени, если бы необходимость добыть деньги для 
уплаты податей не заставляла крестьянина выносить свои про-
дукты и свой личный труд на рынок» [4, с. 69].  

Связывая появление мануфактурного производства с ре-
форматорской деятельностью Петра I, П.Н. Милюков отмечает, 
что и в конце XIX в., «отстав от своего прошлого, Россия далеко 
еще не пристала к европейскому настоящему», поскольку 
«грандиозный рост нашего промышленного развития до сих 
пор покоится на фундаменте, отчасти слишком элементарном, 
отчасти слишком искусственном» [4, с. 130]. Обусловленная 
особенностями материальной среды, экономическая отсталость 
имела следствием неразвитость сословного строя, что, в свою 
очередь, предопределило особую миссию русского государства. 
«Именно элементарное состояние экономического “фундамен-
та” вызвало у нас в России гипертрофию государственной 
“надстройки” и обусловило сильное обратное воздействие этой 
надстройки на самый “фундамент”» [4, с. 134], — пишет автор.  

Согласно П.Н. Милюкову, каждый просвещенный народ 
проходит три стадии развития: племенной быт, феодальный 
строй, национально-военное государство, перерастающее с те-
чением времени в государство конституционное. Обозначенные 
стадии общественной эволюции свойственны и России, однако 
у нас, как убежден автор, они были отмечены печатью прину-
дительного государственного воздействия. Развивая норманн-
скую теорию происхождения Древнерусского государства, уче-
ный отмечает, что в силу постоянной внешней угрозы, а также 
«слабости или отсутствии внутренних пружин, приводящих в 
движение весь процесс политической эволюции» [4, с. 135], 
государственные учреждения были наложены у нас над учре-
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ждениями племенными. В результате, «центральная политиче-
ская власть закрепила под собой военно-служилый класс, за-
нявший место отсутствовавшей — или слишком слабой — мест-
ной земельной аристократии; а этот служилый класс закрепил 
под собой крестьянство» [4, с. 144], — комментирует свою пози-
цию автор. Тем самым социальная структура общества оказа-
лась в полной зависимости от государственной власти. 

В стадию национально-военного государства, согласно 
П.Н. Милюкову, наша страна вступает в эпоху Московского 
царства XV–XVI вв., в условиях которого «необходимость само-
обороны, незаметно и невольно переходит в политику объеди-
нения и территориального расширения» [4, с. 144-145]. Укреп-
ление и развитие российской государственности после реформ 
Петра I смогли существенно смягчить по-прежнему определя-
ющий фактор зависимости от военных нужд, долженствующий 
отойти на второй план в перспективе построения государства 
конституционного. 

Как видим, концепция происхождения государства 
П.Н. Милюкова строилась на сравнительном анализе вех исто-
рического пути России и Европы, показавшем наличие как су-
щественного своеобразия отечественной государственности, так 
и общих закономерностей развития. Не случайно автор конста-
тирует «весьма значительное сходство и в его общем ходе, и 
еще более, в отдельных элементарных факторах... между ним и 
развитием западноевропейских государств» [3, с. 295]. Под-
тверждением данного вывода, по мнению П.Н. Милюкова, мо-
жет служить невозможное ни в каком ином случае успешное 
восприятие Россией достижений западноевропейской государ-
ственности.  

Концепция П.Н. Милюкова строится на позитивистском, 
многофакторном подходе к процессу исторического развития 
России, причем экономический фактор рассматривается им как 
исходный. Продолжая линию историков государственной шко-
лы, он представил государство важнейшим двигателем историче-
ского процесса, подчеркнув при этом устойчивое доминирование 
его политического роста над экономическим и социальным. 
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УДК 342.56                    В.В. Белозерцева, С.М. Белозерцев 

Некоторые аспекты судоустройства  
в Сибири и на Дальнем Востоке  

в рамках судебной реформы 1864 года 

Судебная защита прав и интересов не всегда существовала 
в привычной нам форме, становление нынешней судебной вла-
сти прошло множество исторических этапов. Одним из них бы-
ла судебная реформа 1864 г., которая привнесла в судопроиз-
водство те основы и принципы, которые, трансформируясь и 
видоизменяясь, были закреплены в последующем процессу-
альном законодательстве, которые должны были провозгла-
сить равенство всех перед законом и судом, справедливость и 
законность судопроизводства. Судебная реформа 1864 г. также 
была направлена на упорядочивание применения материаль-
ного права, выработку, насколько это было возможно в тот пе-
риод, единообразной судебной практики на территории всей 
России. Сибирь и Дальний Восток на тот момент существенно 
отличались от остальной территории в силу малонаселенности 
и проживания в основном кочевых народов и иностранцев, ко-
торые осуществляли судопроизводство на основе обычного 
права. Упорядочить все разногласия и была призвана судебная 
реформа, которая в этих регионах проходила по другим прави-
лам и длилась гораздо дольше, чем на остальной территории 
России.  

Ключевые слова: судебная реформа 1864 г.; судопроизводство; 
судоустройство; Сибирь; Дальний Восток; судебные принципы. 

 

V.V. Belozertseva, S.M. Belozertsev 

Some aspects of the judiciary in Siberia and the Far East  
in the framework of the judicial reform of 1864 

Judicial protection of rights and interests did not always exist 
in the form we are used to; the formation of the current judiciary 
has gone through many historical stages. One of them was the judi-
cial reform of 1864, which introduced into the legal proceedings 
those foundations and principles that, transforming and changing, 
were enshrined in subsequent procedural legislation, which were 
supposed to proclaim the equality of all before the law and the 
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court, the justice and legality of legal proceedings. The judicial re-
form of 1864 was also aimed at streamlining the application of sub-
stantive law, developing, as far as possible at that time, uniform ju-
dicial practice throughout Russia. Siberia and the Far East at that 
time were significantly different from the rest of the territory, due to 
the fact that they were not densely populated and mostly by nomad-
ic peoples and foreigners who carried out legal proceedings on the 
basis of customary law. To streamline all disagreements and was 
called judicial reform, which in these regions took place according 
to different rules and lasted much longer than in the rest of Russia. 

Keywords: judicial reform in 1864; legal proceedings; judicial 
system; Siberia; Far East; judicial principles. 

 
Манифест 1856 г. провозгласил, что благодаря судебному 

реформированию в судах России будет «царствовать правда и 
милость», на судебную реформу 1864 г. были возложены боль-
шие надежды [3, л. 5]. Изменение судоустройства предполагало 
и изменение судопроизводства, которое должно было обрести 
новый формат справедливости и равенства, а также должны 
были существенно сократиться сроки судопроизводства. Судеб-
ная власть наделялась самостоятельностью, доверие людей к 
праву и суду возрастало, судебный произвол и коррупция иско-
ренялись. Такой виделась судебная реформа 1864 года, кото-
рая, несомненно, дала новый толчок не только для развития и 
совершенствования правосудия XIX в., но и всего общества в 
целом. Вводились новые принципы судопроизводства: уст-
ность, гласность, состязательность, равенство сторон, также от 
суда было отделено предварительное следствие и набирало си-
лу понятие «презумпция невиновности». 

Положительные последствия судебной реформы 1864 г. 
трудно переоценить; в то же время, как и все другие крупные 
реформы, она имела и ряд недоработок, негативных аспектов, 
которые, впрочем, не влияют на ее значимость. Однако стоит 
отметить, что изменения судоустройства в рамках судебной ре-
формы 1864 года практически обошли стороной Сибирь и 
Дальний Восток, хотя именно в этих регионах реформа была 
необходима более всего, потому как процветал произвол судеб-
ной власти, взяточничество, волокита [2, с. 144]. 

Необходимость в реформировании судоустройства в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке осознавалась властью, поэтому в 1867 
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г. был создан специальный отдел для проведения реформиро-
вания судебной власти в отдаленных регионах России, к кото-
рым также относились Сибирь и Дальний Восток. Возглавил 
этот отдел статс-секретарь В.П. Бутков, который обладал талан-
том и недюжинными организаторскими способностями. 

Отдел В.П. Буткова должен был провести анализ условий 
проведения судопроизводства в отдаленных районах России, 
пересмотреть судебный устав, привести законодательство в со-
ответствие с теми особенностями, которые присущи данным 
регионам, и направить его в русло справедливого правосудия. 

Правосудие в Сибири и на Дальнем Востоке должно было от-
вечать законодательным особенностям, регулирующим правовое 
положение трех групп населения: оседлого, национальных групп, 
кочевого, кроме того, необходимо было учесть и интересы ино-
странцев. Законодательство того времени, регулирующее отно-
шения с гражданами, отличалось от законодательства, регулиру-
ющего отношения с иностранцами, что приводило к ряду затруд-
нений при судопроизводстве в отношении иностранцев. Затруд-
нялась судебная реформа в отдаленных районах России еще и 
тем, что в разных местностях был разных подход к квалификации 
одних и тех же деяний, например, некоторые проступки в сель-
ских и городских местностях приравнивались к преступлениям, а 
в кочевых местностях квалифицировались как гражданско-
правовые правонарушения [4, ст. 607, 608, 625; 5, с. 16]. В кочевых 
местностях также широко применялось обычное право (кочевые 
и степные законы), которое рассматривало некоторые преступле-
ния как обычные проступки, причем такие правила квалифика-
ции применялись не только для кочевников, но и для всех 
остальных, в отношении которых правосудие осуществлялось в 
кочевых местностях. Например, к разряду проступков относились 
кража, поджог, телесные повреждения и т.д. Местное правитель-
ство предприняло попытки провести реформу путем издания сво-
да степных законов, например, в 30-40 гг. XIX в. была сформули-
рована «Записка о своде степных законов инородцев Восточной 
Сибири», целью которой было подчинение степных законов, 
обычного права российскому законодательству [6, с. 4].  

Все обозначенные выше противоречия, безусловно, свиде-
тельствовали о необходимости судебной реформы, причем та-
кой, которая бы упорядочила процесс судопроизводства и все 
разбирательства проходили бы на основе российского права, а 
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нормы обычного права не принимались бы в расчет. Планиро-
валась отмена так называемого родового суда, который вершил 
правосудие в отношение степных и кочевых народов, хотя не-
которые послабления все же предполагали оставить. Напри-
мер, маловажные дела без уголовной наказуемости рассматри-
вались волостным судом, а более крупные правонарушения 
разрешаются в общих судах, маловажные дела в отношении 
иностранцев (степные народы), которые не владели русским 
языком и, следовательно, не могли участвовать в судопроиз-
водстве на русском языке, разрешались по обычному праву.  

Отделом В.П. Буткова также были разработаны нововве-
дения, касающиеся уголовного процесса, допрос проводился в 
месте нахождения допрашиваемого, если место предваритель-
ного расследования находилось дальше, чем три дня пути от 
места проживания допрашиваемого, очная ставка не проводи-
лась, если иностранцы находились дальше шести дней пути от 
места предварительного расследования.  

Гражданско-правовые правонарушения рассматривались в 
родовых управах на основе обычного права, в том же случае ес-
ли стороны не были довольны результатом, дело передавалось 
мировому судье или в окружной суд, и рассматривалось по об-
щим гражданским законам. Также кочевники получили право 
разбирать гражданские иски с помощью посредника.  

В отношении степных и кочевых народов Сибири и Дальнего 
Востока судопроизводство по уголовным и иным делам велось 
либо в самих стойбищах иностранцев, либо на ярмарках, где они 
собирались для проведения различного рода торговых сделок. 
Иностранцы в судопроизводстве не могли участвовать в качестве 
присяжных, а дела, касающиеся лишения их прав или состояния 
протекали в окружных судах без участия присяжных заседателей.  

В целом было произведено множество изменений судо-
устройства и судопроизводства Сибири и Дальнего Востока с 
учетом особенностей данных регионов, которые коснулись 
норм «Основных положений преобразования судебной части 
России» 1862 г.  

Осветим лишь некоторые из произошедших изменений. 
Пост мирового судьи в восточных регионах страны мог занять 
кандидат, которому исполнилось 25 лет, имеющий практиче-
ский опыт судопроизводства не менее трех лет, обладающий 
средним или высшим образованием, а также соответствующий 
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имущественному цензу. Был введен институт присяжных засе-
дателей. В отдаленных местностях Сибири уголовное произ-
водство велось в форме предварительного следствия вместо су-
дебного, а дела таких областей, как Амурская, Якутская и При-
амурская, которые требовали участия присяжных заседателей 
теперь могли передаваться в окружные суды. 

Однако на этом деятельность особого отдела не была за-
кончена. В 1894 г. его полномочия перешли в руки особой ко-
миссии, задача которой теперь заключалась в продолжитель-
ном реформировании и координации действий судопроизвод-
ства Сибири и Дальнего Востока на 6 лет. Такое решение было 
мотивировано тем, что все изменения, проходящие в данных 
районах, требуют особого внимания и значительно отличаются 
о решения судебной реформы европейской части страны за 
счет специфики местности и ее населения.  

Особая комиссия планировала произвести следующие из-
менения: создание института присяжных поверенных, но при 
этом не собирать совет присяжных поверенных, ввести долж-
ности судебных следователей, которые бы функционировали 
при разбирательстве по особо важным делам, не вводить в дей-
ствие специальные органы в некоторых районах Сибири, а пе-
редать их полномочия мировым судьям этих районов. К таким 
районам относились Колымский округ, Енисейская губерния, 
Якутская область и др.  

Подготовка и проведение Судебной реформы 1864 г. для 
Сибири и Дальнего Востока заняла 30 лет. За этот период уда-
лось полностью пересмотреть уставы и положения, действо-
вавшие в данных регионах, проанализировать положение ко-
чевых народов и иностранцев, учесть темп развития и взаимо-
действия отдаленных районов с европейской частью России, а 
также совместить нормы обычного права с нормами российско-
го законодательства. Такой путь был необходим для нормаль-
ного функционирования законодательства и судопроизводства 
в Сибири и Дальнем Востоке [1, с. 148].  

Такие изменения позволили сделать процесс судопроиз-
водства более точным, своевременным и целесообразным. Но-
вовведения также способствовали укреплению влияния рос-
сийского законодательства на довольно обширной территории, 
что в свою очередь поднимало авторитет правительства в гла-
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зах ученых, местных лиц, занимающих важное положение, а 
также государства в целом в глазах других стран.  
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УДК 342.4               Т.В. Милушева 

Сравнительно-правовой анализ механизмов  
ограничения государственной власти 

В статье кратко анализируются такие конституционно-
правовые механизмы ограничения государственной власти 
в России, как принцип правовой связанности государственной 
власти, юридические обязанности, ограничения, запреты, 
юридическая ответственность властных институтов и субъек-
тов, права человека, правозащитные механизмы, разделение 
властей и пр. 

Подчеркивается, что текст Конституции России не содер-
жит четкой системы правовых ограничений. Между тем про-
возглашение человека высшей ценностью, его прав и свобод и 
возложение на государство обязанностей требует четкого зако-
нодательного урегулирования отношений между человеком и 
государством. С этой целью Конституция Российской Федера-
ции должна быть конкретизирована путем закрепления обя-
занностей как представителей государства, так и личности. 
Кроме того, крайне необходимо введение норм об индивиду-
альной ответственности главы государства, министров, прави-
тельства, государственных и муниципальных служащих и др.  

Ключевые слова: правовое ограничение; государство; гос-
ударственная власть; права человека; обязанность государства; 
юридическая ответственность. 

 
T.V. Milusheva 

Comparative legal analysis of mechanisms 
of restriction of state power 

The article briefly analyzes the constitutional and legal mecha-
nisms of limiting state power in Russia. Among such mechanisms 
are the principle of legal connectedness of state power, legal obliga-
tions, restrictions, prohibitions, legal responsibility of government 
institutions and subjects, human rights, human rights mechanisms, 
separation of powers, etc. 

It is emphasized that the text of the Constitution of Russia does 
not contain a clear system of legal restrictions. Meanwhile, the proc-
lamation of a person, his rights and freedoms and the assignment of 
duties to the state requires a clear legislative regulation of relations 
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between a person and the state. To this end, the Constitution of the 
Russian Federation should be specified by fixing the duties of both 
representatives of the state and the individual. In addition, it is ex-
tremely necessary to introduce norms on the individual responsibil-
ity of the president, ministers, government, state and municipal 
employees, etc. 

Keywords: legal restriction; state; state power; human rights; 
state duty; legal responsibility. 

 
Тема правовой связанности государственной власти акту-

альна для любого цивилизованного государства. Для России 
данная проблема архиважна. Несмотря на то, что ст. 1 Консти-
туции РФ закрепляет демократический, федеративный, право-
вой характер нашего государства, республиканскую форму 
правления, принципы федерализма и разделения властей, 
фактически государственная власть в России (организованная 
по принципу сверхцентрализации) стала тормозом поступа-
тельного развития как самого государства, так и общества. 

Среди ученых-правоведов нет однозначной позиции по 
вопросу о пределах функционирования государственной вла-
сти. В советской юридической литературе существовало мнение 
о том, что социалистическая государственная власть независи-
ма в своей деятельности [1, с. 71]. В то же время высказывалась 
мысль, что свободное усмотрение государства при решении 
своих внутренних вопросов имеет объективные пределы [2].  

Исследуя означенную проблему, речь следует вести не 
только об объективных экономических, политических, куль-
турных пределах деятельности государства, но и о связанности 
власти ей же созданным правом (законом) [3].  

Сравнительное правоведение имеет значительный потен-
циал в сфере исследования любых сфер правоведения, по-
скольку позволяет глубже понять наиболее проблемные аспек-
ты правового регулирования в национальной правовой систе-
ме, с меньшими издержками и затратами повысить эффектив-
ность отечественных правовых институтов, применив позитив-
ный зарубежный опыт.  

Инструментарий науки сравнительного правоведения 
весьма разнообразен. Для исследования механизмов ограниче-
ния государственно-властной деятельности плодотворным 
представляется метод внешнего сравнения, который предпола-
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гает сопоставление однотипных правовых институтов в раз-
личных странах [4], а также методология микросравнения, 
предметом которой являются такие микрообъекты, как право-
вые нормы.  

Краткий сравнительный анализ механизмов ограничения 
государственной власти будем проводить, опираясь на нормы 
Конституций европейских государств и России. Учитывая, что 
механизмы сдерживания государственной власти многочис-
ленны — юридические обязанности, ограничения, запреты, 
юридическая ответственность властных институтов и субъек-
тов, права человека, правозащитные механизмы, разделение 
властей и пр., — остановимся лишь на некоторых. 

Идея связанности государственной власти, как один из 
важнейших признаков правового государства, в Конституции 
России не выражена напрямую и выводится путем синтетиче-
ского анализа конституционных норм: через обязанности и от-
ветственность государства, прав и свобод человека.  

В частности, провозглашению человека, его прав и свобод 
высшей ценностью корреспондирует обязанность государства 
признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина (ст. 2 Конституции РФ). Кроме того, немногочис-
ленные обязанности в отношении государства закреплены в 
ч. 2 ст. 15: соблюдать Конституцию РФ и законы; а также в ч. 2 
ст. 24: обеспечить каждому возможность ознакомления с доку-
ментами и материалами, непосредственно затрагивающими его 
права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 
Б.С. Эбзеев указывает, что обязанности государства вытекают 
из принципов, целей, задач, основных направлений государ-
ственной деятельности, конституционных прав [5, с. 99-100]. 
Между тем, с точки зрения теоретической науки, юридическая 
обязанность определяется как закрепленная необходимость. 
Правообязанный субъект должен исполнить известные дей-
ствия. Стоит признать особый характер конституционной обя-
занности, которая не может быть детализирована также как в 
сфере частного права. Однако в действующей российской Кон-
ституции обязанности сформулированы размыто, нечетко, 
«между строк», требуют профессионального прочтения и тол-
кования. Н.И. Матузов обоснованно подчеркивает, что в усло-
виях современной России, когда уровень доверия к власти 
весьма низок, а степень требовательности к государству, его 
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обязанностям, ответственности возрастает, гораздо важнее чет-
ко прописать и конкретизировать обязанности власти, всех ее 
ветвей, структур, чиновников, ибо одной общей конституцион-
ной нормы, что признание, соблюдение и защита прав челове-
ка и гражданина — обязанность государства, — явно недоста-
точно [6, с. 300].  

Что касается европейский конституций, то идея связанно-
сти государственной власти получили нормативное закрепле-
ние: ч. 1 ст. 4 Конституции Албании: «Закон составляет основу 
и ограничивает деятельность государства»; в ч. 1 ст. 5 Консти-
туции Швейцарии провозглашается, что «основой и пределом 
государственных действий является право»; ч. 2 ст. 35, разви-
вая это принципиальное положение для публичных субъектов, 
гласит: «тот, кто выполняет государственные задачи, связан 
основными правами и обязан содействовать их осуществле-
нию».  

Идеи связанности власти воспринимаются и на постсовет-
ском пространстве, например, Основной закон предусматрива-
ет, что «в Азербайджанской Республике государственная власть 
ограничивается во внутренних вопросах только правом, во 
внешних вопросах — только положениями, вытекающими из 
международных договоров, стороной которых является Азер-
байджанская Республика».  

Положительным примером в этом смысле может служить 
Конституция Португалии, где четко прописаны обязанности 
государства в различных сферах общественной жизни. Напри-
мер, в ч. 1 ст. 18 Основного закона сформулирована общая обя-
занность для государственных и частных учреждений гаранти-
ровать конституционные нормы прямого действия о правах и 
свободах (аналогичная норма есть в российской Конституции). 
В ее развитие раздел III Конституции «Социально-
экономические права и обязанности, обязанности в области 
культуры» предписывает государству конкретные действия по 
реализации его обязанности в отношении конкретных прав 
граждан. 

Так, ст. 59 «Права трудящихся» Конституции Португалии 
устанавливает в ч. 1 права трудящихся, а в ч. 2 закрепляет обя-
занности государства обеспечить условия труда, вознагражде-
ние и отдых, на которые трудящиеся имеют право, а именно: 
а) установить и индексировать единую для всей страны мини-
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мальную заработную плату, учитывая среди прочих факторов 
потребности трудящихся, рост стоимости жизни, уровень раз-
вития производительных сил, требования стабильности эконо-
мики и финансов и создание накоплений для развития; 
b) установить единую для всей страны продолжительность ра-
бочего дня; с) обеспечить специальную охрану труда женщин в 
период беременности и после родов, труда несовершеннолет-
них, лиц с ограниченной дееспособностью, а также занятых на 
особо тяжелой работе или работающих в условиях, связанных с 
загрязнением, повышенной токсичностью, вредных для здоро-
вья или опасных для жизни; d) систематически расширять сеть 
центров отдыха и проведения отпусков в сотрудничестве с об-
щественными организациями; е) охранять условия труда и 
обеспечивать социальные льготы трудящихся-эмигрантов; 
f) охранять условия труда работающих студентов. 

Обязанности государства в той или иной мере конкрети-
зированы в сфере здравоохранения, жилья, защиты семьи, об-
разования, культуры, в том числе физической культуры и спор-
та. Представленная модель нормы права представляется весьма 
удачной (хотя и громоздкой с точки зрения юридической тех-
ники). В российских условиях «молодой» демократии такой 
вариант юридической регламентации обязанностей государ-
ства идеологически «работал» бы на минимизацию правового 
нигилизма, недоверия между властью и обществом, юридиче-
ски — обеспечил бы возможность судебной защиты нарушен-
ных прав граждан, а также в известной мере дисциплинировал 
государство. 

Что касается такого ограничительного механизма, как 
юридическая ответственность в отношении властных субъек-
тов, то о ней в Конституции РФ упоминается в ч. 3 ст. 41, ст. 93 
(отрешение от должности Президента РФ).  

Не останавливаясь подробно на анализе зарубежного опы-
та закрепления механизма юридической ответственности госу-
дарственно-властных субъектов, отметим лишь, что конститу-
ционное законодательство зарубежных стран устанавливает от-
ветственность прежде всего высших должностных лиц государ-
ства, которые осуществляют полномочия разных ветвей власти, 
а также коллективных субъектов (правительств, парламентов, 
политических партий): (Конституции Германии (ст. 34, ст. 65), 
Франции (ст. 20, 21, 22, 49 10 ст. 68-1, 72), Австрии (ст.20,23), 
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Чехии (ст. 27, 63, 68), Испании (9, 64, 98, 108, 113, 116, 117, 126, 
126, 136, 149), Норвегии (пар. 5,30,35, 75, 99).  

Подытожив изложенное, сделаем выводы: российская 
Конституция в отношении правовых ограничений государ-
ственной власти сформирована, по выражению Наполеона, 
кратко и туманно. Между тем, демократия не может утвер-
ждаться путем деклараций, лозунгов, не подкрепленных обя-
занностями и ответственностью.  

Признание приоритета прав и свобод личности влечет и 
признание совершенно иной, новой роли государства, а имен-
но: государство существует для человека и его целью является 
гарантирование реализации прав и свобод, их охрана и защита. 
Возложение на государство обязанностей требует четкого зако-
нодательного урегулирования отношений между человеком и 
государством. С этой целью Конституция РФ должна быть кон-
кретизирована путем закрепления обязанностей как предста-
вителей государства, так и личности.  

Кроме того, крайне необходимо введение норм об индиви-
дуальной ответственности главы государства, министров, пра-
вительства и др.  
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УДК 342.24, 342.25                 Е.В. Гриценко 

Федерализм и местное самоуправление  
как ресурсы развития 

Сравнительно-правовой анализ различных моделей феде-
ративного устройства, применяемых в мировой практике, сви-
детельствует о востребованности и эффективности указанной 
формы организации публичной власти прежде всего в крупных 
государствах, сложных по своим пространственным, экономи-
ко-географическим характеристикам, по национально-
этническому составу населения и другим параметрам. Федера-
лизм при этом выступает в качестве важного способа разреше-
ния сложных конфликтов и согласования разнообразных инте-
ресов путем разграничения публичной власти по вертикали и 
обеспечения взаимодействия между федерацией и самостоя-
тельными в публично-правовом отношении государственными 
образованиями — субъектами федерации. Местное самоуправ-
ление, как и федерализм, является важной формой децентра-
лизации публичной власти, осуществляемой наделенными соб-
ственной правосубъектностью муниципальными публично-
правовыми образованиями самостоятельно под собственную 
ответственность и в рамках закона. Однако полноценная реа-
лизация принципов федерализма и местного самоуправления 
возможна лишь в условиях демократической государственно-
сти, когда источником власти и общенационального прави-
тельства, и правительства субъектов федерации выступает 
народ, а органы местного самоуправления формируются чле-
нами местного сообщества.  

В реальной политической практике классические призна-
ки федеративного государства и местного самоуправления под-
вергаются различным модификациям, появляются гибридные 
модели, основанные на заимствованиях из различных класси-
ческих образцов. Примечательно в этом отношении появление 
«федеральных территорий» в российской модели федератив-
ного устройства. Опасной представляется тенденция выхола-
щивания децентрализованного начала в российской модели 
федеративного устройства и местного самоуправления, а также 
сохранения противоречий в трактовке государственности рес-
публик как субъектов РФ в федеральном и республиканском 
конституционном законодательстве. Преодоление указанных 
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противоречий должно способствовать использованию федера-
лизма и местного самоуправления как ресурсов устойчивого 
развития территории.  

Ключевые слова: модели федеративного устройства; реги-
оналистское государство; местное самоуправление; децентра-
лизация; деконцентрация; федеральная территория. 

 
E.V. Gritsenko 

Federalism and local self-government  
as development resources 

A comparative legal analysis of various models of the federal 
structure used in world practice indicates the relevance and effec-
tiveness of this form of organization of public authority. First of all, 
this concerns large states that are complex in terms of their spatial 
and economic characteristics, the national-ethnic composition of 
the population, and other parameters. At the same time, federalism 
acts as an important way of resolving complex conflicts and recon-
ciling various interests by the vertical division of public power and 
ensuring interaction between the federation and state entities - sub-
jects of the federation, that are independent in public law terms. Lo-
cal self-government is an important form of decentralization of pub-
lic power, carried out by municipal public legal entities endowed 
with their own legal personality independently under their own re-
sponsibility and within the limits of the law. However, the full im-
plementation of the principles of federalism and local self-
government is possible only in conditions of democratic statehood, 
when the source of power for both the national government and the 
government of the subjects of the federation is the people, and local 
self-government bodies are elected by the local community.  

In real political practice, the classical features of a federal state 
and local self-government undergo various modifications, hybrid 
models appear based on borrowings from various classical models. 
Noteworthy in this regard is the appearance of «federal territories» 
in the Russian model of a federal structure. Dangerous is the tenden-
cy to emasculate the decentralized principle in the Russian model of 
the federal structure and local self-government, as well as the persis-
tence of contradictions in the interpretation of the statehood of the 
republics as subjects of the Russian Federation in federal and repub-
lican constitutional legislation. Overcoming these contradictions 
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should contribute to the use of federalism and local self-government 
as resources for the sustainable development of the territory. 

Keywords: models of a federal structure; regionalist state; local 
self-government; decentralization; deconcentration; federal territory. 

 
Если следовать утвердившимся в теории публичного 

управления взглядам, федерализм и местное самоуправление 
представляют собой, наряду с автономией, формы децентрали-
зации публичной власти в противоположность формам ее де-
концентрации, применяемым в централизованных государствах 
[1, с. 130]. Как отмечали теоретики французского администра-
тивного права, принцип деконцентрации как принцип террито-
риального управления является отражением централизации 
публичной власти и предполагает передачу полномочий в рам-
ках единой централизованной администрации ее территори-
альным подразделениям, которые полностью подотчетны со-
здавшему их органу [2, с. 392, 397]. Территориальные подразде-
ления являются частью этой администрации и какого-либо са-
мостоятельного публично-правового статуса не получают.  

Определенной модификацией деконцентрации выступает 
советский принцип демократического централизма, который 
предполагает формальное избрание населением представи-
тельных органов, символизирующих полновластие народа при 
сохранении руководства из единого центра, подотчетности ни-
жестоящих органов вышестоящим и при закреплении компе-
тенции по остаточному принципу за вышестоящим органом. 
Именно этот принцип реализуется ныне в иерархически вы-
строенной политической системе КНР, основанной на унита-
ризме и единстве системы органов государственной власти в 
центре и на местах. 

В отличие от деконцентрации управления принцип децен-
трализации связывается с передачей полномочий самостоя-
тельным в организационном отношении субъектам (государ-
ствам, государственным образованиям, автономиям, муници-
палитетам). Распределение полномочий между уровнями пуб-
личной власти осуществляется при этом на основе принципа 
субсидиарности. Субсидиарность — разграничение задач и 
полномочий между самостоятельными в организационном от-
ношении публично-правовыми субъектами внутри государства 
«по остаточному принципу» и их возложение на наиболее при-



 

82 

ближенный к населению уровень власти, если эти задачи и 
полномочия прямо не закреплены за иными уровнями власти, 
исходя из принципов эффективности управления и экономии 
средств. 

Соответственно, федерализм является высшей формой де-
централизации публичной власти и предполагает разграниче-
ние власти по вертикали в сложном государстве, состоящем из 
самостоятельных в публично-правовом отношении и обладаю-
щих атрибутами государственности субъектов федерации. А 
местное самоуправление выступает формой децентрализации и 
территориальной организации публичной власти на местах, 
при которой часть публичных дел осуществляется социально-
территориальными общностями (муниципалитетами, муници-
пальными образованиями) в рамках закона самостоятельно и 
под собственную ответственность. 

Организация публичной власти на началах федерализма с 
распределением ответственности между относительно самосто-
ятельными публично-правовыми образованиями является, та-
ким образом, логичным и наиболее востребованным способом 
осуществления публичных функций в крупных государствах 
(хотя в мировой практике имеются примеры и очень неболь-
ших федераций, таких как островное государство в Карибском 
море Сент-Китс и Невис площадью 261 кв. км и с численностью 
населения 50 тыс. чел.). Что же касается местного самоуправ-
ления, то организация местной власти на самоуправленческих 
началах вовсе не зависит от площади государств и численности 
населения, а является, скорее, отражением демократической 
государственности, основанной на вовлеченности местных 
коллективов и локальных сообществ в самостоятельное и от-
ветственное решение вопросов собственной жизнедеятельно-
сти. Из общего числа государств — членов Совета Европы, ра-
тифицировавших Европейскую Хартию местного самоуправле-
ния, уверенное большинство — небольшие по площади и чис-
ленности населения государства, причем некоторые из них 
карликовые — Люксембург, Лихтенштейн, Мальта, Сан-
Марино, Монако.  

С другой стороны, и полноценная реализация принципов 
федерализма и местного самоуправления возможна лишь в 
условиях демократической государственности, когда источни-
ком власти и общенационального/федерального правитель-
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ства, и правительства субъектов федерации выступает народ, а 
органы местного самоуправления формируются членами мест-
ного сообщества.  

Федеративная форма государственного устройства в мно-
гонациональном государстве используется как способ решения 
национального вопроса. В частности, этнокультурное многооб-
разие учитывалось при создании таких федеративных госу-
дарств, построенных по национальному принципу, как Индия, 
Пакистан, Бельгия. Право на самоопределение народов в РФ 
лежит в основе образования федерации в России, построенной 
асимметрично на сочетании национальных и территориальных 
принципов.  

Федерализм — далеко не единственный ответ на вызовы, с 
которыми сталкиваются государства в поисках баланса между 
разнообразными групповыми интересами и в целях разреше-
ния сложных конфликтов. Из 193 государств — членов ООН 
только 27 являются федерациями, остальные считаются уни-
тарными. Однако при этом и унитарные государства могут быть 
регионалистскими, строиться на началах децентрализации, ав-
тономии и таким образом также предлагать относительно жиз-
неспособный вариант политико-территориального устройства, 
хотя, возможно, и не столь полноценный как федеративное 
государство. 

В то же время классическое понимание федерализма и 
местного самоуправления как форм децентрализации власти 
подвергается в реальной законодательной и политической 
практике различным модификациям и интерпретациям. И за-
висит это, как и выбор конкретной модели федеративного 
устройства, не только от географических, национально-
этнических особенностей государств, но и от иных объективных 
и субъективных обстоятельств, в том числе специфики право-
вой и политической системы. Зачастую наблюдаются явления 
конвергенции — заимствований отдельных элементов из раз-
ных моделей федерализма. 

Так, например, в англо-американской традиции практику-
ется создание федеральных или союзных территорий, столич-
ных округов, находящихся под прямым правлением Федера-
ции, не входящих ни в один субъект федерации. Это явление не 
характерно для континентально-европейской традиции феде-
ративного устройства (Германия, Швейцария, Австрия). Россия 
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до последнего времени придерживалась европейского подхода: 
вся ее территория разграничивалась между субъектами и му-
ниципальными образованиями. А особенности системы рассе-
ления, экономического развития, географического положения 
регионов и муниципалитетов учитывались посредством уста-
новления различного рода особых режимов функционирова-
ния органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, а также осуществления экономической деятельности на 
соответствующих территориях (ЗАТО, наукограды РФ, особые 
экономические зоны, инновационные научно-технологические 
центры, территории опережающего развития, Арктическая зо-
на и т.д.). Это вполне согласовывалось с принципами народо-
властия, федерализма, местного самоуправления, равенства 
прав граждан. Однако с введением в текст российской Консти-
туции в 2020 г. положения о федеральных территориях [3, 
ст. 67 ч. 1] данный подход к трактовке федерализма и местного 
самоуправления был поставлен под сомнение. А федеральный 
законодатель в Законе о федеральной территории «Сириус» 
объявил эту территорию самостоятельным публично-правовым 
субъектом [4, ст. 2 ч. 1], реализующим полномочия публичной 
власти вне пределов субъекта РФ Краснодарского края и город-
ского округа Сочи. Федеральная территория в подобной интер-
претации является, как представляется, чужеродным элемен-
том для российской модели федеративного устройства, по-
скольку вступает в противоречие с названными выше и сохра-
няющими свое действие конституционными принципами. В 
связи с этим попытку перенести этот элемент на российскую 
почву в указанном виде вряд ли можно признать удачной.  

Однако помимо разных подходов к решению тех или иных 
вопросов федеративного устройства, более или менее удачных 
вариантов рецепций и появления гибридных моделей федера-
лизма, можно наблюдать отступления от сущностных призна-
ков федерализма и местного самоуправления в реальной поли-
тической практике государств, объявивших себя федеративны-
ми и провозгласивших местное самоуправление основой кон-
ституционного строя. 

Эти деформации приводят зачастую к выхолащиванию 
классических признаков федеративного государства, измене-
нию смыслов на противоположные, появлению таких феноме-
нов, как «централизованные или унитарные федерации», госу-
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дарственно-муниципальные органы, лица, замещающие одно-
временно и государственные должности Федерации и субъекта 
Федерации, государственную и муниципальную должность. 

Например, тезис о том, что всякая федерация всегда ха-
рактеризуется как децентрализованное государство, состоящее 
из государств — субъектов федерации, которые самостоятельны 
в политическом отношении, обладают конституционной авто-
номией и имеют собственный источник власти, не воспринят в 
российской модели федеративного устройства. Как показывает 
пример России, федерация может быть достаточно централи-
зованной без признания за субъектами качества государства, а 
за конституциями и уставами субъектов — конституционной 
автономии, без признания за субъектами права на самостоя-
тельное образование своей системы органов и без признания 
наличия у субъектов собственного источника власти. Именно 
таким образом интерпретируется статус субъектов РФ, в том 
числе республик, Конституционным Судом РФ [5] и федераль-
ным законодателем [6]. А принцип единства системы публич-
ной власти трактуется в ФЗ № 414 как единство системы орга-
нов всех уровней власти, а не единство принципов построения 
и взаимодействия публично-правовых образований — федера-
ции, субъектов, муниципалитетов [6, ст. 1 ч. 1].  

В то же время сами республики в своих конституциях де-
монстрируют иной взгляд на свою государственность. В них по-
прежнему сохраняют свою силу положения о государственно-
сти республик и описываются атрибуты этой государственно-
сти. Важное значение придается территориальной целостности 
республик, статус и границы которых не могут быть изменены 
без согласия народа республики, выраженного, как правило, на 
республиканском референдуме [7, ст. 4; 8, ст. 1 ч. 2, ст. 85, 
ст. 119]. Республиканские конституции уделяют особое внима-
ние не только статусу народа республики (многонационального 
народа республики), но и статусу коренного или государствооб-
разующего народа в составе народа республики, как источнику 
власти и республиканской государственности [9, преамбула, ст. 
3 ч. 1; 5, преамбула, ст. 76; 10, преамбула, ст. 5, 42–44, 46, 99]. А 
конституционные поправки 2020 г. дают дополнительные ос-
нования для признания национально-культурного и языкового 
многообразия в качестве конституционной ценности и для раз-
вития культурной самобытности всех народов РФ [3, ст. 69 ч. 2], 
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а следовательно, и для развития соответствующих гарантий ко-
ренных и иных народов в конституциях субъектов РФ.  

Таким образом, имеются правовые основы для развития 
конституционной идентичности субъектов РФ в рамках обще-
российской конституционной идентичности, а также для уси-
ления начал децентрализации в российской модели федера-
тивного устройства. Представляется, что централизация как 
способ организации публичной власти может принести опре-
деленные позитивные результаты лишь в краткосрочной пер-
спективе, но в долгосрочной перспективе является малопро-
дуктивной и даже опасной, так как заведомо упрощает решение 
сложных вопросов, т.е. не может предложить их эффективное 
решение, не отличается гибкостью, не использует богатый по-
тенциал гражданской активности, а также потенциал муници-
пальных и региональных сообществ. Это тем более актуально 
для крупного государства, отличающегося разнообразием в 
территориальном развитии, в экономическом, географическом, 
национальном отношении. Ограниченность централизованно-
го способа управления хорошо высветил Covid-19, когда функ-
ция конкретного регулирования и реализации санитарно-
эпидемиологических мер, в том числе связанных с ограничени-
ем прав и свобод, полностью передавалась органам государ-
ственной власти субъектов РФ [11, ст. 5.1, 6; 12], а все федераль-
ные органы исполнительной власти предписывали своим тер-
риториальным подразделениям и подведомственным органи-
зациям руководствоваться установленными региональной вла-
стью особыми режимами [13, п. 1.2]. 

Тем не менее сегодня наблюдается серьезный диссонанс 
между потребностями современного развития, когда новые вы-
зовы диктуют необходимость децентрализации, вовлечения ре-
гионов и муниципалитетов в решение сложных проблем, с од-
ной стороны, и инерцией централизации, которая находит свое 
отражение в обновленном законодательстве о системе публич-
ной власти в субъектах РФ, направленном на усиление власт-
ной вертикали — с другой. Однако представляется, что мы по-
дошли к тому моменту, когда ресурс централизации уже исчер-
пан. И для дальнейшего развития требуется более полно и по-
следовательно использовать имеющиеся в России ресурсы фе-
дерализма и местного самоуправления.  
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УДК 342.56               А.А. Петров 

Доктрина политического вопроса  
в практике Верховного Суда США  
и Конституционного Суда России 

Полномочия Конституционного Суда Российской Федера-
ции имеют естественные пределы, обусловленные его принад-
лежностью к судебной ветви государственной власти. Одним из 
таких ограничителей является принцип решения исключитель-
но вопросов права. Несмотря на фундаментальный характер 
этой нормы, в практике Конституционного Суда до настоящего 
времени не выработан системный подход к ее применению, не 
сформулированы критерии отграничения вопросов права. В 
связи с этим возрастает актуальность обращения к зарубежному 
опыту, прежде всего — к практике Верховного Суда Соединен-
ных Штатов Америки, который выработал и применяет доктри-
ну политического вопроса. В решениях Верховного Суда США 
сформулированы критерии, на основании которых им и други-
ми судами дается квалификация рассматриваемых судами во-
просов как политических либо не являющихся таковыми. 

Ключевые слова: судебная власть; политический вопрос; 
Конституционный Суд России; Верховный Суд США 

 

A.A. Petrov 

The Doctrine of the Political Question  
in the practice of the US Supreme Court  

and the Russian Constitutional Court 

The powers of the Constitutional Court of the Russian Federa-
tion have natural limits due to its belonging to the judicial branch of 
power. One of these restrictions is the principle of deciding only 
questions of law. Despite the fundamental nature of this norm, nei-
ther a systematic approach to its application has been developed in 
the practice of the Constitutional Court, nor criteria for delimiting 
questions of law have been formulated. In this regard, the relevance 
of turning to foreign experience is increasing, first of all, regarding 
practice of the Supreme Court of the United States, who has devel-
oped the doctrine of political question and applies it. In its decisions 
the Supreme Court of the United States formulated the criteria on 
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the basis of which this court and other courts qualify the issues con-
sidered as political or not. 

Keywords: judicial branch; political question; Constitutional 
Court of Russia; US Supreme Court. 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

полномочия Конституционного Суда Российской Федерации 
устанавливаются Конституцией и федеральным конституцион-
ным законом (ст. 125 ч. 8, ст. 128 ч. 3). Это означает, что пере-
чень полномочий Конституционного Суда, содержащийся 
непосредственно в Конституции, не является исчерпывающим 
и может быть дополнен федеральным конституционным зако-
ном. На основании приведенных положений Федеральный 
конституционный закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» устанавливает 
расширенный по сравнению с Конституцией перечень полно-
мочий Конституционного Суда.  

Подход к закреплению полномочий Конституционного 
Суда, отраженный в Конституции и Законе о Конституционном 
Суде, не ограничивается перечислением категорий дел, кото-
рые могут им рассматриваться. Наряду с этим перечнем как 
Конституция, так и Закон о Конституционном Суде содержат 
ряд установлений более общего характера, ограничивающих 
деятельность Конституционного Суда в рамках его правовой 
природы как судебного органа конституционного контроля. 
Речь идет, в частности, о целях деятельности Конституционно-
го Суда — ст. 125 ч. 1 Конституции и ст. 1 Закона о Конституци-
онном Суде гласят, что Конституционный Суд действует в це-
лях защиты основ конституционного строя, основных прав и 
свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и 
прямого действия Конституции на всей территории Российской 
Федерации.  

Кроме того, к числу указанных установлений относится 
положение части третьей статьи 3 Закона о Конституционном 
Суде, в соответствии с которой Конституционный Суд решает 
исключительно вопросы права. В литературе эта норма пони-
мается в основном как запрещающая Конституционному Суду 
разрешать политические, социально-экономические и иные 
подобные вопросы, не являющиеся правовыми [2, с. 47]. Такая 
интерпретация имеет право на существование, тем более что в 
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ранее действовавшем Законе РСФСР от 12 июля 1991 года «О 
Конституционном Суде РСФСР» прямо указывалось, что Кон-
ституционный Суд не рассматривает политические вопросы 
(ст. 1 ч. 3). Можно предположить, что авторы Закона о Консти-
туционном Суде, закрепляя принцип решения Конституцион-
ным Судом исключительно вопросов права и находясь под вли-
янием непростого опыта конституционного кризиса, предше-
ствовавшего принятию Конституции, стремились прежде всего 
оградить Конституционный Суд от втягивания в рассмотрение 
политических вопросов, но сформулировали эту идею в форме 
обязывающего установления («решает»), а не запрета («не рас-
сматривает»).  

Вместе с тем норма о решении Конституционным Судом 
исключительно вопросов права, как уже подчеркивалось, опре-
деляет пределы осуществления Конституционным Судом при-
надлежащих ему полномочий. Поэтому она имплицитно под-
лежит применению в каждом деле, более того — при разреше-
нии вопроса о принятии каждого поступающего в Конституци-
онный Суд обращения к рассмотрению (если содержание об-
ращения таково, что Конституционный Суд при его рассмотре-
нии должен будет выйти за рамки решения исключительно во-
просов права, то такое обращение не может быть принято к 
рассмотрению, поскольку это влекло бы неправомерный ре-
зультат). 

Возникает вопрос о том, что представляют собой «вопросы 
права» в смысле части третьей ст. 3 Закона о Конституционном 
Суде, по каким критериям они отграничиваются от иных во-
просов, которые Конституционный Суд, соответственно, не 
вправе решать. Следует отметить, что в российской конститу-
ционно-судебной практике этот вопрос не получил не только 
законченного, но и сколько-нибудь развернутого решения. 
Имеются лишь отдельные случаи, когда Конституционный Суд 
применял часть третью ст. 3 Закона о Конституционном Суде 
именно в целях квалификации тех или иных вопросов как не 
являющихся вопросами права. 

Наибольшую известность в этом смысле получило опреде-
ление Конституционного Суда от 20 ноября 1995 года № 77-О 
об отказе в принятии к рассмотрению запроса группы депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и запроса Верховного Суда Российской Федерации о 
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проверке конституционности ряда положений Федерального 
закона от 21 июня 1995 года «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции». Именно это определение приводится в комментариях к 
ст. 3 Закона о Конституционном Суде как пример подхода Кон-
ституционного Суда к определению вопросов права [1, с. 101]. 
Суть дела состояла в том, что группа депутатов Государствен-
ной Думы оспорила конституционность положений названного 
закона, которые установили смешанную (мажоритарно-
пропорциональную) систему выборов, а также некоторые со-
путствующие предписания. В запросе Верховного Суда ставил-
ся вопрос о проверке конституционности нормы об исключе-
нии из распределения депутатских мандатов избирательных 
объединений, получивших менее пяти процентов голосов (эту 
норму оспаривали и депутаты Государственной Думы). Консти-
туционный Суд отказал в принятии обоих запросов к рассмот-
рению. В пользу такого решения он выдвинул два основных ар-
гумента: 

– выбор варианта избирательной системы и его закрепле-
ние в избирательном законе зависит от конкретных социально-
политических условий и является вопросом политической це-
лесообразности. Этот выбор осуществляет представительный 
орган — Федеральное Собрание Российской Федерации — в со-
ответствии с правилами законодательной процедуры. Консти-
туционный Суд решает исключительно вопросы права и дол-
жен воздерживаться от рассмотрения дел, в которых по сути 
преобладают аспекты политической целесообразности; 

– оба запроса поступили в Конституционный Суд уже по-
сле начала избирательной кампании. Сам момент обращения 
свидетельствует о том, что реальная позиция заявителей явля-
ется в большей мере политической, нежели правовой. Любое 
суждение Конституционного Суда относительно конституцион-
ности оспариваемых положений превратило бы его в участника 
избирательной кампании, что противоречит его предназначе-
нию и принципам деятельности. 

Оба аргумента сводятся к тому, что поступившие запросы 
предполагали рассмотрение и разрешение Конституционным 
Судом политических вопросов, а не вопросов права. Критерия-
ми такой квалификации, с точки зрения Конституционного Су-
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да, явились, во-первых, содержание поставленных вопросов, и, 
во-вторых, момент обращения.  

Подход Конституционного Суда к отграничению вопросов 
права от иных вопросов, которые не могут им разрешаться, не 
получил развития в последующей практике. Более того, Кон-
ституционный Суд впоследствии принял к рассмотрению за-
прос Саратовской областной Думы об оспаривании конститу-
ционности ряда положений того же Федерального закона 
(включая нормы, которые оспаривались ранее) и разрешил де-
ло по существу, приняв постановление от 17 ноября 1998 г. 
№ 26-П. Аргумент о времени направления запросов также со-
мнителен: если бы запросы поступили после проведения выбо-
ров, то и в этом случае признание оспариваемых норм не соот-
ветствующими Конституции могло бы иметь весьма далеко 
идущие политические последствия, вплоть до постановки во-
проса о легитимности состава Государственной Думы, избран-
ного на основании таких норм. 

Другой подход к отграничению вопросов права от иных во-
просов был применен Конституционным Судом при разреше-
нии дела об оспаривании нормативных правовых актов, на ос-
новании которых были начаты операции по восстановлению 
конституционного правопорядка в Чеченской Республике в 
1995 г. В принятом постановлении от 31 июля 1995 года № 10-П 
Конституционный Суд указал, что в соответствии с принципом 
решения исключительно вопросов права он не рассматривает в 
данном деле вопрос о политической целесообразности приня-
тых решений, равно как об адекватности осуществлявшихся на 
их основе мер. В дальнейшем Конституционный Суд неодно-
кратно указывал, что воздерживается от рассмотрения вопросов 
социально-политической или экономической целесообразности 
(постановление от 5 июля 2001 г. № 11-П), не оценивает эконо-
мическую политику (постановление от 22 июля 2002 г. № 14-П) 
и т.п. Однако ни в названных, ни в иных решениях Конституци-
онный Суд не сформулировал четкие правовые позиции о кри-
териях отграничения вопросов права для целей осуществления 
его полномочий, ограничиваясь констатацией того, что тот или 
иной вопрос не может быть им разрешен.  

В этих условиях представляется полезным обратиться к 
американскому опыту, где в судебной деятельности (прежде 
всего под влиянием Верховного Суда США) получила развитие 
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так называемая доктрина политического вопроса. Ее суть со-
стоит в том, что если для разрешения конституционного спора 
необходимы знания неправового характера или технологии 
принятия решений, неприменимые для судов, или если разре-
шение соответствующего вопроса явно отнесено Конституцией 
США к ведению Президента США или Конгресса США, то такой 
спор лежит в политической, а не в правовой плоскости, вслед-
ствие чего суды должны отказаться его рассматривать.  

Категория политического вопроса была введена в оборот 
знаменитым решением Верховного Суда США по делу Marbury 
v. Madison [6], когда Верховный Суд признал за собой полно-
мочия объявлять законы неконституционными. В решении 
указано, что некоторые действия Государственного секретаря 
США не подлежат рассмотрению судами, поскольку осуществ-
ляются на основании его усмотрения, не ограниченного юри-
дически установленными рамками (стандартами).  

Важную роль в развитии доктрины политического вопроса 
сыграло решение Верховного Суда США по делу Luther 
v. Borden [5]. Это дело возникло на почве борьбы за власть в 
штате Род-Айленд, где возникло повстанческое движение за 
расширение избирательных прав жителей штата (в тот период 
времени Род-Айленд все еще не имел собственной Конституции 
и управлялся на основании колониальной хартии, подписан-
ной королем Англии Карлом II, а повстанцы сформировали па-
раллельное правительство штата). Истец состоял в этом движе-
нии и был арестован и подвергнут обыску должностными ли-
цами официальных властей штата. Он утверждал, что хартия 
Род-Айленда не является «республиканской», поскольку наде-
ляет избирательными правами только наиболее обеспеченных 
жителей. Делая это утверждение, истец опирался на положение 
ч. 4 ст. IV Конституции США, согласно которому Соединенные 
Штаты гарантируют каждому штату республиканскую форму 
правления (так называемая «гарантирующая оговорка»). Од-
нако Верховный Суд США счел, что вопрос о том, является ли 
власть штата республиканской, представляет собой именно по-
литический вопрос, который подлежит разрешению Президен-
том и Конгрессом США, но не судебной властью.  

Ключевое значение для доктрины политического вопроса 
имеет решение по делу Baker v. Carr [3], где Верховный Суд 
США пришел к выводу, что вопрос об определении границ из-
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бирательных округов для целей проведения выборов в законо-
дательные органы штатов не является политическим и в силу 
этого может являться предметом рассмотрения в федеральных 
судах. В этом деле доктрина политического вопроса была из-
ложена в наиболее полном виде. Верховный Суд США сформу-
лировал следующие критерии, на основании которых должны 
делаться выводы о наличии в деле политического вопроса: 

– наличие текстуально обоснованного согласия с тем, что 
вопрос относится к ведения определенного органа власти; 

– отсутствие стандартов для разрешения вопроса, которые 
могут быть выявлены и применены юридическим путем; 

– невозможность принятия решения по делу в отсутствие 
без предварительного определения соответствующей полити-
ки, которое явно должно иметь место вне рамок судебного 
усмотрения; 

– невозможность принятия судом решения без выражения 
неуважения к другим ветвям власти; 

– необычная потребность в беспрекословной привержен-
ности уже принятому политическому решению; 

– затруднение вследствие противоречивых официальных 
заявлений различных ведомств по одному и тому же вопросу. 

В практике Верховного Суда США есть и другие дела, где 
он квалифицировал различные вопросы как политические (ли-
бо, напротив, как не являющиеся политическими). Например, в 
деле Coleman v. Miller [4] вопрос о признании поправки к Кон-
ституции США, ратифицированной в ситуации, когда Конгресс 
США при принятии поправки не установил срок ее ратифика-
ции штатами, был признан политическим. Напротив, вопрос о 
пределах полномочий Палаты представителей Конгресса США 
исключать конгрессмена из своего состава не является полити-
ческим и может быть предметом судебного рассмотрения (дело 
Powell v. McCormack [7]). 

Сопоставление приведенной практики Конституционного 
Суда Российской Федерации и Верховного Суда США свидетель-
ствует о том, что в американской судебной системе доктрина по-
литического вопроса получила существенно более детальное 
развитие. Наряду с решениями по отдельным делам, в которых 
поставленные вопросы квалифицировались как политические 
или неполитические, Верховный Суд США выработал и общие 
критерии для такой квалификации. В то же время российская 
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конституционно-судебная практика лишь эпизодически обраща-
ется к этой теме в стремлении обеспечить исполнение Конститу-
ционным Судом требования о разрешении исключительно во-
просов права. Эти попытки не опираются — во всяком случае, ес-
ли судить по текстам решений Конституционного Суда — на ка-
кие-либо концептуальные, системные подходы к проблеме. Вме-
сте с тем задача выработки таких подходов остается актуальной. 
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УДК 342.8, 34.05           В.Е. Подшивалов 

Структура и юридическая техника актов  
избирательного законодательства России 

и зарубежных стран 

Развитие российского избирательного законодательства 
следует оценивать не только в сравнении с его предыдущими 
редакциями, но также в сравнении с аналогичным законода-
тельством иностранных государств. Международные избира-
тельные стандарты образуют общую для всех государств основу 
для организации выборов, но каждое государство выбирает 
свой подход к правовому регулированию данных отношений. В 
работе излагаются результаты сравнения и оценки структуры и 
примененной юридической техники в избирательном законо-
дательстве 25 государств Европы и Северной Америки. На ос-
нове формальных критериев избирательное законодательство 
государства отнесено к одному из трех типов. Для каждого из 
типов указаны характерные особенности структуры законода-
тельного акта и примененной юридической техники. Сделаны 
рекомендации для дальнейшего развития избирательного за-
конодательства Российской Федерации. 

Ключевые слова: выборы; избирательное законодатель-
ство; законодательный акт; юридическая техника 

 

V.E. Podshivalov 

The structure and legal technique  
of the electoral legislative acts of the Russian Federation 

and foreign countries 

The progress of the Russian electoral legislation should be es-
timated not only in comparison to its previous revisions, but also to 
the similar legislation of foreign countries. The international elec-
toral standards form a common base for the organization of elec-
tions in a country, but every state choose an own approach to regu-
late these relations. The paper sets forth the results of comparison 
and estimations of the structure and legal technique of the electoral 
legislation in 25 countries of Europe and Northern America. On the 
ground of formal criteria the electoral legislation of a country is put 
into one of the 3 types. For every type, the featured structure of the 
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legislative act and specific means of legal technique used in it are 
indicated. Recommendations are made for the further development 
of the electoral legislation of the Russian Federation. 

Keywords: elections; electoral legislation; legislative act; legal 
technique 

 
Законодательство Российской Федерации о выборах пре-

терпело принципиальные преобразования после вступления в 
действие Конституции Российской Федерации. Не будет преуве-
личением сказать, что в середине 1990-х годов оно было создано 
заново под влиянием лучших западных образцов. Дальнейшее 
его развитие подчинялось внутренней логике общественно-
политических процессов в России, а также обеспечивалось юри-
дико-техническими средствами, традиционными для отече-
ственного законодательства. В настоящий момент мы пользуем-
ся законодательными актами громадного объема, для которых 
характерна детальная регламентация самых мелких действий 
участников выборов — от избирательных комиссий и их членов 
до кандидатов, выдвинувших их избирательных объединений и 
их представителей. Представляется, что настала пора взглянуть 
на ситуацию «с высоты птичьего полета», взяв за основу для 
сравнения избирательное законодательство зарубежных стран, 
чей опыт проведения выборов был положен в основу. 

Выбор избирательного законодательства в качестве объек-
та для сравнения представляется перспективным еще и в связи 
с существованием «избирательных стандартов» — определен-
ного международно признанного набора положений, направ-
ленных на гарантирование избирательных прав в конкретной 
стране, к которым прежде всего относятся требования к реали-
зации принципов избирательного права [1; 2]. Существование 
избирательных стандартов диктует сходный перечень правовых 
институтов, содержащихся в избирательном законодательстве 
различных государств, и обеспечивает возможность сопостав-
ления этого законодательства независимо от различий в струк-
туре национального законодательства, правотворческих обык-
новений и используемой правотворческой техники. 

Источниковой базой исследования выступили законода-
тельные акты о выборах органов государственной власти выс-
шего уровня (выборный глава государства, депутаты нацио-
нального законодательного органа власти) в действующих ре-
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дакциях, принятые в 25 крупнейших государствах, относящих-
ся к европейскому региону, а также к Северной Америке (Со-
единенные Штаты Америки, Канада и Мексиканские Соеди-
ненные Штаты). Тексты законодательных актов [3] анализиро-
вались преимущественно на национальных языках, в случае 
недоступности таких текстов — в переводе на английский язык. 

В ходе анализа для сопоставления объема текстов законо-
дательных актов использовались несколько формальных кри-
териев, из которых одни носили обобщенный характер (коли-
чество печатных знаков, слов), другие включали структурный 
компонент (количество статей, частей статей, средний объем 
статьи (части статьи) в печатных знаках), третьи имели в боль-
шей мере юридический характер (например, частота и форма 
внутритекстовых отсылок). Система вышеназванных критериев 
была призвана учесть различия в текстах законодательных ак-
тов, изложенных на языках с различной средней длиной слова 
и другие аналогичные особенности. Это позволило выявить 
тенденции, объяснимые именно различиями в юридико-
техническом подходе к изложению правовых норм, а не осо-
бенностями используемого языка. 

В качестве основы для сопоставления использовалось изби-
рательное законодательство Российской Федерации (Федераль-
ный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» — 88 
статей и около 880 тыс. знаков [4], Федеральный закон «О выбо-
рах Президента Российской Федерации» — 86 статей и около 500 
тыс. знаков [5], а также Федеральный закон «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» [6] — 104 статьи и около 670 тыс. знаков). 

Избирательное законодательство иностранных государств 
представлено как правовыми актами значительного объема (как 
правило, имеющими форму кодекса или охватывающими все 
виды выборов), — например, французский Выборный кодекс 
(Code électoral) [7], состоящий из 915 статей и имеющий объем 
около 850 тыс. знаков, и канадский Закон о выборах (Canada 
Elections Act) [8], состоящий из 887 статей и имеющий объем 
около 1 200 тыс. знаков на каждом из государственных языков 
(английском и французском), — так и правовыми актами, уста-
навливающими порядок проведения конкретного вида выборов 
и зачастую не превышающими по объему 100 тыс. знаков. 
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В результате проведенного исследования избирательное 
законодательство вышеуказанных иностранных государств на 
основе избранных критериев можно подразделить на три ос-
новных типа: 

1) законодательные акты западноевропейских стран, в ос-
новном имеющие некодифицированный характер, чей объем 
составляет, как правило, 100–150 тыс. знаков, иногда менее. 
Исключением является вышеописанный французский Выбор-
ный кодекс; 

2) законодательные акты англосаксонской правовой се-
мьи — Канады и частично США (особенности федеративного 
устройства последних обусловливает отсутствие развитого фе-
дерального правового регулирования выборных процедур). 
Оценку законодательства Великобритании на основе избран-
ных критериев произвести оказывается затруднительным в 
связи с наличием множества отдельных законодательных актов 
по специальным вопросам и отсутствием достаточных данных, 
свидетельствующих о полноте круга анализируемых законода-
тельных актов; 

3) законодательные акты стран Восточной и Южной Евро-
пы, а также государств — республик бывшего СССР, т.е. стран 
«новой демократии» в Европе. 

Деление избирательного законодательства на вышеука-
занные три типа может показаться произвольным, однако в 
действительности оно характеризует применяемый законода-
телем подход к определению предмета правового регулирова-
ния соответствующих законодательных актов (включая вопрос 
о круге правоотношений, подлежащих законодательному регу-
лированию и не передаваемых на подзаконный уровень), а 
также применяемую юридическую технику. 

Для избирательного законодательства западноевропей-
ских стран (первый тип) характерны следующие юридико-
технические особенности: 

1) относительно много статей в законодательном акте, 
каждая из которых небольшого размера и либо не имеет деле-
ния на части (пункты), либо разделена на части (пункты), ко-
личество которых не превышает трех — четырех и состоящих, 
как правило, из одного предложения; 

2) декларативный стиль изложения правовых предписаний: 
в большинстве правовая норма не содержит указания, какой 
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субъект обеспечивает подразумеваемое в правовой норме адми-
нистративное действие; отсутствуют сроки совершения админи-
стративных действий, за исключением немногочисленных сро-
ков, имеющих наибольшее значение для избирательного процес-
са; как правило, не излагаются четкие основания совершения со-
ответствующих административных действий. Следовательно, 
прослеживается сознательный отказ законодателя от той модели 
конструирования правовых норм, которая предписывается в со-
временной российской правовой системе в целях борьбы с нали-
чием коррупциогенных факторов в правовых актах; 

3) редки внутритекстовые отсылки, а если таковые имеют-
ся, то отсылка делается к статье законодательного акта в целом, 
а не к ее конкретному правовому предписанию. Таким образом 
обеспечивается низкая связность текста законодательного акта, 
что, в свою очередь, облегчает внесение в него изменений, но 
предъявляет высокие требования к навыкам толкования пра-
вовых норм; 

4) слабо выраженный процедурный характер избиратель-
ного процесса (стадийность с выделением целей и задач каж-
дой стадии избирательного процесса); 

5) отсутствие или редкость отсылок к положениям подза-
конных актов, которые должны быть приняты в развитие зако-
нодательного акта, в том числе несмотря на наличие очевид-
ных пробелов в законодательном регулировании, требующих 
дополнительного правового регулирования; 

6) отсутствие перечней конкретных полномочий органов, 
должностных лиц и т.п. при наличии лишь общих положений о 
целях и задачах их деятельности. 

Следует отметить, что в подобном стиле было создано рос-
сийское избирательное законодательство, применявшееся на 
выборах 1995–1996 гг., и данный подход впоследствии был пе-
ресмотрен. 

Избирательное законодательство англосаксонской право-
вой семьи (второй тип): 

1) тяготеет к подробному правовому регулированию, фик-
сирующему все необходимые составляющие каждой админи-
стративной процедуры, прежде всего основания для соверше-
ния административного действия, предусмотренного соответ-
ствующей правовой нормой; 
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2) характеризуется развитой, дробной внутренней структурой 
законодательного акта (деление на разделы, подразделы, пара-
графы и т.д.) с наличием значительного числа статей небольшого 
размера, и аналогично развитой, дробной структурой статьи. От-
дельные статьи правового акта могут быть значительного размера; 

3) предусматривает умеренное или частое использование 
отсылок к другим положениям того же законодательного акта; 

4) отсутствие перечней конкретных полномочий органов, 
должностных лиц и т.п. при наличии лишь общих положений о 
целях и задачах их деятельности. 

Наконец, избирательное законодательство третьего типа в 
целом характеризуется внутренней структурой и юридической 
техникой, наиболее приближенной к используемой в россий-
ском избирательном законодательстве: 

1) умеренно развитое деление законодательного акта (как 
правило, только на главы); относительно небольшое количе-
ство статей в законодательном акте, каждая из которых имеет 
значительное число частей (пунктов) и значительный или 
крупный объем; 

2) подробное правовое регулирование, фиксирующее все 
необходимые составляющие каждой административной проце-
дуры; наличие отсылок к подзаконным актам, предназначен-
ным для регулирования конкретных вопросов, с указанием в 
законодательном акте на орган, компетентный на их издание, и 
предмет правового регулирования такого подзаконного акта; 

3) выраженный акцент на процедурном характере избира-
тельного процесса (его стадийности); 

4) частое использование отсылок к другим положениям 
того же законодательного акта, что обусловливает высокую 
связность его текста. 

Интересно отметить, что несмотря на то, что не все госу-
дарства Южной и Восточной Европы являются участниками 
Конвенции Содружества Независимых Государств о стандартах 
демократических выборов 2002 года [9] или аналогичных 
международных договоров, содержание и юридическая техни-
ка законодательных актов многих государств данного региона 
отличается значительным сходством. 

Вышеизложенный обзор подходов к решению юридико-
технических задач построения актов избирательного законода-
тельства позволяет сделать следующие выводы об особенностях 
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и перспективах развития избирательного законодательства 
Российской Федерации. 

Во-первых, отечественное законодательство развивалось, 
подчеркивая стадийность избирательного процесса. Каждая 
стадия (выдвижение кандидатов, их регистрация, предвыборная 
агитация, голосование и т.д.) характеризуется четко определен-
ными целями и задачами, четко определены ее временные рам-
ки. Каждая стадия играет роль «фильтра» для желающих участ-
вовать в выборах в качестве кандидатов, в результате чего в день 
голосования шанс быть избранным имеют лишь те лица, кото-
рые на общем порядке прошли проверку на соответствие требо-
ваниям закона и не совершили правонарушений, не совмести-
мых с участием в избирательной кампании. Между тем данный 
подход разделяется не во всех иностранных государствах. 

Во-вторых, подход, когда каждая правовая норма указыва-
ет на субъект, объект, срок, форму, основания административ-
ного действия, а также указывает фиксированный набор дей-
ствий уполномоченного лица, хотя и способствует полноте за-
конодательного акта, приводит к его исключительной много-
словности, сложности восприятия текста правового акта и, сле-
довательно, его правильного применения. Следует отметить 
также, что подобная конкретизация регулирования админи-
стративных процедур потенциально бесконечна и поэтому 
должен быть теоретически поставлен и практически решен во-
прос о пределах конкретизации правового регулирования, осу-
ществляемого в форме законодательных актов. Данная про-
блема имеет особенную актуальность именно в отношении рос-
сийского законодательства о выборах и референдумах. 

Поэтому, в-третьих, выход может быть найден не только в 
юридико-технических средствах, позволяющих сжато изло-
жить имеющееся правовое регулирование избирательных пра-
воотношений, но и в отказе от правового регулирования неко-
торых избирательных правоотношений, не имеющих большой 
общественной значимости. 
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УДК 342.845              И.В. Минникес 

Индекс защищенности права на ознакомление  
со списком избирателей: сравнительный анализ 

Статья посвящена административно-правовым средствам 
защиты избирательных прав граждан. Автором предлагается 
методика расчета индекса защищенности права гражданина на 
ознакомление со списком избирателей (участников референ-
дума), нарушение которого карается административными 
штрафами. Методика расчета заключается в вычислении сред-
них арифметических показателей минимальных и максималь-
ных размеров штрафов, предусмотренных общей частью адми-
нистративного закона и санкцией данной статьи и установле-
нии процентного соотношения между ними. Данная методика 
дает возможность сравнивать санкции законов разных стран, 
независимо от того, в каких единицах указан размер штрафа. 
В качестве примеров сделаны расчеты индекса защищенности 
права на ознакомление со списком избирателей в законах не-
скольких стран Ближнего Зарубежья. 

Ключевые слова: сравнительно-правовой анализ; 
избирательное право; административный штраф; индекс 
защищенности; нарушение избирательных прав; защита 
избирательных прав. 

 

I.V. Minnikes 

Index of protection of the right to get acquainted  
with the list of voters: comparative analysis 

The article is devoted to administrative and legal means of pro-
tecting the electoral rights of citizens. The author proposes a meth-
od for calculating the protection index of a citizen's right to familiar-
ize himself with the list of voters (participants in the referendum), 
the violation of which is punishable by administrative fines. The cal-
culation method consists in calculating the arithmetic averages of 
the minimum and maximum penalties provided for by the general 
part of the administrative law and the sanction of this article, and 
establishing a percentage ratio between them. This technique allows 
you to compare the sanctions of the laws of different countries, re-
gardless of the units in which the amount of the fine is indicated. 
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As examples, calculations of the index of protection of the right to 
get acquainted with the list of voters in the laws of several neighbor-
ing countries are made. 

Keywords: comparative legal analysis; electoral law; adminis-
trative fine; the protection index; violation of electoral rights; pro-
tection of electoral rights. 

 
Избирательные права граждан — важный элемент разви-

тия любого демократически организованного государства и 
права. Защита избирательных прав осуществляется с помощью 
различных средств, в том числе и административных, преду-
смотренных законами об административных правонарушени-
ях, например, в гл. 5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее по тексту — КоАП РФ) 
«Административные правонарушения, посягающие на права 
граждан» предусмотрена ответственность за правонарушения, 
связанные с выборами. 

Следует отметить, что аналогичные разделы есть и в ад-
министративном законодательстве стран Ближнего Зарубежья. 
Так, в Кодексе Республики Таджикистан об административных 
правонарушениях есть глава 6 «Административные правона-
рушения, связанные с правами и свободами человека и граж-
данина», несколько иначе названы соответствующие главы Ко-
дексов Молдовы, Таджикистана и др. Особого внимания заслу-
живает законодательство Казахстана, Узбекистана, Литвы и 
др., где административно-правовая защита избирательных 
прав граждан и права на участие в референдуме выделена в са-
мостоятельные разделы кодексов. 

Поскольку охватить все упоминаемые в законах правона-
рушения в области избирательного права невозможно, основ-
ное внимание будет уделено ответственности за нарушение 
права гражданина на ознакомление со списком избирателей, 
участников референдума. Этот состав предусмотрен, в частно-
сти, ст. 5.1. КоАП РФ, ст. 57 Кодекса Республики Таджикистан и 
ст. 106 Кодекса Республики Казахстан об административных 
правонарушениях и др. 

Общим знаменателем, делающим возможным сравни-
тельный анализ, является то, что это правонарушение в зако-
нодательстве разных стран наказывается административным 
штрафом. 
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Так, в российском законе данное деяние влечет за собой 
наложение административного штрафа в размере от 1 тыс. до 
1,5 тыс. р.; ст. 173 Кодекса Азербайджанской Республики об ад-
министративных проступках за те же действия предусматрива-
ет штраф от 150 до 250 манатов, а на должностных лиц — от 
800 до 1000 манатов. 

В законодательстве других государств, предусматриваю-
щих ответственность за данный вид правонарушений, установ-
лены иные формы расчета штрафных санкций. 

Согласно ст. 106 «Нарушение права граждан на ознаком-
ление со списком избирателей» Кодекса Казахстана, деяния, 
указанные в данной статье, влекут за собой предупреждение 
или штраф в размере тридцати месячных расчетных показате-
лей. То есть размер штрафа исчисляется умножением установ-
ленных в законе цифр на действующий на момент возбуждения 
дела об административном правонарушении расчетный пока-
затель. Ту же схему исчисления штрафов в размере, кратном 
показателю расчета, предусмотрели Кодексы Таджикистана 
(ст. 57) и Туркменистана (ст. 66). 

Как сравнить степень строгости закона по отношению к 
нарушителям права граждан на ознакомление со списком из-
бирателей и участников референдума, если законодатель 
предусмотрел разные способы и валюты исчисления штрафов? 

В этом может помочь индекс защищенности, расчет кото-
рого можно адаптировать к административным штрафам. 

Впервые идея о своеобразном показателе строгости законо-
дателя — индексе защищенности — была обоснована уральскими 
авторами А. Ф. Черданцевым и Ю.И. Шутовым. Этот индекс 
предлагался применительно к санкции в виде лишения свободы 
в уголовном праве. Он рассчитывался посредством сложения 
минимального и максимального срока лишения свободы, ука-
занного в конкретной статье, затем полученная сумма делилась 
пополам. В тех случаях, когда минимального срока этой статьей 
не предусмотрено, нижним показателем был минимальный срок, 
установленный законом в общей части кодекса [3, с. 111–123]. Эта 
идея была развита в трудах И.А. Минникеса [1; 2]. 

Разработанную авторами методику расчета индекса за-
щищенности, как представляется, вполне можно перенести на 
административные штрафы. Для этого нужно, как и в отноше-
нии сроков лишения свободы, суммировать и разделить попо-
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лам минимальный и максимальный размер штрафов в санк-
ции. Например, по ст. 5.1 КоАП РФ последствием данного пра-
вонарушения является «наложение административного штра-
фа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот руб-
лей». Применяя указанную выше методику, получаем индекс 
защищенности: (1000+1500):2=1250. Но с помощью такой 
формы индекса защищенности невозможно установить, 
насколько российский законодатель строг в сравнении с зако-
нодателем другого государства, поскольку санкция будет вы-
ражены в российских расчетных единицах. А, например, в ра-
нее указанной санкции ст. 173 Кодекса Азербайджана индекс 
защищенности будет указан в манатах (150+250):2=200. Срав-
нивая 1250 р. и 200 манатов, нельзя получить никакой инфор-
мации, если не обращаться каждый раз к курсу валют, причем 
нужно заранее закладывать погрешность с учетом его постоян-
ных изменений. Поэтому данная методика непригодна для 
синхронного компаративистского анализа. 

Каким же образом сравнить штрафные санкции законода-
тельства разных государств? 

Основная задача сравнения индексов защищенности со-
стоит не в том, чтобы установить соотношение между россий-
скими штрафами как базовыми и штрафами иных государств. 
Поэтому за основу можно взять не санкцию конкретного госу-
дарства, а процентные соотношения минимальных и макси-
мальных штрафов в расчетных единицах страны, кодекс кото-
рой включен в сравнительный анализ. 

Так, в кодексе Белоруссии единица расчета названа «базо-
вой величиной». В п.п. 2,3 ст. 6.4 предусмотрено, что штраф, 
налагаемый на физическое лицо, не может быть менее одной 
десятой базовой величины и более двухсот базовых величин). 
Молдавский административный кодекс в ст. 34 ведет расчет в 
условных единицах (определяемых в леях), указывая минимум 
и максимум для физических лиц от 1 до 1500 условных единиц; 
литовский законодатель определил размер штрафов для физи-
ческих лиц в пределах от 5 евро до 6000 и т.д. 

Зная о максимальном и минимальном размере админи-
стративных штрафов в каждой стране, можно рассчитать 
именно тот показатель, который является целью данного ис-
следования — степень строгости законодателя по отношению к 
тому деянию, которое взято в качестве предмета исследования. 
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Предлагаемая методика несложна: нужно выяснить, 
насколько средний арифметический показатель размера штра-
фа по исследуемой статье отличается от среднего арифметиче-
ского размера административного штрафа по общей части за-
кона. Необходимо учитывать, налагается штраф на физическое 
лицо, должностное или юридическое лицо. В данной работе 
анализ ограничен штрафами, налагаемыми на физических лиц. 

Для примера произведем расчет средних показателей 
штрафов по КоАП РФ. Согласно ст. 3.5 минимальный штраф — 
100 рублей, максимальный (исключая специально перечислен-
ные законодателем статьи с более высоким максимумом, кото-
рые можно использовать для расчетов иного типа индекса за-
щищенности) — 5 000 рублей. (100+5000):2= 2550 рублей. Та-
ким образом вычислен средний арифметический показатель 
размера штрафа по общей части кодекса. Средний размер 
штрафа непосредственно по ст. 5.1, как ранее рассчитано, — 
1250 р. Разделив полученный результат на взятый за расчетную 
единицу (1250:2550) и умножив на 100, получим 49,9%. 

Аналогичный расчет можно сделать и на основе соответ-
ствующей статьи Кодекса Республики Таджикистан об админи-
стративных правонарушениях. В соответствии с п. 3, 4 ст. 39 
минимальный размер административного штрафа, налагаемо-
го на физическое лицо, — 1 «показатель для расчетов», макси-
мальный — не более ста. Средний арифметический показатель 
по общей части — (1+100):2= 50,5. Санкция по ст. 57 «Наруше-
ние права гражданина на ознакомление со списком избирате-
лей и участников референдума» предусматривает штраф от од-
ного до трех расчетных показателей, что в сумме дает среднюю 
цифру 2 (1+3):2=2. В итоге индекс защищенности в данном за-
коне рассчитывается довольно легко: 2:50,5×100%=3,96%. 

В некоторых случаях возможны отклонения от предлагае-
мой методики, например, если санкция по статье не нуждается 
в расчете средней цифры. Так, согласно ст. 31 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Кыргызской республики воз-
можные пределы штрафов, налагаемых на физических лиц, — 
от 10 до 200 расчетных показателей, т.е. средний показатель — 
105. Санкция по ст. 60 «Нарушение прав участника избира-
тельного процесса» указывает единственный размер — 100 рас-
четных показателей. Частное от деления 100 на 105 равно 
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0,95… (95%) указывает на очень высокую степень защищенно-
сти данного права. 

В тех случаях, если законодатель не указал верхний или 
нижний предел вообще или отсылает к санкции конкретной 
статьи (например, п. 3 ст. 44 Кодекса Туркменистана об адми-
нистративных правонарушениях), расчет индекса защищенно-
сти требует иного, более сложного подхода. Однако, как пред-
ставляется, даже на основе приведенной методики можно по-
лучить весьма показательный итог, свидетельствующий об от-
ношении законодателя к нарушению права граждан на озна-
комление со списком избирателей. Совершенно очевидно, что 
чем выше полученный в результате расчетов процент, тем 
больше законодатель заинтересован в защите данного права. 
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УДК 342          С.С. Коновальчикова 

О перспективах создания  
национального суда по правам человека 

Российская Федерации 15 марта 2022 года официально 
вышла из состава Совета Европы. Соответственно, согласно 
статье 58 Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод любая сторона, которая перестает быть членом Совета Ев-
ропы, на тех же условиях перестает быть и стороной Конвенции 
[1]. Для нашей страны это означает, что граждане больше не 
смогут обращаться за защитой своих основных прав и свобод в 
Европейский Суд по правам человека. Официальная статистика 
поданных россиянами жалоб свидетельствует о постоянном ис-
пользовании этого правового механизма. Так, в 2020 г. было 
подано 8 923 жалобы, по которым вынесено 185 постановле-
ний. В 2021 г. подано 9 432 новые жалобы, по которым вынесе-
но 267 постановлений. Основное количество жалоб касалось 
защиты прав на свободу и личную неприкосновенность [9; 10]. 
В связи с этим закономерен вопрос о перспективах создания 
национального суда по правам человека. 

Ключевые слова: права человека; Европейский Суд по пра-
вам человека; Конвенция Содружества Независимых Государств 
о правах и основных свободах человека; Евразийский суд по 
правам человека; Совет при Президенте Российской Федерации 
по развитию граждан-ского общества и правам человека. 

 

S.S. Konovalchikova 

The prospect of establishing 
a nationalhuman rights court 

The Russian Federation officially withdrew from the Council of 
Europe on March 15, 2022. Article 58 of the Convention for the Pro-
tection of Human Rights and Fundamental Freedoms prescribes: 
any party that ceases to be a member of the Council of Europe ceas-
es to be a party to the Convention on the same conditions. For our 
country, this means that citizens cannot apply to the European 
Court of Human Rights in the future. Official statistics on the num-
ber of complaints from Russians indicate the constant use of this le-
gal mechanism. So, in 2020, 8,923 complaints were filed, 185 reso-
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lutions were issued. In 2021, 9,432 new complaints were filed, 267 
resolutions were issued. The main number of complaints concerned 
the protection of the rights to freedom and personal integrity. In 
this regard, there is an urgent question about the prospects for the 
creation of a national human rights court. 

Keywords: human rights; the European Court of Human 
Rights; the Commonwealth of Independent States Convention on 
Human Rights and Fundamental Freedoms; the Eurasian Court of 
Human Rights; the Council under the President of the Russian Fed-
eration for the Development of Civil Society and Human Rights. 

 
Предыстория вопроса 

Идея создания национального суда по правам человека, 
отличного от Европейского Суда по правам человека (далее — 
ЕСПЧ), появилась в нашей стране еще в 2011 г.. Тогда в Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
прозвучало предложение о необходимости создать суд по пра-
вам человека стран СНГ, правовой основой для которого станет 
Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и 
основных свободах человека (далее — Конвенция СНГ) и По-
ложение о комиссии по правам человека Содружества Незави-
симых Государств [2]. Однако эта идея была подвергнута кри-
тике, поскольку Конвенция СНГ ратифицирована всего не-
сколькими государствами, в отношении которых есть вопрос о 
характере их политических режимов и реализуемых правоза-
щитных систем. 

Еще в 2004 г. состоялось решение Большой палаты Евро-
пейского суда по правам человека, в котором была затронута 
тема совместимости двух конвенций. В частности, было выска-
зано мнение, что Конвенция СНГ предлагает меньшую защиту 
по сравнению с Европейской конвенцией о защите прав чело-
века и основных свобод, поскольку у нее иное содержание. Ко-
миссия СНГ как орган, обеспечивающий исполнение конвен-
ции, не может предоставить гарантии беспристрастности и не-
зависимости. В отличие от нее решения и рекомендации ЕСПЧ 
обладают обязательным характером исполнения [6]. 

Вновь к идее создания национального суда по правам че-
ловека вернулись после политических событий 2014 г. Эта идея 
прозвучала с высоких трибун Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации.  
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В начале 2021 г. Президент Российской Федерации дал по-
ручение рассмотреть вопрос о целесообразности создания Рос-
сийского суда по правам человека [5]. Постоянной комиссией 
по гражданскому участию в развитии судебной системы Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека (далее — Постоянная комис-
сия СПЧ) было подготовлено соответствующее заключение, в 
котором представлена отрицательная позиция [8]. По мнению 
экспертов, представляется сложным определить место такого 
суда в отечественной судебной системе — как специализиро-
ванного суда, или «супер-суда», или некой четвертой промежу-
точной инстанции. Компетенция такого суда неизбежно будет 
дублировать компетенцию других судов, что внесет нежела-
тельную нестабильность. Опять же краеугольным камнем яв-
лялось соотношение компетенции ЕСПЧ и планируемого Рос-
сийского суда по правам человека.  

После выхода Российской Федерации из Совета Европы 
часть вопросов снялась сама собой, и вновь возник вопрос о 
национальном суде. Общероссийская общественная организа-
ция «Ассоциация юристов России» выступила с предложением 
создать Евразийский суд по правам человека в качестве аль-
тернативы ЕСПЧ, поскольку последний, по их мнению, игно-
рирует жалобы из Донецкой и Луганской народных республик, 
что ставит под сомнение его беспристрастность [7]. 

 
Правовая оценка, выводы и рекомендации 

Постоянная комиссия СПЧ, не поддержавшая идею созда-
ния национального суда по правам человека, предложила уси-
лить правозащитные функции Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации и Уполномоченных в регионах. 
Следует отметить, что это хорошее предложение, однако для 
его реализации будет необходимо как минимум внести измене-
ния в статью 16 Федерального конституционного закона от 
26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации», ограничивающую предмет 
обжалования [4]. 

Кроме этого, на наш взгляд, следовало бы вновь обратить-
ся к итогам реформы судебной системы, особенно в части реа-
лизации конституционного контроля и обеспечения более 
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быстрого и эффективного доступа граждан к конституционно-
му правосудию. 
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УДК 342.41              Н.С. Минько 

Теория конституционно-правового евразийского  
интеграционного развития Беларуси (в контексте  

интеграционного конституционализма) 

В условиях глобализационных и интеграционных тенден-
ций можно ставить вопрос о развитии многоуровневого кон-
ституционализма (предполагающего выстраивание иерархии 
норм глобального, регионального и национального правового 
регулирования) в неразрывном единстве и синергетическом 
взаимодействии конституционной идеологии, конституцион-
ной теории и конституционной практики развития государ-
ственности. При этом важное место должно отводиться инте-
грационному конституционализму с формулировкой предпо-
сылок и обоснованием теории конституционно-правового 
евразийского интеграционного развития Беларуси. 

Ключевые слова: интеграционный конституционализм; 
евразийское интеграционное развитие; государственность; тео-
рия конституционно-правового евразийского интеграционного 
развития Беларуси. 

 

N.S. Minko 

The theory of constitutional and legal Eurasian  
integration development of Belarus  

(in the context of integration constitutionalism) 

In the context of globalization and integration trends, it is pos-
sible to raise the question of the development of multilevel constitu-
tionalism (involving the building of a hierarchy of norms of global, 
regional and national legal regulation) in the continuous unity and 
synergetic interaction of constitutional ideology, constitutional the-
ory and constitutional practice of the development of statehood. At 
the same time, an important place should be given to integration 
constitutionalism with the formulation of prerequisites and justifi-
cation of the theory of constitutional and legal Eurasian integration 
development of Belarus. 

Keywords: integration constitutionalism; Eurasian integration 
development; statehood; theory of constitutional and legal Eurasian 
integration development of Belarus. 
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Интеграция Республики Беларусь в мировое сообщество и 
международную правовую систему предполагает трансформа-
цию отечественной правовой системы с учетом мирового опыта 
правотворческой и правоприменительной деятельности. Наци-
ональные правовые системы неизбежно приобретают элементы 
иных правовых систем. В основе подобных межгосударствен-
ных отношений лежат конституционные установления и прин-
ципы международного права. В современных условиях станов-
ление интеграционного конституционализма происходит по-
этапно в связи с поступательным развитием межгосударствен-
ной интеграции, смещая приоритеты из сферы международно-
го права в сферу конституционного, государственного права, 
при этом интеграционный конституционализм обеспечивает 
успешное конструирование цивилизационного союза госу-
дарств, обусловливает формирование адаптационного потен-
циала права и законодательства.  

Традиционно в истории отечественного конституциона-
лизма выделяются три укрупненных периода: 1) досоветский 
(до октября 1917 г.); 2) советский (с октября 1917 г. до второй 
половины 1980-х гг.); 3) постсоветский. Представляется, что в 
современных условиях глобализационных и интеграционных 
тенденций можно ставить вопрос о возникновении нового эта-
па конституционного развития — формировании многоуровне-
вого конституционализма (предполагающего выстраивание 
иерархии норм глобального, регионального и национального 
правового регулирования) в неразрывном единстве и синерге-
тическом взаимодействии конституционной идеологии, кон-
ституционной теории и конституционной практики развития 
государственности.  

Интеграционные процессы во многом определяют важней-
шие направления развития государственности. Одной из глав-
ных закономерностей устойчивого развития является прогресси-
рующая интернационализация общественной жизни и ее каче-
ственно новая фаза — интеграционное развитие. С общефило-
софской точки зрения по своей сущности интеграция понимается 
как состояние объединения отдельных дифференцированных 
частей и функций системы в целое, а также процесс, осуществ-
ляющий такое соединение, означая, с одной стороны, процесс, 
динамику, а с другой стороны — итог, результат, статику. Она 
рассматривается учеными как категория теории систем, означа-
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ющее состояние связанности отдельных дифференцированных 
частей в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию. 
Ретроспективно интеграция представляет собой процессы дви-
жения и развития определенной системы, в ходе которых число 
и интенсивность взаимодействий элементов этой системы растет, 
усиливается их взаимная связь и уменьшается относительная са-
мостоятельность по отношению друг к другу. Динамическая 
устойчивость интеграционных процессов поддерживается благо-
даря циклической смене состояний. При этом могут проявляться 
новые формы взаимодействия, т.е. формы, которых не было в 
системе прежде. Здесь количественные изменения могут перехо-
дить в качественные, поскольку качественно изменяется состоя-
ние самой системы. В таких условиях целесообразно говорить о 
процессах интеграционного развития посредством осмысления 
понятий сложных, больших, самоорганизующихся, функцио-
нальных систем, синергизма явлений и др. 

Всемирная экономическая интеграция, порожденная про-
цессами транснационализации и глобализации (глобальная), 
обусловливает процессы традиционной региональной интегра-
ции. Институциональный тип интеграции или интеграция гос-
ударств предполагает взаимопроникновение, сращивание 
национальных воспроизводственных процессов, в результате 
чего сближаются социальные, политические, институциональ-
ные структуры объединяющихся государств. 

Последовательность и структура интеграционного процес-
са (согласно теории неофункционализма) предполагает созда-
ние системы мощных центральных институтов и постепенную 
передачу государствами-участниками принадлежащего им су-
веренитета [1, с. 13]. Основные признаки интеграции, состав-
ляющие ее внутренние содержательные основы, как правило, 
предусматривают сознательную добровольную кооперацию, 
тесное сотрудничество, которая основана на согласовании це-
ли, действий, экономическом интересе участников, на осозна-
нии ими либо необходимости, либо выгодности объединения. 
При этом важнейшим аспектом интеграции является управле-
ние. Главное в интеграции — это внутренние механизмы и ре-
зервы саморазвития и эволюции экономических и иных инсти-
тутов [Там же, с. 14]. 

Установлено, что все интеграционные объединения для 
достижения интеграционной цели, как правило, формируют 
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стратегию интеграционного сотрудничества (модель реализа-
ции интеграционного потенциала) [2, c. 2]. При этом интегра-
ционный потенциал рассматривается как совокупность при-
родных, производственных, трудовых, финансовых, интеллек-
туальных и иных ресурсов стран-участниц интеграционного 
объединения, совместное взаимовыгодное использование ко-
торых даст интеграционный эффект, выражающийся в допол-
нительных экономических выгодах и преимуществах для инте-
грирующихся стран, достижение которых невозможно (или 
менее эффективно) без интеграционного взаимодействия [Там 
же, с. 8]. Обеспечение определенной степени либерализации и 
гармонизации законодательства — это средство для достиже-
ния целей интеграционного сотрудничества [Там же, c. 3]. 

Возможности государств-наций контролировать свою 
судьбу и влиять решающим образом на мировое развитие 
стремительно уменьшаются, отдавая первенство межгосудар-
ственным интеграционным образованиям и складывающимся 
союзным государствам [3]. Для эффективного использования 
интеграционного потенциала и конкурентных преимуществ 
интегрирующихся стран интеграционные объединения форми-
руют стратегию интеграционного сотрудничества и интеграци-
онного роста. Национальные органы интегрирующихся стран, 
рабочие органы интеграционного объединения (при их нали-
чии), иные представители этих стран вправе на паритетной ос-
нове принимать участие в разработке и последующей реализа-
ции данной стратегии (например, решением Высшего Евразий-
ского Экономического Совета от 11 декабря 2020 года № 12 
утверждены Стратегические направления развития евразий-
ской экономической интеграции до 2025 года [4]). 

Следует обратить внимание, что стратегия интеграционно-
го роста предусматривает расширение путем объединения с 
другими элементами системы путем объединения 
возможностей ряда сторонних структур. Стратегия предполага-
ет управление сложными процессами посредством обоснован-
ных прогнозов в различных областях деятельности и включает 
рассчитанную на перспективу систему мер, обеспечивающих 
достижение намеченных целей. Стратегическое управление в 
самом общем виде представляет собой разработку и реализа-
цию стратегии. Признаками «стратегичности» являются: мас-
штабность, ориентация на внешнюю среду, нацеленность на 
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перспективу. В рамках интеграционных образований страте-
гия — комплексный документ, представляющий собой систему 
согласованных государствами — участниками взглядов и под-
ходов к сотрудничеству в той или иной области, определяющий 
цели, основные задачи и направления такого сотрудничества, а 
также цели опережающего развития. 

Таким образом, интеграционные процессы характеризу-
ются рядом существенных признаков, среди которых: взаимо-
проникновение национальных политических, правовых, соци-
ально-экономических систем, идеологических и информаци-
онных процессов, порождающих структурные (институцио-
нальные) изменения; региональность пространственных мас-
штабов интеграции; развитие кооперации в торговле, произ-
водстве, науке и технике на основе прогрессивных и глубоких 
форм; необходимость целенаправленного и централизованного 
регулирования интеграционных процессов на общегосудар-
ственном и наднациональном уровнях. 

В свою очередь, интеграционное развитие предполагает 
процесс перехода из одного состояния в другое, более 
совершенное, переход от старого качественного состояния к 
новому качественному состоянию, от простого к сложному, от 
низшего к высшему посредством такого объединения. Главное 
отличие развития от роста заключается в том, что рост сводится к 
количественным изменениям, а развитие характеризуется ка-
чественными преобразованиями, появлением новообразований, 
новых механизмов, процессов, структур наряду с эволюционной 
преемственностью изменений, совершенствованием, с качествен-
но новыми переходами. Таким образом, основными свойствами 
развития в целом (и интеграционного развития в частности), 
отличающими его от всех других изменений, являются 
необратимость, направленность, закономерность. При этом 
необратимость понимается как способность к накапливанию 
изменений, «надстраиванию» новых изменений над 
предшествующими, их «прирастанию». 

Совершенно очевидно, что интеграционное развитие — 
это процесс необратимых, неизбежных, закономерных, 
направленных изменений, приводящий к возникновению 
количественных, качественных и структурных преобразований 
вследствие интеграционных явлений и процессов. В связи с ука-
занным категория «интеграционное развитие» неизменно со-
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храняет свою актуальность не только в рамках интеграционного 
права (но и в конституционном, международном праве, иных 
отраслях права и областях знаний), особое значение приобретая 
именно в рамках интеграционного конституционализма. 

В данном контексте и обозначенных условиях интеграци-
онное развитие может рассматриваться как конституционно-
правовая категория, выработанная и востребованная в рамках 
доктрины интеграционного конституционализма, которая при-
звана служить целям характеристики этапов государственного 
развития, иных процессов, свойств и систем конституционной 
организации в русле конституционной ретрадиционализации. 
В связи с этим встает вопрос об особенностях правовых систем 
интеграционных образований, наличии у них организационно-
го единства и консолидированного суверенитета.  

Таким образом, в формировании доктрины и практики 
интеграционного конституционализма в целях дальнейшего 
развития функциональных и структурных правовых основ кон-
ституционализма с учетом учета вызовов и угроз интеграцион-
ных процессов видится целесообразной разработка теории 
конституционно-правового евразийского интеграционного 
развития Беларуси (как системы знаний, описывающих и объ-
ясняющих определенную совокупность государствообразую-
щих интеграционных явлений Беларуси, дающую обоснование 
ряда выдвинутых положений и сводящую установленные в 
данной области законы к единому основанию): с формулиров-
кой предпосылок и обоснованием этапов конституционно-
правового евразийского интеграционного развития Беларуси 
(их эволюции); выработкой специфических дефиниций и юри-
дических конструкций (понятийного аппарата); определением 
круга субъектов и объектов — институциональных единиц и ин-
ституциональной структуры конституционно-правового 
евразийского интеграционного развития Беларуси, а также 
возникающих в рамках данной структуры правоотношений; 
разработкой методологии комплексной конституционно-
правовой оценки евразийского интеграционного развития Бе-
ларуси, включающей систему принципов, совокупность крите-
риев и индикаторов конституционно-правового евразийского 
интеграционного развития Беларуси; выработкой методологи-
ческого подхода к обоснованию направлений конституционно-
правового евразийского интеграционного развития Беларуси; 
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формулировкой рекомендаций, реализация которых будет спо-
собствовать устойчивому комплексному конституционно-
правовому евразийскому интеграционному развитию Беларуси. 
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УДК 340.111            Е.В. Перепелица 

Стабильность и динамизм системы законодательства  
в информационной реальности 

Информационная реальность затрагивает практически все 
стороны права, она оказывает воздействие на системы законода-
тельства государств континентального ареала. Инновациям под-
вержены не только отдельные нормы и институты, но целые от-
расли права и законодательства. Увеличение нормативного мас-
сива не всегда характеризует систему законодательства положи-
тельно. Важно определить баланс между стабильностью и дина-
мизмом этой наиболее функционально активной части права. 

Ключевые слова: технологический уклад; цифровые тех-
нологии; законодательство; модернизация; правотворческая 
политика. 

 

E.V. Perepelitsa 

Stability and dynamism of the system of legislation 
in the field of information 

Information reality affects almost all aspects of law, it has an 
impact on the legislative systems of the states of the continental 
range. Innovations affect not only individual norms and institu-
tions, but entire branches of law and legislation. An increase in the 
normative array does not always characterize the system of legisla-
tion positively. It is important to strike a balance between the stabil-
ity and dynamism of this most functionally active part of the law. 

Keywords: technological structure; digital technologies; legis-
lation; modernization; lawmaking policy. 

 
Мы живем в то историческое время, когда информация со-

ставляет один из базовых ресурсов социального метаболизма. 
Происходит перманентный интертекстуальный оборот, прак-
тически любой человек получает возможность организовывать 
пространство вокруг себя по своему вкусу и усмотрению. Ин-
формационная реальность стремится жить не теми норматив-
ными моделями, которые создаются государством, а в значи-
тельно большей степени — прецедентно развивающейся ин-
терсубъективностью человека и общества. 
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В контексте меняющегося технологического уклада право 
подвергается многочисленным трансформациям. Нынешний 
уклад базируется на технологиях, под влиянием которых пере-
страивается традиционная иерархия материального и процес-
суального права, формируются альтернативные публичному и 
частному праву регуляторы общественных отношений. «В 
условиях смены технологического уклада появляются нети-
пичные образования — циклические правовые массивы, при-
рода которых не до конца изучена» [1, с. 34]. Время массового 
приобщения обычных людей к информационно-
коммуникационным и цифровым технологиям поставило пе-
ред правом кардинальные вопросы о его семантических преде-
лах [2, с. 152]. Сетевые акторы предпринимают попытки к са-
мостоятельному установлению своего правового статуса. Воз-
никают вопросы о том, когда именно вторжение права в ин-
формационную реальность и опосредованные ею отношения 
оправдано и необходимо, а когда — оправдание и необходи-
мость отсутствуют. Вмешательство права в информационное 
пространство влечет за собой закономерный рост нормативно-
го массива, тогда как невмешательство — увеличивает область 
неопределенности. Установить необходимую демаркационную 
линию между этими крайними состояниями в конкретной си-
туации, найти критерии, точно указывающие на потребность в 
регулирующем воздействии со стороны права, — задачи, не 
имеющие готового решения во многих современных юрисдик-
циях. Цифровые технологии значительно опережают право в 
смысле создания безбарьерного коммуникативного простран-
ства, имеющего особую онтологию. 

Ответом права на формирование новых общественных от-
ношений, включая информационные, является экстраполяция 
на эти области испытанных временем регуляторов, постоянно 
происходящая модернизация действующих нормативных пра-
вовых актов. Повышенная правотворческая активность орга-
нов, уполномоченных государством и «вал» правотворческих 
инициатив неизбежно сказываются на состоянии системы за-
конодательства. 

Конечно, сегодня «система законодательства» не имеет то-
го методологического значения, которое придавалось данному 
понятию прежде. В тот период, когда право отождествлялось с 
законом, понятие «система законодательства» служило марке-



 

125 

ром системных свойств нормативных правовых актов как фак-
тически единственного вида источников права [3, с. 112]. Наря-
ду с приводимой категорией ныне применяются термины «си-
стематика законодательства», «система отраслей законодатель-
ства», «система формальных источников права». Система за-
конодательства — несамодостаточное образование. Согласно 
естественному порядку вещей, ведущую роль в его выстраива-
нии выполняет система права. При всем при этом система за-
конодательства продолжает активно использоваться в государ-
ствах, относящихся к романо-германской правовой семье, что 
объясняется ведущей ролью закона в иерархии источников 
права данной общности. В частности, в Республике Беларусь 
система законодательства придает целостность нормативному 
массиву. С учетом и на основе системы законодательства вы-
страивается Единый правовой классификатор Республики Бе-
ларусь [4]. Данная система охватывает собой не все право, а 
лишь ту его часть, которая призвана приводить в действие 
применение, исполнение и соблюдение права. 

Наличное состояние системы законодательства, ее эффек-
тивность, степень соответствия потребностям общественного 
развития — одни из главных факторов правотворческой (зако-
нотворческой) политики государства. Такую политику принято 
рассматривать как особую форму реализации политики право-
вой, одну из ее специфических разновидностей. Правовая по-
литика различна в зависимости от сфер осуществления, содер-
жания, целей, функций. «Будучи одной из разновидностей по-
литики вообще (как родового понятия), правовая политика 
представляет собой комплекс идей, задач, целей, программ, 
методов, реализуемых в сфере действия права и посредством 
права» [4, с. 28]. 

В условиях информационной реальности к правотворче-
ской политике предъявляются особые требования. Они заклю-
чаются в научной обоснованности, концептуальной осмыслен-
ности, тактической продуманности, внутренней согласованно-
сти и системной целостности. Важными маркерами правотвор-
ческой политики выступают стратегическая выверенность, 
экономическая оправданность, историческая преемственность, 
высокая эффективность и практическая осуществимость. Без-
условным критерием для оценки эффективности современной 
правотворческой политики является оптимальное соотношение 
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между стабильностью и динамизмом системы формальных ис-
точников права. Законодательная деятельность, не опирающа-
яся на конкретные ориентиры, тяготеет к тому, чтобы с течени-
ем времени превратиться в рутинную работу по элементарному 
«тиражированию» законов. Подобные действия чреваты ин-
фляцией нормативного материала, что заканчивается увеличе-
нием потоков правовой информации, не вполне оправданным 
ростом количества принимаемых нормативных правовых ак-
тов. Один из ярких симптомов, свидетельствующих об инфля-
ции правовой материи — бесчисленные изменения и дополне-
ния, вносимые в нормативные правовые акты. 

Законодательству каждого национального государства 
присуща собственная степень устойчивости и изменчивости, 
что обусловливается множеством факторов внутреннего, внеш-
него, правового и неправового порядка. Однако же увеличива-
ющаяся скорость «производства» новых нормотворческих и за-
конотворческих решений и, вследствие этого, удвоенный ди-
намизм системы законодательства –то, что присуще многим 
юрисдикциям, относящимся к ареалу романо-германской пра-
вовой общности. Подобная закономерность прослеживается, в 
частности, в количественных параметрах системы законода-
тельства и динамики принятия (издания) правовых актов Рес-
публики Беларусь. Анализ информации о нормативных право-
вых актах, включенных в Национальный реестр правовых ак-
тов Республики Беларусь в 1999–2021 годах, показывает чис-
ленный рост актов Президента Республики Беларусь, в особен-
ности указов и распоряжений; постановлений Правительства; 
актов местных органов. Особо динамичной на фоне всех других 
элементов системы белорусского законодательства выглядит 
такая подсистема, как решения органов местного управления и 
самоуправления. В течении 1999 г. ими был принят 451 акт, в 
2002 г. — 679 актов, в 2005 г. — 872. Соответственно в 2014 г. — 
5993 акта, в 2017 г. — 6512, в 2021 г. — 7005. Местные органы 
власти и управления призваны оперативно и своевременно ре-
агировать на события локального уровня. Но слишком большое 
количество решений данных субъектов свидетельствует о 
стремлении к детальному упорядочению соответствующих от-
ношений. Безусловно, числовые характеристики — далеко не 
единственный критерий для соотнесения устойчивости систе-
мы законодательства и ее структурных частей с изменяемо-
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стью. Но любой рост формального нормотворчества должен 
взвешиваться, исходя из оценки рациональности правотворче-
ской политики и кумулятивного эффекта, оказываемого зако-
нодательством, как ее результатом, на соответствующий срез 
общественных отношений. Сбалансированное состояние си-
стемы законодательства базируется на необходимом минимуме 
нормативного регулирования той или иной сферы жизни, что 
приобретает особую роль в условиях информационной реаль-
ности. 
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УДК 347.73(075.8)              П.Н. Бирюков 

Статус криптовалют в Российской Федерации,  
Германии и Швейцарии 

В последнее время криптовалюты играют большую роль в 
мировом финансовом обороте. Государства по-разному опреде-
ляют в своем праве статус криптовалюты. В статье рассмотрена 
правовая практика Российской Федерации, Германии и Швей-
царии. 

Ключевые слова: криптовалюты; технология распределен-
ного реестра; право Российской Федерации; право Германии; 
право Швейцарии. 

 

P.N. Biryukov 

Status of cryptocurrencies in Russia, 
Germany and Switzerland 

Recently, cryptocurrencies play a big role in the global finan-
cial turnover. States define the status of cryptocurrencies in their 
law in different ways. The article considers the approaches of the 
Russian Federation, Germany and Switzerland. 

Keywords: cryptocurrencies; distributed ledger technology; 
the law of the Russian Federation; German law; Swiss law. 

 
В мире различаются три вида криптовалют:  
1) необеспеченные или классические криптовалюты (бит-

койн, альткойны). Они имеют ценность лишь пока все считают, 
что они чего-то стоят;  

2) обеспеченные криптовалюты — стейблкойны (Digix 
Gold, TrueUSD и др.). Под ними есть имущество (золото, нефть, 
валюты и т.п.);  

3) токенизированные активы. Они применяются для за-
крепления за владельцем определенных прав. Выделяют сле-
дующие виды: а) аналоги долговых ценных бумаг (типа вексе-
ля, облигации), б) аналоги акций (подтверждают участие в ка-
питале организации и соответствующие права), в) аналоги кон-
трактов (подтверждают право на получение определенного то-
вара или услуги). 
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Статус криптовалют в Российской Федерации 
По Федеральному закону о валютном регулировании и ва-

лютном контроле 2003 г. криптовалюта в России не считается 
«валютой» и «валютными ценностями». 

Однако токены могут квалифицироваться в качестве 
предмета взятки и легализации имущества, приобретенного 
преступным путем (изменения в Постановления Пленумов ВС 
РФ № 24 и № 32). 

С 1 октября 2019 г. понятие «цифровое право» было вклю-
чено в Гражданский кодекс Российской Федерации (Закон 
№ 34-ФЗ). Криптовалюта была признана видом имущества.  

В 2020 г. был принят Федеральный закон «О цифровых 
финансовых активах и цифровых валютах». Основные положе-
ния закона следующие: а) криптовалюта считается видом иму-
щества; б) криптовалюта не является средством платежа на 
территории Российской Федерации; в) обменивать криптова-
люту на рубли можно только через специальных операторов 
(криптобиржи); г) майнинг объявлен предпринимательской 
деятельностью; д) Закон позволяет россиянам покупать токе-
ны, выпущенные как в России, так и за рубежом, а также оспа-
ривать сделки с криптовалютой в суде (правда, только если 
сделка была задекларирована в России); е) чиновникам запре-
щено иметь в собственности или пользовании криптовалюты, 
выпущенные за рубежом. 

В 2020–2021 гг. Центральный банк России поручил бан-
кам выявлять банковские карты и электронные кошельки, ко-
торые принимают платежи в адрес криптообменников, а также 
онлайн-казино, финансовых пирамид и форекс-дилеров.  

В сентябре 2021 г. Центральный банк России рекомендо-
вал банкам повысить внимание к отдельным операциям физи-
ческих лиц. Центральный банк выделил восемь признаков, по 
которым банки могут определять «подозрительные операции» 
и применять к ним антиотмывочные меры. 

21 февраля 2022 г. Центральный банк России предложил: 
а) ужесточить правила в отношении криптовалют, запретив 
выпуск, обмен и обращение криптовалют; б) ввести ответ-
ственность за вышеуказанные действия и за использование 
криптовалюты в качестве средства платежа. Финансовым орга-
низациям были запрещены вложения в криптовалюту и соот-
ветствующие инструменты.  
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После введения в марте 2022 г. антироссийских санкций 
многие криптобиржи (а они все — иностранные юридические 
лица) перестали поддерживать прямое пополнение счета с бан-
ковских карт российских юридических лиц и граждан. Ковар-
ные буржуины «заморозили» кошельки россиян и приостано-
вили операции по ним.  

17 марта 2022 г. Центральный банк России предписал бан-
кам усилить контроль за клиентами, чтобы те с помощью крип-
товалют не обходили введенные из-за санкций ограничения на 
валютные операции. Банкам необходимо обращать особое вни-
мание на транзакции по выводу денег за рубеж, а также покупку 
и продажу криптовалют. Банки должны приостанавливать тран-
закции, требовать объяснения у клиентов и отказывать в совер-
шении «подозрительных операций». Банки также должны со-
общать Росфинмониторингу о попытках нарушить эти правила. 

В настоящее время в Российской Федерации готовятся из-
менения в УК и УПК. Предлагается специально упомянуть 
криптовалюту в качестве предмета преступления, а также объ-
екта ареста и конфискации. Генпрокуратура России разрабаты-
вает нормативные акты о выявлении и наложении ареста на 
виртуальные активы. Привлечены Следственный комитет, 
ФСБ, МВД России, Росфинмониторинг, Минюст, ФТС, ФССП, 
Верховный суд Российской Федерации. 

 
Статус криптовалют в Германии 

В 2021 г. в Германии вступил в силу Закон об электронных 
ценных бумагах (далее — ЭЦБ). Закон классифицирует ЭЦБ как 
«движимое имущество» по смыслу раздела 90 ГК ФРГ. При 
этом ЭЦБ эквивалентны «традиционным» ЦБ.  

Закон разрешает выпуск ЭЦБ с использованием блокчей-
на. Однако эмиссия ЭЦБ должна быть официально опублико-
вана. В соответствии с Законом о банковской деятельности ве-
дение реестра ЭЦБ добавлено в перечень финансовых услуг, 
требующих регистрации в Федеральной службе финансового 
надзора (BaFin).  

Минюст и Минфин Германии уполномочены совместно 
издавать постановления, касающиеся создания, ведения и тех-
нических требований к криптовалютным реестрам, а также 
требований конфиденциальности, целостности, доступности и 
подлинности данных 
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Закон устанавливает основу для торговли правами через 
электронные реестры. Регистратор обязан обеспечить конфи-
денциальность, целостность и достоверность содержащихся в 
реестре данных. Добросовестный приобретатель такой ценной 
бумаги может полагаться на содержание реестра. Иными сло-
вами, владение и передача ЭЦБ другим лицам по-прежнему 
основывается на положениях Гражданского кодекса Германии. 

Закон изменил положения большого числа нормативных 
актов и связанном с ним надзорного законодательства: Поста-
новление Минюста ФРГ о допуске на фондовую биржу, Закон о 
проспектах ценных бумаг, Закон о депозитах, Закон об облига-
циях, Закон о банковской деятельности, Закон о залоге и Ко-
декс капитальных вложений. 

Таким образом, закон о ЭЦБ определил правила регистра-
ции и обмена цифровых активов, в том числе крипты в Герма-
нии. Торговля правами на ЭЦБ производится через электронные 
реестры. Адаптация права Германии к новым технологиям по-
вышает прозрачность, целостность рынка и защиту инвесторов. 

 
Статус криптовалют в Швейцарии 

Действующее до 2020 г. законодательство Швейцарии не 
предусматривало права собственности на криптовалюту. Однако 
различные правовые институты (о защите данных, антимоно-
польное законодательство, право интеллектуальной собственно-
сти, банкротство) могли придавать криптовалюте статус имуще-
ства sui generis. Налоговая служба Швейцарии считала криптова-
люту финансовыми активами и облагала налогом на имущество. 

В 2019 г. Служба по надзору за финансовыми рынками 
(FINMA) опубликовала набор «Руководящих принципов», в ко-
торых определялся порядок применения законодательства к 
предложениям цифровых активов в различных областях — от 
банковского дела до торговли ценными бумагами и схем кол-
лективного инвестирования.  

В 2020 г. был принят Закон Швейцарии о блокчейне. Он со-
держал поправки к нескольким законам. Закон: а) позволял вы-
пускать ценные бумаги на основе электронного Реестра, пред-
ставленного в блокчейне; б) определял юридическую основу тор-
говли правами, содержащимися в электронных реестрах; в) уста-
навливал правила раздела цифровых активов в случае банкрот-
ства; г) вводил новую категорию лицензий для торговли объекта-
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ми с технологиями блокчейна. Закон определил базовые правила 
для эмиссии криптовалюты и их обмена на фиатные деньги. 

Закон о блокчейне ввел в Кодекс об обязательствах (Часть 
Пятая Гражданского кодекса Швейцарии) новую категорию 
ценных бумаг — «бумаги на основе Реестра». Права на ценные 
бумаги такого рода возникают лишь тогда, когда внесены в ре-
естр. Добросовестный покупатель может полагаться на содер-
жание Реестра без дополнительных проверок указанных в нем 
сведений. Передача «блокчейновской» ЦБ регулируется усло-
виями соглашения о реестре. Эмитент обязан предоставлять 
потенциальным покупателям информацию о содержании «ре-
естрового» права, а также о правилах функционирования Ре-
естра. Эмитент несет ответственность за любой ущерб, поне-
сенный из-за неверной или вводящей в заблуждение информа-
ции либо сведений, не соответствующих закону.  

Закон ввел специальные правила обращения с цифровыми 
активами в случае банкротства.  

Был изменен Закон об инфраструктуре финансового рынка. 
Одно из центральных новелл — лицензия FinTech на торговые си-
стемы блокчейна, которую выдает FINMA. Операторы систем блок-
чейна включены в перечень «участников финансового рынка».  

Закон о блокчейне предусматривал поправки и в другие 
законы (о банках, о финансовых услугах, о МЧП и др.). 

Таким образом, закон о блокчейне определил правила ре-
гистрации и обмена цифровых активов в Швейцарии. Торговля 
правами на них производится через электронные реестры.  
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УДК 346.14                      И.А. Емельянова 

Теоретико-правовые аспекты определения места 
предпринимательского права  

в системе права современной России 

Статья посвящена исследованию места предприниматель-
ского права в системе права современной России. Автор анали-
зирует доводы как сторонников, так и противников выделения 
предпринимательского права в самостоятельную интегриро-
ванную отрасль права. В статье отмечается возрастающее зна-
чение предпринимательства в жизнедеятельности современно-
го российского общества и подчеркивается комплексный ха-
рактер правового регулирования предпринимательской дея-
тельности, сочетающий в себе гражданско-правовые и админи-
стративные начала. Автор исследует специфику предмета, ме-
тода, источников правового регулирования деятельности пред-
принимателей и приводит ряд аргументов, доказывающих це-
лесообразность определения предпринимательского права как 
самостоятельной комплексной отрасли права. В статье также 
говорится о необходимости совершенствования системы зако-
нодательства, регламентирующего общественные отношения в 
сфере бизнеса, и отмечается возможность разработки в бли-
жайшей перспективе кодифицированного документа. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; 
предпринимательское право; комплексная отрасль права; 
предмет и метод предпринимательского права; источники 
предпринимательского права. 

 

I.A. Emel’yanova 

Theoretical and legal aspects of determining the place 
of business law in the legal system of modern Russia 

The article is devoted to the study of the place of business law in 
the legal system of modern Russia. The author analyzes the argu-
ments of both supporters and opponents of the separation of busi-
ness law into an independent integrated branch of law. The article 
notes the increasing importance of entrepreneurship in the life of 
modern Russian society and emphasizes the complex nature of the 
legal regulation of entrepreneurial activity, which combines civil law 
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and administrative principles. The author explores the specifics of 
the subject, method, sources of legal regulation of the activities of en-
trepreneurs and gives a number of arguments proving the expedien-
cy of defining business law as an independent complex branch of law. 
The article also talks about the need to improve the system of legisla-
tion governing public relations in the field of business, and notes the 
possibility of developing a codified document in the near future. 

Keywords: entrepreneurial activity; business law; complex 
branch of law; subject and method of business law; sources of busi-
ness law. 

 
Значение предпринимательской деятельности в современ-

ном мире трудно переоценить, поскольку именно оригинальные 
идеи бизнесменов, их творческие и организационные способно-
сти существенным образом меняют нашу действительность. 

Развитие предпринимательской деятельности способству-
ет не только созданию новых рабочих мест, пополнению госу-
дарственного бюджета, но и внедрению в нашу повседневную 
жизнь высоких технологий. Современный предприниматель 
способен не только производить товары, оказывать услуги, вы-
полнять работы, но и запускать в космос туристов. 

Таким образом, сфера предпринимательской активности 
расширяется, значение бизнеса в жизни современного обще-
ства возрастает. Все это объясняет повышенный интерес иссле-
дователей к вопросам, связанным с правовым регулированием 
предпринимательской деятельности. В настоящее время оче-
видно, что юридические знания о том, как устроен и функцио-
нирует бизнес, нужны специалистам самых разных отраслей, в 
связи с чем соответствующие дисциплины вводятся в образова-
тельные программы высших учебных заведений. При этом во-
прос о признании предпринимательского права самостоятель-
ной отраслью права остается дискуссионным. Отметим, что он 
тесно связан с проблемой признания комплексных отраслей 
права в целом. 

Так, в научной среде встречается точка зрения, согласно 
которой предпринимательское право нельзя рассматривать как 
самостоятельную отрасль права. Например, А.Е. Суханов явля-
ется представителем дуалистического подхода и предлагает ре-
гламентировать отношения в сфере бизнеса нормами граждан-
ского и административного права [1, с. 19]. В.Ф. Попондопуло 
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также отрицает необходимость выделения предприниматель-
ского права в отдельную отрасль и считает, что предпринима-
тельское право является подотраслью гражданского права [2, с. 
5, 16]. Вместе с тем набирает последователей и позиция о целе-
сообразности признания предпринимательского права обособ-
ленной интегрированной отраслью права. В частности, о ком-
плексном характере предпринимательского права пишут Е.П. 
Губин и П.Г. Лахно [5, с. 42], И.В. Ершова [4, с. 53] и др. 

В поддержку приведенного выше мнения можно привести 
следующие аргументы. 

Во-первых, в современном мире происходит бурное разви-
тие экономики, появляются все новые и новые виды предпри-
нимательской деятельности, стремительно меняются условия 
ее осуществления. В связи с этим существенно увеличивается 
массив правовых норм, регулирующих общественные отноше-
ния, которые складываются в сфере осуществления предпри-
нимательской деятельности. 

Во-вторых, какая-либо базовая отрасль права в отдельности 
не может учесть специфику и полностью урегулировать пред-
принимательскую деятельность, поскольку ограничена своим 
качественно однородным предметом и специфическим методом 
правового регулирования. Например, распространенное мнение 
о том, что предпринимательская деятельность полностью урегу-
лирована гражданским правом, представляется несостоятель-
ным, поскольку нормы гражданского законодательства не могут 
установить правовые основы взаимодействия предпринимате-
лей с государственным органами. Вместе с тем каждый хозяй-
ствующий субъект в своей деятельности сталкивается с различ-
ными проявлениями государственного регулирования эконо-
мики. В связи с этим порядок взаимодействия должен быть уре-
гулирован надлежащим образом хотя бы для того, чтобы мини-
мизировать такое явление, как коррупция, и сбалансировать 
частные интересы предпринимателей и публичные интересы 
государства и общества в целом. Таким образом, понятно, что 
общественные отношения, связанные с деятельностью пред-
принимателей, должны быть урегулированы нормами как 
гражданского, так и административного права. В этом и прояв-
ляется комплексный характер предпринимательского права. 

В-третьих, как представляется, в настоящее время вполне 
возможно определить круг общественных отношений, которые 
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входят в предмет такой комплексной отрасли, как предприни-
мательское право. Предмет предпринимательского права соче-
тает в себе начала частного и публичного права. Так, граждан-
ским правом в настоящее время урегулированы вопросы, свя-
занные с заключением предпринимателями гражданско-
правовых договоров. В научной и учебной литературе для их 
обозначения даже используется специальный термин «пред-
принимательские договоры». Вместе с тем отношения, которые 
складываются в процессе государственного регулирования 
предпринимательской деятельности, по существу являются ад-
министративно-правовыми. Наиболее ярко специфика предме-
та предпринимательского права проявляется в отношениях, ко-
торые формируют организационные и имущественные условия 
для осуществления предпринимательской деятельности. К ним 
причисляют, например, общественные отношения, возникаю-
щие в ходе создания, реорганизации и ликвидации хозяйству-
ющих субъектов. Если представить себе процесс создания юри-
дического лица, то в нем можно выделить как гражданско-
правовые начала (выбор организационно-правовой формы, 
формирование капитала), так и административные аспекты 
(государственная регистрация, лицензирование). Таким обра-
зом, можно констатировать, что гражданско-правовые и адми-
нистративные начала тесно переплетаются в сфере правовой 
регламентации предпринимательской деятельности. 

Признание предпринимательского права самостоятельной 
отраслью права будет способствовать решению такой важной с 
практической точки зрения проблемы, как создание кодифи-
цированного документа, объединяющего в себе правовые нор-
мы, регламентирующие предпринимательские отношения. И 
если с позиций теоретико-методологического подхода можно 
долго дискутировать о целесообразности издания предприни-
мательского или коммерческого кодекса, то с точки зрения 
удобства для предпринимателей необходимость принятия та-
кого документа очевидна. 

Таким образом, на наш взгляд, сегодня в России имеются 
все предпосылки для окончательного оформления предприни-
мательского права в качестве полноценной отрасли права и из-
дания кодифицированного акта в соответствующий сфере. 
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Сравнительно-правовая характеристика 
порядка представления сведений о расходах  

должностных лиц и членов их семей 
в Российской Федерации и США 

В Российской Федерации и в США сложились совершенно 
различные подходы к правовому регулированию порядка пред-
ставления сведений о расходах должностных лиц и членов их 
семей. При этом достоинства и недостатки данных подходов 
могут быть предметом дискуссии. 

Ключевые слова: противодействие коррупции; профилак-
тика коррупции; сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера должностных лиц. 

 

N.A. Maslov 

Comparative legal characteristics of the procedure 
for presenting information on the expenses 

of officials and members of their families 
in the Russian Federation and the USA 

In the Russian Federation and the United States, completely 
different approaches have developed to the legal regulation of the 
procedure for submitting information on the expenses of officials 
and members of their families. At the same time, the advantages and 
disadvantages of these approaches can be the subject of discussion. 

Keywords: corruption counteraction; prevention of corrup-
tion; information on income, expenses, property and property obli-
gations of officials. 

 
США по праву считаются одним из признанных мировых 

лидеров в области противодействия коррупции. В связи с этим 
сравнение норм, регулирующих противодействие коррупции в 
Российской Федерации и в США, представляется весьма инте-
ресным. В данной работе предлагается подвергнуть сравни-
тельному анализу порядок представления сведений о расходах 
должностных лиц, а также о расходах членов их семей (далее — 
сведения о расходах). 

https://удк.xyz/
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Первым делом необходимо отметить, что в Российской Фе-
дерации сведения о расходах являются отдельным объектом де-
кларирования. При этом законодатель далеко не сразу пришел 
к выводу о необходимости представления данных сведений. 
Сначала в Российской Федерации был установлен порядок пред-
ставления должностными лицами сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах членов своих семей 
(далее — сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера), который был введен Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» [6] (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ). Дан-
ный порядок в первые годы своего существования подвергался 
постоянным нападкам со стороны общественности. При этом 
всегда отмечалось, что представление сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не име-
ет никакого смысла без представления сведений о расходах, по-
скольку данные сведения вместе представляют собой «две сто-
роны одной медали». В связи с этим через несколько лет после 
введения порядка представления сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, законодате-
лем был установлен порядок представления сведений о расхо-
дах. Основные нормы, регулирующие данный порядок, были 
установлены в Федеральном законе от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 
[7] (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). Центральным зве-
ном данного акта являются положения ч. 1 ст. 3, описывающие 
сведения, подлежащие декларированию, а также основания, 
при которых они представляются. Также в Федеральном законе 
№ 230-ФЗ имеется перечень должностных лиц, которые обяза-
ны представлять сведения о расходах. 

В США, напротив, сведения о расходах не являются отдель-
ным объектом декларирования [3, с. 13]. При этом контроль за 
расходами должностных лиц осуществляется посредствам ана-
лиза иных сведений, представляемых ими. В частности, в США 
должностные лица детально декларируют сведения об имуще-
стве, долгах, сделках [3, с. 13]. Для иллюстрации этого утвержде-
ния проанализируем положения Акта об этике в правительстве 
от 26 октября 1978 года (далее — Акт об этике в правительстве). В 
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соответствии с разделом I данного законодательного акта слу-
жащие правительства обязаны раскрывать финансовую инфор-
мацию с указанием сведений об источниках и суммах доходов, о 
полученных подарках, о стоимости имущества, о наличии обяза-
тельств, а также сведений о совершенных сделках с имуществом, 
товарами и ценными бумагами [1]. Также отметим, что в США в 
целях контроля за расходами отдельных должностных лиц могут 
проводится оперативно-розыскные мероприятия, реализация 
которых никак не связана с уголовным делом. 

Теперь проанализируем законодательство о порядке пред-
ставления сведений о расходах должностных лиц в Российской 
Федерации и в США. Как было сказано выше, в современной Рос-
сии указанный порядок урегулирован прежде всего Федеральным 
законом № 230-ФЗ. При этом отдельные нормы данного порядка 
имеются в Федеральном законе № 273-ФЗ. В ч. 2 ст. 3 Федераль-
ного закона № 230-ФЗ указан перечень видов нормативных пра-
вовых актов, регулирующих порядок и сроки представления све-
дения о расходах. К таковым относятся нормативные правовые 
акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти, законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федера-
ции, а также муниципальные нормативные правовые акты и пр. 
Исходя из сказанного, может сложиться впечатление о том, что в 
Российской Федерации имеется сложная система нормативных 
правовых актов, посвященных исключительно порядку представ-
ления сведений о расходах. При этом указанная система чрезвы-
чайно объемна и запутана. Однако имеется ряд обстоятельств, не 
позволяющих это утверждать. Прежде всего, отметим, что соглас-
но ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 230-ФЗ сведения о расходах 
представляются в порядке и сроки, установленные для представ-
ления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера. Таким образом, имеется единая система 
нормативных правовых актов, регулирующих общий порядок 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера должностных лиц. В связи 
с этим на уровне подзаконных нормативных правовых актов по-
рядок представления сведений о расходах регулируется таким ак-
тами, как Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 
года № 559 «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и 
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федеральными государственными служащими сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
[4] (далее — Указ Президента Российской Федерации № 559) и 
Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года 
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесе-
нии изменений в некоторые акты Президента Российской Феде-
рации» [5] (далее — Указ Президента Российской Федерации 
№ 460). Не вдаваясь в особенности регионального законотворче-
ства и подзаконного нормотворчества, отметим, что значительная 
часть субъектов, имеющих право регулировать порядок представ-
ления сведений о расходах, идет по пути дублирования положе-
ний Федерального закона № 273-ФЗ, Федерального закона 
№ 230-ФЗ, а также Указа Президента Российской Федерации 
№ 559. При этом форма декларирования сведений о расходах 
определена Указом Президента Российской Федерации № 460. И 
в соответствии с положением п. 2 данного Указа сведения о рас-
ходах представляются только по форме справки, установленной 
данным Указом. Итак, на основании сказанного приходим к вы-
воду, что в Российской Федерации имеется унифицированный 
порядок представления сведений о расходах должностных лиц. 

В отличии от Российской Федерации в США законодатель-
ство о представлении сведений о расходах не унифицировано и 
весьма объемно [2, с. 133]. Нет даже намека на единый порядок 
представления сведений о расходах. Также отсутствует единый 
перечень лиц, обязанных представлять сведения о расходах. По 
всей видимости, указанное обусловлено особенностями феде-
ративного устройства США и наличием так называемого двой-
ного суверенитета. 

Как видно из сказанного современное российское законо-
дательство имеет четкий и единый порядок представления све-
дений о расходах должностных лиц. В США же подобный поря-
док отсутствует. Однако нельзя утверждать, что в США вообще 
отсутствует контроль за расходами должностных лиц. Данный 
контроль осуществляется посредствам анализа иных сведений, 
а также проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
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УДК 347.61       С.В. Корнакова, Е.В. Чигрина,   
Е.Л. Полетаева 

Некоторые аспекты правового регулирования  
суррогатного материнства в странах СНГ 

Рассматриваются актуальные вопросы законодательного 
регулирования суррогатного материнства. В этой связи кратко 
освещены положения соответствующего законодательства 
стран СНГ. Акцент при этом сделан на таких моментах, как от-
ражение в нормах национального законодательства понятия и 
содержания договора о суррогатном материнстве и вопрос о 
правах на родившегося в результате процедуры суррогатного 
материнства ребенка. Показаны некоторые преимущества за-
конодательства ряда стран СНГ по сравнению с российским. По 
мнению авторов, запрет суррогатной матери оспаривать мате-
ринство, если она дала добровольное согласие на заключение 
договора, минимизирует споры о правах на ребенка, а закреп-
ление в законе требования нотариального заверения договора о 
суррогатном материнстве сделает регулируемые им отношения 
менее уязвимыми. Делается вывод о необходимости совершен-
ствования российского законодательства. 

Ключевые слова: семейное право; законодательство стран 
СНГ; суррогатное материнство; договор о суррогатном мате-
ринстве. 

 

S.V. Kornakova, E.V. Chigrina, E.L. Poletaeva 

Some aspects of the legal regulation  
of surrogacy in the CIS countries 

Topical issues of legislative regulation of surrogacy are consid-
ered. The provisions of the relevant legislation of the CIS countries 
are highlighted. The emphasis is placed on such points as the reflec-
tion in the norms of national legislation of the concept and content 
of the contract on surrogacy and the question of the rights to a child 
born as a result of the surrogacy procedure. Some advantages of the 
legislation of a number of CIS countries in comparison with the 
Russian one are shown. According to the authors, the prohibition of 
a surrogate mother to challenge motherhood if she voluntarily con-
sented to the conclusion of the contract minimizes disputes about 
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the rights to the child, and the requirement of notarization of the 
surrogacy contract in the law will make the relationships regulated 
by it less vulnerable. The conclusion is made about the need to im-
prove Russian legislation. 

Keywords: family law; legislation of the CIS countries; surro-
gacy; surrogacy agreement. 

 
Одним из основных естественных прав каждого человека 

есть право на продолжение рода. Однако часть людей лишена 
возможности реализовать свое право на материнство по меди-
цинским причинам, в частности, из-за бесплодия. Проблема 
бесплодия широко распространена во всем мире, поэтому с це-
лью ее решения врачами разработаны новейшие методики ле-
чения бесплодия — вспомогательные репродуктивные техноло-
гии (ВРТ), в том числе, посредством суррогатного материнства. 
Услугами суррогатной матери ежегодно в мире пользуются ты-
сячи бездетных пар и наличие возможности ими воспользо-
ваться для таких пар является очень важным и необходимым.  

Кроме этого, характерной чертой современного общества, 
к сожалению, является депопуляция, поэтому повышение 
уровня рождаемости, в том числе посредством такого вида ВРТ, 
как суррогатное материнство, приобретает особое значение, а, 
следовательно, нуждается в надлежащем правовом регулиро-
вания. В связи с эти обращение к опыту законодательного ре-
гулирования суррогатного материнства в других странах, в 
частности опыту ближайших соседей России, представляется, 
безусловно, полезным. 

Так, из десяти стран Содружества независимых государств 
суррогатное материнство разрешено на законодательном 
уровне только в пяти из них: Армении, Белоруссии, Казахстане, 
Киргизии и Туркмении. В остальных странах отношение к сур-
рогатному материнству можно охарактеризовать как, по мень-
шей мере, осторожное.  

Так, законодательством Молдовы и Таджикистана сурро-
гатное материнство запрещено, в законе нет никаких упомина-
ний о суррогатном материнстве, поэтому на легальном уровне 
такого понятия не существует. Но если в первой из указанных 
стран все же разрешено применение таких ВТР, как «донорство 
спермы, яйцеклеток, эмбрионов» (п. 9h ст. 9 Закона о репро-
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дуктивном здоровье1), то во второй, где большая часть населе-
ния мусульмане, их отсутствие объясняется имеющимися в ис-
ламе на этот счет строгими религиозными догмами. 

Процедура суррогатного материнства законодательством 
Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана не оговорена, но и 
не запрещена. Так, правительством Азербайджана, мотивиру-
ющим отказ в принятии закона о суррогатном материнстве 
также религиозными убеждениями, все же учтены некоторые 
вопросы в этом плане. В частности, в п. 2.8.4 «Правил государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния»2, указа-
но, что в качестве родителей ребенка, рожденного с использо-
ванием искусственного оплодотворения или имплантации эм-
брионов, регистрируются с письменного согласия женщины 
(суррогатной матери) родители, состоящие в браке. При этом 
договор с суррогатной матерью подлежит регистрации нотари-
усом, несущим персональную ответственность за доброволь-
ность его заключения сторонами.  

В свою очередь, в Кодексе здравоохранения Таджикиста-
на3 сказано, что «женщина, независимо от наличия мужа, име-
ет право на искусственное оплодотворение (ЭКО)». А законода-
тельством Узбекистана разрешены методы лечения бесплодия 
и процедуры, «направленные на достижение беременности, 
при которых отдельные или все этапы зачатия осуществляются 
вне организма женщины»4. 

Таким образом, в перечисленных выше странах регулиро-
вание отношений, связанных с процедурой суррогатного мате-
ринства, либо отсутствует полностью, либо имеет на сегодняш-
ний день лишь зачатки. 

                                       
1 О репродуктивном здоровье: закон Парламента Республики Молдова от 15 июня 

2012 г. №138 // Официальный монитор Республики Молдова. 28 сентября 2012 г. № 205-207. 

Ст. 673. 
2 Об утверждении Порядка государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния: постановление кабинета министров Азербайджанской Республики от 31 окт. 2003 г. 

№145 (по сост. на 17 сент. 2021 г.) // Собрание законодательства Азербайджанской Респуб-

лики. 31 октября 2003. № 10. Ст. 627. 
3 Кодекс здравоохранения Республики Таджикистан от 30 мая 2017 года № 1413 (с изм. и 

доп. по сост. на 29 янв. 2021 г.). URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38514256. 
4 Об охране репродуктивного здоровья граждан: закон Республики Узбекистан от 

11 марта 2019 г. № ЗРУ-528 // Национальная база данных законодательства Республики Уз-

бекистан.12 марта 2022 г. № 03/19/528/2741. 
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При обращении к опыту тех стран СНГ, где процедура сур-
рогатного материнства регулируется на законодательном 
уровне, представляется важным осветить некоторые моменты, 
достойные для заимствования российским законодателем. К 
таким моментам относятся, во-первых, понятие договора о сур-
рогатном материнстве, который не имеет прямого закрепления 
в российском законодательстве (ни в гражданском, ни в семей-
ном), и, во-вторых, непосредственно связанный с содержанием 
первого вопрос о правах на родившегося в результате процеду-
ры суррогатного материнства ребенка.  

Если российский закон в этом отношении склонен в боль-
шей степени к принятию стороны суррогатной матери (ч. 2 п. 4 
ст. 51 СК РФ), то, напротив, законы стран, о которых речь пой-
дет ниже, преимущество отдают генетическим родителям. 

Так, в Кодексе Республики Казахстан «О здоровье народа и 
системе здравоохранения»1, а также в Кодексе «О браке и се-
мье»2 не только даны правовые определения понятиям «сурро-
гатная мать», «суррогатное материнство», но и раскрыто со-
держание «суррогатного договора», положениями которого 
однозначно решается вопрос о принадлежности прав на ро-
дившегося ребенка супругам (заказчикам). 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики3 
не только предусмотрена обязательность нотариального удосто-
верения договора суррогатного материнства (п. 4), в соответ-
ствии с которым будущие родители несут материальные расхо-
ды, связанные с оздоровлением суррогатной матери в период бе-
ременности, родов и послеродовой период (п. 6), но и положение 
о том заключившие договор супруги записываются родителями 
ребенка в книге записей актов гражданского состояния (п. 7)  

Законом Республики Армения «О репродуктивном здоро-
вье и репродуктивных правах человека»4 закреплено положе-

                                       
1 «О здоровье народа и системе здравоохранения» : Кодекс Республики Казахстан от 

7 июля 2020 г. № 360-VI ЗРК // Казахстанская правда. 2020. № 130 (29257). 
2 О браке (супружестве) и семье : Кодекс Республики Казахстан от 26 дек. 2011 г. 

№518-IV ЗРК // Казахстанская правда. 7 января 2012. № 6-7 (26825-26826). 
3 Об утверждении отдельных актов в сфере использования вспомогательных репро-

дуктивных технологий : постановление правительства Кыргызской Республики от 23 июля 

2018 г. № 337 // Эркин Тоо. 10 августа 2018. № 67.  
4 О репродуктивном здоровье и репродуктивных правах человека : закон Республики 

Армения от 26 декабря 2002 года №ЗР-474 (по сост. на 17.06.2021) // Официальные ведомо-

сти Республики Армения. 7.01.2003. №1 (236). Ст. 5.  
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ние о том, что суррогатная мать не имеет права отказывать в 
передаче рожденного ею ребенка(п. 8), и, как следствие, не 
имеет какого-либо права и не несет какой-либо ответственно-
сти в его отношении (п. 9). 

И, наконец, в законе Республики Беларусь «О вспомога-
тельных репродуктивных технологиях»1 также подробно осве-
щены условия и порядок заключения договора, права и обя-
занности сторон, а в ст. 52 Кодекса о браке и семье2 категориче-
ски установлено, что родителями родившегося ребенка явля-
ются лица, заключившие договор с суррогатной матерью, кото-
рая не вправе это оспаривать.  

Представляется, что отражение в российском законода-
тельстве запрета для суррогатной матери оспаривать материн-
ство, если она дала добровольное согласие на заключение дого-
вора, минимизирует споры о правах на ребенка, которых пи 
нынешнем регулировании рассматриваемых отношений, к со-
жалению, не мало, а закрепление в законе требования нотари-
ального заверения договора о суррогатном материнстве сделает 
регулируемые им отношения менее уязвимыми для различного 
рода мошенничества. 

На наш взгляд, назрела необходимость принятия в России 
качественного нормативно-правового акта о суррогатном мате-
ринстве, который бы обеспечил регулирование и государствен-
ный контроль в этой сфере, защиту права всех участников этого 
процесса. 
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УДК 347.65/.68             Е.Н. Гладкая 

К вопросу об объектах наследственных  
правоотношений в контексте совершенствования  

гражданско-правовых средств обеспечения  
экономической безопасности Республики Беларусь  

(на материалах исследования законодательного опыта 
Беларуси и России) 

В гражданском праве можно выделить несколько кате-
горий, имеющих системообразующую роль. Одной из таких 
категорий является «имущество», значимость которой обу-
словлена выделением в предмете гражданского права группы 
имущественных отношений. Названная категория в законо-
дательстве Республики Беларусь не используется в едином, 
общепринятом значении, что затрудняет ее применение и 
влечет за собой необходимость уяснения семантики понятия 
«имущество» в каждом конкретном случае, путем толкова-
ния нормы, в которой оно содержится. Не являются исклю-
чением наследственные правоотношения, складывающиеся 
по поводу перехода прав на «наследственную массу» насле-
додателя. 

На основании результатов анализа законодательного 
опыта Беларуси и России в статье делается вывод о необхо-
димости уточнения подхода к определению правового режи-
ма «наследственной массы». В частности, вносится предло-
жение о рассмотрении совокупности объектов, передаваемых 
по наследству, в качестве имущественного комплекса насле-
додателя.  

Результаты проведенного исследования направлены на со-
вершенствование гражданско-правовых средств обеспечения 
экономической безопасности Республики Беларусь в сфере 
правового регулирования наследственных отношений, что обу-
словлено современными условиями развития общественных 
отношений. 

Ключевые слова: наследственное право; наследственное 
правоотношение; имущество; имущественный комплекс. 
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E.N. Gladkaya 

On the issue of objects of hereditary legal relations  
in the context of improving civil law means of ensuring  

the economic security of the Republic of Belarus  
(based on the study of the legislative experience of Belarus 

and Russia) 

In civil law, several categories can be distinguished that have a 
system-forming role. One of these categories is “property”, the sig-
nificance of which is due to the allocation of a group of property re-
lations in the subject of civil law. The named category in the legisla-
tion of the Republic of Belarus is not used in a single, generally ac-
cepted meaning, which makes its application difficult and entails 
the need to clarify the semantics of the concept of "property" in each 
specific case, by interpreting the norm in which it is contained. In-
heritance legal relations that develop regarding the transfer of rights 
to the "inheritance mass" of the testator are no exception. 

Based on the results of the analysis of the legislative experience 
of Belarus and Russia, the article concludes that it is necessary to 
clarify the approach to determining the legal regime of the "inher-
itance mass". In particular, a proposal is made to consider the to-
tality of objects transferred by inheritance as the property complex 
of the testator. 

The results of the study are aimed at improving civil law means 
of ensuring the economic security of the Republic of Belarus in the 
field of legal regulation of hereditary relations, which is due to mod-
ern conditions for the development of social relations. 

Keywords: inheritance law; inheritance legal relationship; 
property; property complex. 

 
Выявление и исследование гражданско-правовых средств 

обеспечения экономической безопасности Республики Бела-
русь показало, что, наряду с иными, в качестве самостоятель-
ной группы следует выделять гражданско-правовые средства 
обеспечения экономической безопасности Республики Бела-
русь в сфере правового регулирования наследственных отно-
шений [1]. Причиной тому служат особенности наследственных 
отношений в сравнении с другими видами гражданских отно-
шений. Такими особенностями являются состав наследства, ос-
нования возникновения и субъектный состав наследственных 
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отношений и другие. Проведенное исследование показало, что 
к основным гражданско-правовым средствам обеспечения эко-
номической безопасности в сфере правового регулирования 
наследственных отношений следует отнести: 

 положения Гражданского кодекса Республики Беларусь 
[3] (далее — ГК Беларуси) о признании наследства вымороч-
ным, об охране и управлении выморочным наследством (ст. 
1039, 1066–1068 ГК Беларуси); 

 особый порядок приобретения выморочного наследства 
административно-территориальной единицей (п. 1 ст. 1069 ГК 
Беларуси); 

 положения ГК Беларуси об отнесении Республики Бела-
русь и ее административно-территориальных единиц к возмож-
ным наследникам по завещанию (п. 2 ст. 1037 ГК Беларуси); 

 ограниченный шестью месяцами срок для принятия 
наследства (п. 1 ст. 1071 ГК Беларуси); 

 положения ГК Беларуси о наследовании вещей, ограни-
ченно оборотоспособных (1089 ГК Беларуси); 

 положения ГК Беларуси о наследовании государствен-
ных наград и почетных знаков (ст. 1092 ГК Беларуси). 

Обратим внимание, что использование отдельных из при-
веденных гражданско-правовых средств обеспечения экономи-
ческой безопасности в настоящее время сталкивается с рядом 
правоприменительных проблем. Одной из таковых является 
проблема определения объектов наследственных правоотно-
шений через понятие «имущество». 

В соответствии с п. 1 ст. 1031 ГК Беларуси, понятия «иму-
щество», «наследство», «наследственное имущество» исполь-
зуются как равные и применяются к объекту наследственных 
правоотношений. Вместе с этим, отождествление понятий 
«имущество» и «наследственное имущество» следует признать 
некорректным. Это связано с тем, что на основании ст. 128 ГК 
Беларуси, к имуществу отнесены вещи, включая деньги и цен-
ные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные пра-
ва, а согласно п. 1 ст. 1033 ГК Беларуси, кроме названных объ-
ектов гражданских прав, в состав наследства входят также обя-
занности наследодателя. Таким образом, понятие «наслед-
ственное имущество» шире понятия «имущество», а использо-
вание указанных понятий в наследственных правоотношениях 
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в качестве синонимов приводит к сужению круга возможных 
объектов наследственного правопреемства.  

Ю. К. Толстой видит решение названной проблемы в ис-
пользовании по отношению к объекту наследственных право-
отношений понятий «наследство» или «наследственная масса» 
[5, с. 617]. По нашему мнению, такие меры не позволят в доста-
точной степени урегулировать указанную проблему, поскольку 
приведут к необходимости квалификации наследственной мас-
сы в качестве объекта гражданских прав, которая на данный 
момент невозможна без применения понятия «имущество». 
Это подтверждает необходимость пересмотра имеющихся под-
ходов к содержанию понятия «имущество» с учетом потребно-
стей участников гражданских правоотношений. 

В силу того же п. 1 ст. 1031 ГК Беларуси, наследство пере-
ходит от умершего лица к другим лицам в неизменном виде как 
единое целое и в один и тот же момент (универсальное право-
преемство). Иными словами, при наследовании в порядке уни-
версального правопреемства в наследственное имущество вхо-
дят как активы, так и пассивы наследодателя, а наследники вы-
ступают его правопреемниками в гражданском обороте. Следу-
ет отметить, что универсальное правопреемство используется 
для определения сущности наследования только в странах кон-
тинентального права, тогда как в странах «общего права» 
наследованию подлежит часть имущества наследодателя, 
оставшаяся после погашения его долговых обязательств. По 
нашему мнению, применение в наследственных правоотноше-
ниях универсального правопреемства в большей степени спо-
собствует стабильности экономического оборота, поскольку 
позволяет сохранить долговые обязательства должника, обя-
занность по исполнению которых возлагается на его наследни-
ков. Исключение составляют те обязанности, которые нераз-
рывно связаны с личностью наследодателя. В странах «общего 
права» наследники освобождаются от несения гражданско-
правовой ответственности по долгам наследодателя, а те долго-
вые обязательства, которые не могут быть исполнены за счет 
его имущества, в отсутствии надлежащего должника считаются 
условно погашенными. 

Вместе с этим, применение универсального правопреем-
ства позволило расширить круг объектов гражданских прав, 
которые могут переходить от наследодателя к его наследникам. 
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Так, в соответствии с п. 1 ст. 1033 ГК Беларуси, в состав наслед-
ства входят все права и обязанности, принадлежавшие насле-
додателю на момент открытия наследства, существование ко-
торых не прекращается его смертью. Обратим внимание, что в 
данном пункте не идет речь о включении в состав наследства 
вещей, что, по нашему мнению, является упущением со сторо-
ны законодателя. Во-первых, вещи, включая деньги и ценные 
бумаги, представляют собой наиболее распространенный вид 
имущества и не могут быть исключены из его перечня, а во-
вторых, именно вещи являются основным объектом интереса 
наследников наследодателя. В этой связи, нам представляется 
возможным воспользоваться законодательным опытом Россий-
ской Федерации, где, согласно ч. 1 ст. 1112 Гражданского кодек-
са Российской Федерации [4] (далее — ГК России), в состав 
наследства входят принадлежавшие наследодателю на день от-
крытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имуще-
ственные права и обязанности. Единственное, что вызывает 
сомнение, это включение обязанностей в состав иного имуще-
ства. По нашему мнению, после слов «в том числе имуществен-
ные права» должна стоять запятая. 

В соответствии с п. 4 ст. 1033 ГК Беларуси, в наследствен-
ное имущество также входят паенакопления в жилищном, жи-
лищно-строительном, дачном, гаражном или ином потреби-
тельском кооперативе, имущественные права и обязанности 
наследодателя, основанные на договоре создания объекта до-
левого строительства, либо квартира, дача, гараж, иное поме-
щение, машино-место, пай за которые полностью выплачен, и 
данное имущество оформлено за наследодателем на праве соб-
ственности в установленном законодательством порядке. По-
ложительным следует признать законодательный опыт Рес-
публики Беларусь по урегулированию вопроса о возможности 
наследования указанного имущества, на которое процедура 
оформления права собственности не была завершена по при-
чине смерти наследодателя. Так, на основании п. 4 ст. 1033 ГК 
Беларуси, если воля наследодателя на оформление такого 
имущества на праве собственности была выражена в письмен-
ном заявлении, направленном в компетентные органы, но про-
цедура оформления не была завершена в связи с его смертью, 
такое имущество может быть судом признано наследственным 
по требованию заинтересованных лиц. Таким образом, законо-
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датель предусмотрел отступление от общего правила, согласно 
которому в наследственное имущество включается только то, 
что принадлежало наследодателю на момент открытия наслед-
ства. В ГК России подобная норма отсутствует.  

Следует отметить, что такого рода отступления носят узко-
направленный характер и не могут быть применены в иных 
случаях. Так, например, в п. 8 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 24 августа 1993 г. № 8 
«О некоторых вопросах применения судами Закона Российской 
Федерации «О приватизации жилищного фонда Российской 
Федерации» содержатся рекомендации по урегулированию во-
проса о возможности включения в состав наследства имуще-
ства, в отношении которого процедура приватизации не была 
окончена по причине смерти наследодателя [6]. Согласно со-
держанию указанного пункта, если гражданин, подавший за-
явление о приватизации и необходимые для этого документы, 
умер до оформления договора на передачу жилого помещения 
в собственность или до государственной регистрации права 
собственности, то в случае возникновения спора по поводу 
включения этого жилого помещения или его части в наслед-
ственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обсто-
ятельство само по себе не может служить основанием к отказу 
в удовлетворении требования наследника, если наследодатель, 
выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жило-
го помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не за-
висящим от него причинам был лишен возможности соблюсти 
все правила оформления документов на приватизацию, в кото-
рой ему не могло быть отказано. В законодательстве Республи-
ки Беларусь отсутствуют специальные нормы, направленные на 
урегулирование споров в отношении правовой судьбы такого 
имущества; нет рекомендаций по разрешению данного вопроса 
в Постановлениях Пленума Верховного Суда Республики Бела-
русь. По нашему мнению, положения п. 4 ст. 1033 ГК Беларуси 
в части включения в состав наследства имущества, права на ко-
торое не принадлежали наследодателю на момент открытия 
наследства, но на приобретение в собственность которого была 
выражена его воля, следует распространить и на иные подоб-
ные случаи. 

Помимо вышеназванных объектов, которые входят в 
наследство, к таким объектам относится доля умершего участ-
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ника общей совместной собственности, а при невозможности 
раздела имущества в натуре — стоимость такой доли (п. 1 
ст. 1034 ГК Беларуси). 

В силу п. 2 ст. 1033 ГК Беларуси, не входят в состав наслед-
ства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью 
наследодателя. К таким правам и обязанностям относятся: пра-
ва членства (участия) в коммерческих и других организациях, 
являющихся юридическими лицами, если иное не установлено 
законом или учредительными документами; право на возме-
щение вреда, причиненного жизни или здоровью; права и обя-
занности по алиментным обязательствам; права на пенсии, по-
собия и другие выплаты на основании законодательства о труде 
и социальном обеспечении; личные неимущественные права, 
не связанные с имущественными. Следует отметить, что дан-
ный перечень носит закрытый характер, в отличие от перечня, 
закрепленного в ГК России. Согласно ч. 2, 3 ст. 1112 ГК России, 
права и обязанности, которые не входят в состав наследства 
можно разделить на три группы: права и обязанности, нераз-
рывно связанные с личностью наследодателя (право на али-
менты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или 
здоровью гражданина); права и обязанности, переход которых 
в порядке наследования не допускается ГК России или другими 
законами; личные неимущественные права и другие нематери-
альные блага. Ко второй группе относятся: права и обязанно-
сти, возникшие на основании доверенности, которые прекра-
щаются со смертью гражданина, выдавшего доверенность, или 
гражданина, которому выдана доверенность (ч. 5, 6 п. 1 ст. 188 
ГК России соответственно); права и обязанности, вытекающие 
из гражданско-правовых договоров, если они тесно связаны с 
личностью должника или кредитора (п. 1, 2 ст. 418 ГК России). 
Так, по наследству не переходят права одаряемого, которому по 
договору дарения обещан дар, если иное не предусмотрено до-
говором дарения (п. 1 ст. 581 ГК России); право на получение 
рентных выплат в случае смерти получателя ренты (ч. 2 п. 2 
ст. 596 ГК России); права гражданина на арендованное им не-
движимое имущество в случае, когда это предусмотрено зако-
ном или договором (ч. 1 п. 2 ст. 617 ГК России); права и обязан-
ности, возникшие из договоров безвозмездного пользования 
(ст. 701 ГК России); права и обязанности, вытекающие из дого-
вора поручения, в случае смерти доверителя или поверенного 
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(п. 1 ст. 977, 979 ГК России); права и обязанности комиссионера 
по договору комиссии (ст. 1002 ГК России); права и обязанно-
сти агента, возникшие на основании агентского договора 
(ст. 1010 ГК России); права и обязанности доверительного 
управляющего по договору доверительного управления имуще-
ством (п. 1 ст. 1024 ГК России); права и обязанности правообла-
дателя по договору коммерческой концессии в отсутствии 
наследника, который на день открытия наследства имеет статус 
индивидуального предпринимателя, либо приобрел его в тече-
ние шести месяцев с момента открытия наследства (п. 2 
ст. 1038 ГК России). 

Принимая во внимание вышеуказанное, представляется 
необходимым: 

1) уточнить подход к определению правового режима, так 
называемой, «наследственной массы». В частности, учитывая 
возможный ее объектный состав и допустимые законодателем 
исключения, предлагается наследственную массу рассматри-
вать в качестве имущественного комплекса наследодателя; 

2) в соответствии с результатами ранее проведенных ис-
следований [2], под имущественным комплексом наследодате-
ля предлагается понимать совокупность имущества, обязатель-
ственных и исключительных прав, нематериальных благ, име-
ющих денежную оценку, находящуюся в собственности насле-
додателя, либо принадлежащую ему на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления; 

3) внесенное предложение потребует соответствующих 
изменений ГК Беларуси, среди которых: 

 изложить ст. 132 ГК Беларуси в новой редакции, о чем 
подробно было сказано в предыдущих исследованиях [2]; 

 уточнить название ст. 1033 ГК Беларуси и изложить его в 
следующем виде — «Состав имущественного комплекса насле-
додателя». 

Внесенные предложения также потребуют системного пе-
ресмотра сформировавшихся подходов к объектам гражданско-
го права в целом и объектам вещных прав, в частности.  
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УДК 343.16                 А.Ф. Реховский 

Китайский опыт использования искусственного  
интеллекта в уголовном судопроизводстве 

В статье описывается опыт Китая в использовании искус-
ственного интеллекта в уголовном судопроизводстве на приме-
ре Шанхайской интеллектуальной вспомогательной системы 
рассмотрения уголовных дел» или «Системы 206». Данная си-
стема позволяет рассматривать все уголовные дела в Шанхае 
в режиме онлайн — от возбуждения уголовного дела, расследо-
вания, одобрения ареста судом, обвинения, судебного процесса, 
осуждения, пересмотра дела, до замены наказания и условно-
досрочного освобождения, представляя собой прорыв в глубо-
ком применении технологии искусственного интеллекта в су-
дебном разбирательстве. В статье представлена информация об 
основных элементах и возможностях этой системы. Отмечается 
мировое лидерство Китая в использовании искусственного ин-
теллекта в цифровом правосудии. Динамичное совершенство-
вание «Системы 206» привело к созданию модуля «цифровой 
прокурор», позволяющего поддерживать государственное об-
винения в судах. 

Ключевые слова: искусственный интеллект; инновации; 
судебное разбирательство; справедливость. 

 

A.F. Rekhovskii 

China's Experience in the Use of Artificial Intelligence  
in Criminal Proceedings 

This article describes China's experience in the use of artificial 
intelligence in criminal proceedings, using the Shanghai Intellectual 
Assisted Criminal Case Review System, or «System 206». This sys-
tem allows all criminal cases in Shanghai to be reviewed online, 
from criminal initiation, investigation, court approval of arrest, 
prosecution, trial, conviction, case review, to commutation and pa-
role, representing a breakthrough in the profound application of ar-
tificial intelligence technology to judicial proceedings. The article 
provides information on the main elements and capabilities of this 
system. It notes China's global leadership in the use of artificial in-
telligence in digital justice. The dynamic improvement of «System 
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206» has led to the creation of the «digital prosecutor» module, 
which allows to support public prosecution in the courts. 

Keywords: artificial intelligence; innovation; court trial; justice. 
 
За последнее десятилетие в Китае были приняты беспре-

цедентные меры по модернизации судебной системы с исполь-
зованием искусственного интеллекта.  

Как справедливо отмечает С.В. Гольман, Центральным ко-
митетом Коммунистической партии Китая декларировано со-
здание социалистической страны с китайской спецификой при 
верховенстве права, управлении государственными делами в 
условиях верховенства права, судебной беспристрастности, 
научной обоснованности и универсального правопорядка. Раз-
работка судебной реформы, ее осуществление и оценка резуль-
татов, с учетом как процедуры принятие нормативно-правовых 
актов, так и стратифицированного характера организационной 
структуры судов, дуализмом руководства судами, исходя из 
концепции народной судебной власти для народа, проводятся 
под контролем Центрального комитета Коммунистической 
партии Китая и Всекитайского собрания народных представи-
телей, а также при активном участии Верховного народного су-
да КНР [1]. 

За короткое время в Китае был проведен ряд эксперимен-
тов и пилотных проектов по использованию искусственного 
интеллекта в судебной системе. «Уже сегодня Китай достиг по-
разительных успехов в цифровизации экономики, производ-
ства, общественно-социальных институтов и права. Уникаль-
ный опыт цифровизации права и правовых институтов КНР 
представляет одну из самых актуальный тем исследования» [2].  

В январе 2017 г. Комиссия по политическим и правовым 
вопросам при Центральном комитете Коммунистической пар-
тии Китая — функциональное подразделение, которое руково-
дит и управляет работой в области политики и права, направ-
ляя и контролируя соответствующие органы власти, такие как 
полиция, прокуратура, суд, тюрьма и т.д., — приняла решение о 
проведении исследований и разработке «системы программно-
го обеспечения для продвижения реформы системы уголовного 
судопроизводства в Китае.  

Такое стратегическое решение имеет решающее значение 
для укрепления верховенства права в Китае, поскольку он яв-
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ляется пионером глубокого применения искусственного интел-
лекта в судебной сфере, который имеет большое значение для 
развития судебной системы Китая, правосудия и цивилизации 
[4, c.43]. 

Шанхайский высокий народный суд был учрежден в ка-
честве первого пилотного проекта реформы судебной системы 
Китая. Он взял на себя ведущую роль в продвижении реформы 
и добился положительных результатов. Он создал воспроизво-
димый и популярный «Шанхайский опыт» для реформы наци-
ональной судебной системы. Результатом проекта стало созда-
ние интеллектуальной системы. Эта система упрощенно назы-
вается «Система 206» или «Проект 206», так как 6 февраля 
2017 г Шанхайский высокий народный суд взял на себя миссию 
первопроходца в реформировании судебной системы Китая. 

Ранее китайские суды в течение нескольких лет разраба-
тывали открытые платформы судебной информации, в частно-
сти, в том, что касается публикации судебных документов и 
информации в Интернете.  

С 2013 г. в Китае появилась первая единая государствен-
ная Открытая база судебных решений (China Judgements 
Online). 

Сегодня практически все судебные документы, подготов-
ленные китайскими судами, публикуются на этом сайте 
(http://wenshu.court.gov.cn). По состоянию на февраль 2020 г. на 
этом сайте насчитывалось более 81,5 млн судебных документов, 
представляющих собой крупнейшее в мире онлайн-хранилище 
судебных документов. Кроме того, на этой платформе суще-
ствуют еще три вэбсайта, на которых размещена информация о 
судебном процессе, информация об исполнении судебных ре-
шений и прямая трансляция судебных слушаний на всех уров-
нях в режиме реального времени. Эти четыре информационные 
платформы превратились в крупнейший в мире пул ресурсов 
данных о судебных процессах. Все суды в Китае (включая 3 250 
судов, 9 277 трибуналов и 39 морских судов) подключены к цен-
трализованной платформе SPC по управлению большими дан-
ными и обслуживанию. Данные по судебным делам собираются 
в режиме реального времени. Платформа автоматически обнов-
ляется каждые пять минут с помощью системы обработки ин-
формации, распространяемой по всей стране. Она обеспечивает 
полный охват, конвергенцию и доступность судебных данных по 
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все стране и подлежит строгому контролю и проверке качества 
данных. Местные суды или органы власти не имеют возможно-
сти приукрашивать или манипулировать статистическими дан-
ными, представляемыми на централизованную национальную 
платформу. Кроме того, централизованная платформа осу-
ществляет сбор, хранение и управление данными о сотрудниках 
судебных органов, судебных делах, управлении и исследовании 
судов на всех уровнях [5]. 

Этот этап можно оценивать как подготовительный и не-
обходимый для реализации Шанхайского проекта, так как ис-
кусственный интеллект имеет три элемента: базу данных, экс-
пертные знания и операционную систему, обрабатывающую 
информацию. 

«Система 206» имеет формальное название «Шанхайская 
интеллектуальная вспомогательная система для уголовных дел 
по реализации судебной реформы, ядром которой является су-
допроизводство». Ключевым моментом является термин 
«вспомогательная система», в котором заключается направле-
ние исследований и разработок. 

Как отмечал Ядунь Цунь — председатель Шанхайского 
высокого народного суда и руководитель проекта в своем вы-
ступлении на интернет-вебинаре с докладом на тему «Приме-
нение искусственного интеллекта в уголовном правосудии 
КНР» 24 сентября 2020 г.: «Прежде всего, нужно развеять 
недоразумение, что машина самостоятельно рассматривает де-
ла. Здесь я хочу почеркнуть: Шанхайская «Система 206» — это 
интеллектуальный помощник, не выполняет процесс самостоя-
тельно».  

Выделяют три основные черты Системы 206:  
1. Особенности правосудия ограничивают использование 

искусственного интеллекта (далее — ИИ). ИИ может служить 
только помощником в рассмотрении дел. Судебной деятельно-
сти присущи беспристрастность, открытость, личная явка и т.д. 
Эти качества, особенно личная явка, определяют, что субъек-
тами судебной деятельности могут быть только люди, а не ИИ. 

2. Уровень развития ИИ определяет его статус вспомога-
тельной системы. В настоящее время ИИ находится на началь-
ном уровне, так называемом этапе слабого искусственного ин-
теллекта, его способности пока ограничены. А судебная дея-
тельность — это сложная деятельность, для которой нужны 
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знания, квалификации и жизненные опыты судей, прокуроров, 
следователей. А ИИ не может размышлять и рассуждать как со-
трудники правоохранительных и судебных органов, поэтому он 
не может заменить людей в рассмотрении дел. Он способен 
оценивать доказательства, а право на вынесение приговора со-
храняется за судьями. 

3. Взаимодействие человека и машины для улучшения 
вспомогательной системы по рассмотрению дел. Применение 
ИИ в области правосудия требует взаимодействия человека и 
машины и межпрофильного сотрудничества. Только тесное со-
четание закономерностей и особенностей правосудия со свой-
ствами искусственного интеллекта на данном этапе развития 
позволяет эффективно использовать этот технологический ин-
струмент на пользу правосудию. «Система 206» — это интел-
лектуальный помощник судей, прокуроров и полицейских». 

Для создания «Системы 206» была сформирована науч-
но-исследовательская группа - команда из более чем 700 чело-
век. В ее состав входили: 1) профильная бригада судей — более 
220 чел.; 2) из прокуратуры — более 80 чел.; 3) из полиции — 
более 100 чел.; 4) из других судебных органов — более 10 чел., а 
также техническая бригада из IT-компании IFLYTEK — более 
305 человек. 

Первая версия «Системы 206» была создана всего за 156 
дней к лету 2017 г. В настоящее время уже введена в эксплуата-
цию версия 3.0. 

В Шанхае зал судебного заседания оборудован таким об-
разом, чтобы перед всеми участниками судебного разбиратель-
ства были установлены планшетные мониторы. Когда судья, 
государственный обвинитель или сторона защиты обращались 
к информационной системе, то она выводила на экран исследу-
емые доказательства. Например, заключение судебной экспер-
тизы, фотоснимки с места происшествия, запись с камер ви-
деонаблюдения и др. Подключение системы осуществляется с 
голоса выступающего. 

После двух лет усилий, третья версия «Шанхайской ин-
теллектуальной вспомогательной системы рассмотрения уго-
ловных дел» была доступна онлайн с декабря 2018 г., что поз-
воляет рассматривать все дела по уголовным делам в Шанхае в 
режиме онлайн — от поиска, расследования, одобрения ареста, 
пересмотра, обвинения, судебного процесса, осуждения, до за-
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мены наказания и условно-досрочного освобождения, пред-
ставляя собой прорыв в глубоком применении технологии ис-
кусственного интеллекта в судебном разбирательстве. 

Система 206, имеющая 26 функций, получила в Китае 
шесть прав интеллектуальной собственности.  

Ее четыре отличительные функции заключаются в сле-
дующем:  

(1) Стандарты доказывания и руководство по правилам 
доказывания. Эта функция предоставляет сотрудникам, рабо-
тающим с делами, стандартизированные, оцифрованные и 
проверенные руководства по сбору и выявлению доказательств, 
которые легко понять и следовать им, с тем чтобы предотвра-
тить заметные проблемы в этой процедуре, такие как отсут-
ствие единообразно применяемых стандартов доказательств 
среди органов безопасности, прокуратуры и судов, нестандарт-
ное ведение дел, и т.д.  

(2) Исследование доказательств. Система 206 может рас-
сматривать, проверять и контролировать как единичные дока-
зательства, так и цепочки доказательств по всему делу, и напо-
минать следователям, занимающимся рассмотрением дел, и со-
трудникам правоохранительных органов о проблемах, связан-
ных со своевременным представлением доказательств, с тем 
чтобы фактические доказательства по делам, находящимся в 
расследовании, рассмотрении и преследовании, могли выдер-
жать проверку закона.  

(3) Руководство по проведению допроса с ключевыми 
элементами. Со своими моделями допроса/взаимодействия для 
различных типов дел, Система может обеспечить руководство 
для сотрудников полиции во время допроса. Кроме того, она 
может помочь своевременно выявлять противоречия в призна-
тельных показаниях, чтобы гарантировать полноту, законность 
и точность протоколов допросов.  

(4) Интеллектуальная помощь в судебном разбиратель-
стве. Благодаря использованию искусственному интеллекту и 
других высокотехнологичных средств для оказания помощи в 
судебном разбирательстве Система 206 может обеспечить 
«установление фактов по делу в суде» и «определение доказа-
тельств в суде» с тем, чтобы реально осуществлять обоснование 
судебных разбирательств и защищать право истца на действия, 
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а также право людей знать, участвовать, выражать свое мнение, 
осуществлять надзор и т.д. 

После введения Системы в действие Шанхайский высо-
кий народный суд в период с 2018 г. по май 2019 г. принял боле 
3497 чел. в 133 группах китайских и зарубежных делегаций, 
прибывших ознакомиться с результатами работы «Системы 
206». В том числе 142 чел. из 11 зарубежных делегаций. Систе-
ма привлекла к себе широкое внимание и получила положи-
тельные отзывы. 

Можно сказать, что развитие и применение этой Системы 
занимает лидирующие позиции в мире [4, с.21]. 

Несмотря на значительный успех Шанхайская «Система 
206» не произвела впечатления на многих судей судов первой 
инстанции, которые ее тестировали. Сложность в формулиров-
ке критериев определения важности той или иной части дан-
ных также означает, что «вполне возможно, что уникальный 
элемент, имеющий определяющее влияние на исход дела, бу-
дет отфильтрован системой [Шанхай 206] во время обработки 
данных и процесса отбора» [6]. Иными словами, абсолютно 
надежного алгоритма по анализу и проверки доказательств по 
уголовному делу пока создать не удалось. Именно поэтому Си-
стема 206 имеет вспомогательное значение. Окончательное 
решение выносит судья-человек, а не Система. 

В мировой прессе в декабре 2021 г. была опубликована 
сенсация о создании в Китае программы «Цифровой проку-
рор». Искусственный интеллект (ИИ) в одной из районных 
народных прокуратур в Шанхае впервые стал составителем тек-
ста обвинительного заключения, которое будет предъявлено 
преступнику в суде. Как сообщает газета South China Morning 
Post, ИИ получил прокурорские навыки после изучения более 
17 тыс. дел, рассмотренных в судах Шанхая с 2015 по 2020 г. 
Обвинения «цифровой прокурор» выносит с точностью в 97%, 
основываясь на одной тысяче «характерных черт», которые он 
выявляет в судебных документах по конкретным уголовным 
делам. «Искусственный интеллект в определенной степени 
может заменить прокуроров в процессе принятия решений, а 
также оказать им помощь при составлении обвинительных за-
ключений, что позволит снизить их повседневную нагрузку и 
даст возможность прокурорским работникам сосредоточиться 
на более важных делах» [7]. 

https://www.scmp.com/
https://www.scmp.com/
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Представляется, что китайский опыт модернизации судеб-
ной системы заслуживает самого пристального внимания. К 
сожалению, информации об этом пока недостаточно. Отчасти 
этот недостаток можно объяснить тем, что научные публика-
ции об этом выходят в свет на китайском языке. 

Несмотря на отдельную критику «Системы 206», нельзя 
не учитывать и другие китайские проекты, такие как «Smart-
суды» и «Мобильный суд», «Умная прокуратура», «Умная по-
лиция» и другие, которые вызывают общее признание мировой 
общественности в том, что «Китай — законодатель моды в ав-
торитарном мире, и необычно даже то, что среди других юрис-
дикций… его суды вполне могут «прыгать» в будущее «компь-
ютеризированного судейства» [3]. 
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УДК 343.3                      Е.С. Качурова 

Консерватизм антикоррупционной политики Китая 

Изучение антикоррупционных мер и их роли в обеспечении 
криминологической безопасности в Китайской Народной Рес-
публике (далее — КНР) обусловлено тем, что Китай определен-
но имеет положительный и планомерный опыт борьбы с кор-
рупцией [1]1. Несмотря на объективные различия в условиях 
формирования и реализации антикоррупционной политики, 
некоторые эффективные инструменты предупреждения кор-
рупционных преступлений могут быть успешно имплементи-
рованы в отечественную систему превентивных мер обеспече-
ния криминологической безопасности. 

Ключевые слова: коррупционные преступления; кримино-
логическая безопасность; наказание; Китай; антикоррупцион-
ная политика. 

 

E.S. Kachurova 

Conservatism of China's Anti-corruption Policy 

The study of anti-corruption measures and their role in ensur-
ing criminological security in the PRC is due to the fact that China 
definitely has a positive experience in fighting corruption [1]. De-
spite the objective differences in the conditions for the formation 
and implementation of anti-corruption policy, some effective tools 
for the prevention of corruption crimes can be successfully imple-
mented in the domestic system of preventive measures to ensure 
technological security.  

Keywords: corruption crimes; criminal security; punishment; 
China; anti-corruption policy. 

 
Несмотря на активную борьбу с коррупционными прояв-

лениями, в современном Китае сохраняются условия для воз-
можности совершения таких преступлений, что связано с ря-
дом факторов, в том числе особенностями государственного 
управления и закрытостью правовой системы от внешнего 
мониторинга, а также традиционными взаимоотношениями 

                                       
1 По данным Transparency International the global coalition against corruption Китай занимает 78 место из 

180, и набирает 42 балла по восприятию коррупции (где 0 самый высокий уровень восприятия).  
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между лицами, занимающими высокопоставленные должно-
сти в органах власти, управления и государственных корпо-
рациях с аффилированными юридическими и физическими 
лицами. Так, одним из признаков азиатского менталитета 
долгое время считалась обязанность встречного предоставле-
ния материальных благ либо иных нематериальных префе-
ренций в ответ на реализацию должностными лицами их за-
конных полномочий, т.е. выполнение прямых обязанностей. 
Таким образом, антикоррупционное противодействие в Ки-
тае, так же, как и в России, связано в первую очередь с карди-
нальным изменением общественного мнения по поводу неко-
торых исторически не верно сформированных негативных 
стереотипов и преодоление правового нигилизма в рассмат-
риваемой сфере.  

Современный этап усиления антикоррупционной политики 
в КНР начинается с 2012 г., а именно после XVIII съезда Ком-
мунистической партии Китая (далее — КПК Китая), где борьба 
с коррупцией была провозглашена идеологической и стратеги-
чески необходимой для дальнейшего роста благосостояния со-
циалистического Китая. Обозначенный вектор определил по-
зитивные изменения в самой структуре антикоррупционной 
системы и ее работе.  

Рассматривая систему противодействия коррупционным 
преступлениям в Китае, необходимо отметить, что традицио-
нализм регулирования общественных отношений и некий кон-
серватизм в вопросах наказания за совершенные преступления, 
отнюдь не противоречат успешной эволюции антикоррупцион-
ной политики проводимой властями КНР на современном эта-
пе. Реализация диспозитивности, неотвратимости и строгости 
наказания, сохранение негуманных, по европейским меркам, 
средств исправления осужденных в Китае — обязательность 
труда для всех, конфискация имущества, как обязательное до-
полнение к основному виду наказания, каторжные работы, не-
достаточное питание осужденных и несоответствующие меж-
дународным стандартам условия содержания, длительные сро-
ки изоляции, применение смертной казни за получение взятки 
и хищение государственного имущества (с отсрочкой на два го-
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да, либо без1), все же, позволяют уголовно-исполнительной си-
стеме оставаться эффективной, несмотря на ее негативную 
оценку и критику со стороны международных правозащитни-
ков [2, c. 71–72].  

Китайская уголовно-правовая политика осуществляется на 
основании опыта поколений, не имеющего аналогов, в ней 
гармонично сочетаются принципы конфуцианства и социали-
стическая идеология, в законах и выступлениях партийных ли-
деров подчеркивается значимость сохранения морали Древнего 
Китая. Антикоррупционная политика современного Китая ба-
зируется на традиционных ценностях, закрепленных в основ-
ных политических программных документах КНР, а также за-
конодательстве по борьбе с коррупцией. 

Китайская модель борьбы с коррупцией эволюционировала 
начиная с 1951 г., когда функционировали специализирован-
ные суды, рассматривающие дела только о коррупции, где каж-
дый дееспособный гражданин мог быть привлечен к уголовной 
ответственности, если он не сообщил о известных ему случаях 
коррупции, что способствовало резкому снижению коррупци-
онных проявлений сред населения. В 80-е гг. появились специ-
альные субъекты, определившие институциональную органи-
зацию антикоррупционной системы: Министерство контроля, 
Главное управления по предупреждению коррупции [4, c.110–
112]. В дальнейшем были созданы: Национальная наблюда-
тельная комиссия Китайской Народной Республики, Незави-
симая комиссия по борьбе с коррупцией в Гонконге, Комиссия 
против коррупции региона Макао. 

После 3-го Пленума ЦК КПК 18-го созыва активно реали-
зуются программы по развитию политики открытости при 
принятии управленческих решений. Регулярно проводится 
пропагандистско-воспитательная работа с населением. 
Например, руководители высшего звена обязаны сохранять 
свою неподкупность, а также контролировать непричастность 
к коррупции как своих подчиненных, так и родственников. 
Введена эффективная система контроля над расходами чинов-
ников всех уровней, создан доступный интернет-портал о при-
еме предложений населения и госслужащих, а также портал в 

                                       
1 По сложившейся практике, при вынесении приговора к смертной казни с отсрочкой, по истечении 

двух лет, заменяется на пожизненное заключение. 
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интересах коммерческих предприятий для оформления ими 
документов. Активная цифровизация в период пандемии спо-
собствовала ограничению личных контактов, тем самым ми-
нимизировав вероятность извлечения материальных выгод 
должностными лицами и недопущения конфликта интересов. 
Руководство Китая преследует коррупционеров и заграницей, 
правоохранительные органы разыскивают преступников за 
рубежом и возвращают их в Китай для привлечения к уголов-
ной ответственности [5, c.99–101]. 

Полагаю, успешность антикоррупционной политики Китая, 
умение сочетать традиционализм и современные криминоло-
гические методы противодействия, могут служить положи-
тельным примером, а отдельные меры допустимо использовать 
для снижения уровня коррупционных преступлений в совре-
менной России. 
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УДК 346.1, 340.5           Н.Л. Бондаренко, Ю.Г. Конаневич, 
Е.Н. Гладкая 

К вопросу об институционализации  
фискального права 

Законодательно закрепленный факт существования ин-
ститута казны, переопределяет научный интерес к обществен-
ным отношениям, складывающимся по поводу ее существова-
ния и функционирования. Однако, названные отношения до 
сих пор не получили внимания со стороны ученых, не иденти-
фицированы, не классифицированы и не институционализиро-
ваны. В научной литературе все еще имеет место некорректная 
идентификация фискальных правоотношений и фискального 
регулирования, как объекта государственно-правового воздей-
ствия, ограничивающегося лишь аспектами налоговых право-
отношений. Очевидна необходимость формирования доктри-
нальной основы фискальных правоотношений, понимания их 
системы, объекта, субъектного состава и содержания. 

Ключевые слова: фискальное право; фискальное регули-
рование; фискальные правоотношения; казна; имущественный 
комплекс. 

 

N.L. Bondarenko, Yu.G. Konanevich, E.N. Gladkaya 

On the issue of institutionalization of fiscal law 

Legislatively fixed fact of the existence of the institution of the 
treasury, redefines the scientific interest in the social relations that 
develop regarding its existence and functioning. However, these re-
lationships have not yet received attention from scientists, have not 
been identified, classified and institutionalized. In the scientific lit-
erature, there is still an incorrect identification of fiscal legal rela-
tions and fiscal regulation as an object of state legal influence, lim-
ited only to aspects of tax legal relations. It is obvious that there is a 
need to form a doctrinal basis for fiscal legal relations, to under-
stand their system, object, subject composition and content. 

Keywords: fiscal law; fiscal regulation; fiscal legal relations; 
treasury; property complex. 

 



 

174 

При определении институциональной среды фискальных 
отношений следует отметить, что это совокупность публично-
правовых и частноправовых институтов, функционирующих на 
основе инфраструктуры государства, призванных обеспечить: 
бесперебойное и эффективное функционирование казны; не-
прерывное поступление средств в казну и в комбинированные 
фонды финансовых ресурсов (являющиеся свойством публич-
но-правовых организаций); функционирование механизма гос-
ударственной власти и государственного управления; возмож-
ность государства выполнять свои функции с использованием 
механизма государственной власти и механизма государствен-
ного управления, функционирующих на основе финансового, 
монетарного и пруденциального механизмов [1]. 

Вместе с тем, как свидетельствует анализ учебной и моно-
графической литературы в области права, термин «фискальное» 
зачастую рассматривается как свойство налогообложения и 
налоговых правоотношений, что, по нашему мнению, является 
некорректным. Так, при наборе в поисковом разделе Электрон-
ного каталога Национальной библиотеки Республики Беларусь 
слова «фискальный», поисковая система предлагает целый ряд 
рубрик, которые так или иначе посвящены налоговым правоот-
ношениям. И только две из этих рубрик имеют название «Фис-
кальное право» и «Фискальное право Республики Беларусь» [13] 
и в них представлены фамилии лишь нескольких авторов, кото-
рые посвятили свои исследования вопросам фискального права 
и фискального регулирования [3; c. 9; 10; c. 12]. Это свидетель-
ствует об актуальности избранной нами проблематики. 

На некорректность рассмотрения фискальных и налоговых 
правоотношений как явлений одного порядка впервые обратил 
внимание белорусский ученый Г.А. Воробей, ссылаясь на 
Большой энциклопедический словарь (в котором указывается, 
что термин «фиск» в первоначальном его значении происходит 
от латинского слова «fiscus» и означает государственную каз-
ну) [2, с. 1176]. В толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шве-
довой также определено, что под казной следует понимать ка-
тегорию, одновременно означающую: деньги, имущество, при-
надлежащее государству или общине, организации; государ-
ство как владельца денег и имущества; денежные средства, 
ценности [8, с. 259]. 
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Аналогичный вывод можно сделать, если обратиться к 
нормам ст. 215 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее — ГК Беларуси) [5], в котором указывается: Средства 
республиканского бюджета, золотовалютные резервы, дру-
гие объекты, находящиеся только в собственности государ-
ства, и иное государственное имущество, не закрепленные за 
республиканскими юридическими лицами, составляют казну 
Республики Беларусь.  

Основываясь на вышесказанном, можно утверждать, что 
термины «казенный» и «фискальный» имеют лексически оди-
наковое значение, а их различное звучание обусловлено лишь 
происхождением из разных языков («фиск» происходит из ла-
тыни, а «казна» происходит из древнего тюркского и также яв-
ляется заимствованным для русского языка). Следовательно, 
казной следует именовать имущественный комплекс, принад-
лежащий государству (а не только бюджет, как ошибочно 
утверждают некоторые), а фискальная функция государства 
состоит в обеспечении функционирования казны, ее наполне-
ния и управления объектами, ее составляющими.  

В тоже время, возникает вопрос о том, чем же является 
имущественный комплекс как таковой и в чем особенность 
имущественного комплекса государства, т.е. казны. В отече-
ственной правовой доктрине утвердилось основанное исклю-
чительно на буквальном толковании нормы ст. 132 ГК Беларуси 
мнение о том, что имущественным комплексом является толь-
ко предприятие. Однако если комплексно толковать нормы, со-
держащиеся в ст. 128, 132 и 215 ГК Беларуси, то можно сделать 
вывод, что институт имущественного комплекса отнюдь не 
ограничивается пределами предприятия как имущественного 
комплекса. Имущественный комплекс является свойством всех 
без исключения субъектов общественных отношений, облада-
ющих вещными правами (правом собственности, как абсолют-
ным вещным правом, или одним из видов ограниченных вещ-
ных прав). 

Погружение в изучение проблематики управления госу-
дарственной собственностью, позволяет нам утверждать, что 
под имущественным комплексом следует понимать «совокуп-
ность имущества, обязательственных и исключительных 
прав, нематериальных благ, имеющих денежную оценку, 
находящуюся в собственности субъекта гражданских право-
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отношений, принадлежащую ему на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления». 

Кроме того, считаем объективной и научно обоснованной 
позицию, в соответствии с которой: 

1. К имущественным комплексам следует относить:  
– казну Республики Беларусь;  
– казну административно-территориальных единиц Рес-

публики Беларусь; 
– предприятие — единый имущественный комплекс юри-

дического лица — коммерческой организации, предназначен-
ный для осуществления предпринимательской деятельности;  

– имущественный комплекс юридического лица — неком-
мерческой организации;  

– имущественный комплекс организации без статуса юри-
дического лица — единый имущественный комплекс, составля-
ющий общую долевую собственность членов (участников) орга-
низации без статуса юридического лица или юридического лица, 
в состав которого она входит, принадлежащий организации без 
статуса юридического лица на праве оперативного управления; 

– домохозяйство — единый имущественный комплекс 
гражданина или группы граждан. 

2. Считать институты «имущественный комплекс» и 
«имущество» комплексными объектами гражданских прав [4]. 

Поскольку правовая природа казны является объектом са-
мостоятельного исследования, мы ограничимся лишь утвер-
ждением о том, что казна государства или его административ-
но-территориальной единицы представляет собой сосредото-
чение всех объектов гражданских и даже политических прав 
(включая обязательственные и исключительные права) и кон-
структивно сформирована на основе симбиоза вещных, обяза-
тельственных и исключительных прав, как типа гражданских 
прав (а в части исключительных прав — еще и как типа поли-
тических прав [6]). 

Соответственно, если «фиск» и «казна» — синонимы, то 
фискальные правоотношения — это общественные отношения, 
складывающиеся по поводу существования казны, а фискаль-
ное регулирование — направление государственного управле-
ния, объектом управленческого воздействия которого является 
именно казна, а не налоги, налогообложение и налоговые пра-
воотношения. 
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Необходимо также отметить, что фискальные правоотно-
шения не являются разновидностью финансовых правоотно-
шений по целому ряду причин: 

1. Фискальные правоотношения в своей основе являются 
имущественными (свидетельством чему выступает содержание 
ст. 215 ГК Беларуси), отягощенными элементом институцио-
нальных и организационных отношений, а также факультатив-
но могут иметь характер процессуальных (планирование нало-
говой нагрузки, являющееся одной из функций государства в 
силу бюджетного и налогового законодательства Республики 
Беларусь, а также в силу содержания Закона Республики Бела-
русь от 5 мая 1998 г. № 157-З «О государственном прогнозиро-
вании и программах социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь», подтверждает факт существования и осу-
ществления фискально-процессуальных отношений).  

Соответственно, фискальные правоотношения являются 
преимущественно эквивалентными и их можно классифици-
ровать как имущественно-организационные отношения — 
специфическую разновидность правоотношений, не свой-
ственную предмету ни одной из известных правовой док-
трине отраслей права. 

2. Финансовые правоотношения имеют исключительно 
безэквивалентный характер (они не предполагают совершения 
сделок по поводу объектов гражданских прав). Соответственно, 
это в чистом виде организационные отношения, отягощенные 
элементом процессуальных отношений (Бюджетный кодекс 
Республики Беларусь как раз регулирует финансово-
процессуальные отношения). 

3. Финансовые правоотношения не складываются по пово-
ду осуществления правомочий собственника в отношении объ-
ектов прав, составляющих имущественный комплекс. Финансо-
вые правоотношения есть организационные отношения, скла-
дывающиеся по поводу перемещения средств из одного фонда 
финансовых ресурсов в другой фонд финансовых ресурсов или 
по поводу оказания услуг, связанных с эмиссией средств 
(например, первичное размещение акций на рынке ценных бу-
маг, эмитируемых открытым акционерным обществом).  

В тоже время, фискальные правоотношения складываются 
либо по поводу осуществления государством правомочий соб-
ственника в отношении объектов гражданских и политических 
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прав, составляющих казну, либо по поводу управления фис-
кальной хозяйственной деятельностью (государственным 
предпринимательством), либо по поводу установления обяза-
тельных платежей налогового, параналогового или парафис-
кального характера (предполагающих изменение формы соб-
ственности или формы вещного права), позволяющих таким 
образом перераспределить фискальную нагрузку между госу-
дарством, как субъектом публичного интереса, и субъектами 
частного интереса [7]. 

4. Финансовая деятельность может быть как публичной 
(осуществляемой государством), так и частной (осуществляе-
мой частными финансовыми организациями (страховые орга-
низации, профессиональные участники рынка ценных бумаг и 
др.), кредитно-финансовыми организациями (банки и небан-
ковские кредитно-финансовые организации) и организациями, 
выполняющими функцию финансового агента государства (ор-
ганизации почтовой связи, операторы мобильной связи и др.)); 
соответственно, финансовые правоотношения могут быть как 
публичными, так и частными, в то время как фискальные пра-
воотношения — исключительно публичные. 

Как следствие, финансовое регулирование общественных 
отношений является сферой научно-обоснованного государ-
ственно-правового воздействия, кардинально отличающейся от 
фискального регулирования. 

В этой связи полагаем, что под фискальным регулирова-
нием следует понимать целенаправленное управленческое воз-
действие государства на хозяйственную, социальную и по-
литическую конструкцию общества, осуществляемое по-
средством формирования норм и принципов, регулирующих 
вопросы обеспечения функционирования казны и управления 
государством публичной и частной фискальной нагрузкой. 

Систему фискального регулирования можно условно раз-
делить на три сектора: 

1. Фискальное регулирование, представляющее собою 
научно-обоснованное государственно-правовое воздействие на 
управление казной (сферы, которая в силу актуального содер-
жания законодательства именуется «управлением государ-
ственной собственностью») и осуществление правомочий соб-
ственника в отношении объектов гражданских и политических 
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прав, ее составляющих (включая права, составляющие государ-
ственную монополию [6]).  

Иными словами, данный сектор можно идентифицировать 
как «публичное гражданско-правовое регулирование казны». 

2. Фискальное регулирование, представляющее собою науч-
но-обоснованное государственно-правовое воздействие на управ-
ление процессом осуществления фискальной хозяйственной дея-
тельности (сферой государственного предпринимательства), осу-
ществляемой государственными организациями и организация-
ми частной формы собственности, которым делегировано исклю-
чительное право, составляющее государственную монополию. 

Иными словами, данный сектор можно идентифицировать 
как «публичное хозяйственно-правовое регулирование казны». 

3. Фискальное регулирование, представляющее собою 
научно-обоснованное государственно-правовое воздействие на 
управление фискальной нагрузкой (т.е. объем, характер и со-
держание обременений по содержанию казны, присущий: гос-
ударству как собственнику казны (фискальная нагрузка госу-
дарства — публичная фискальная нагрузка); субъектам пуб-
личных и частных правоотношений, обладающих фискальным 
обязательством по финансированию фискальной нагрузки гос-
ударства или по управлению объектами гражданских или по-
литических прав, составляющих казну, право на которые было 
делегировано государством в рамках института государствен-
ной монополии (фискальная нагрузка резидентов — частная 
фискальная нагрузка)). Иными словами, в данном секторе 
осуществляется государственно-правовое воздействие на сферу 
установления и взимания обязательных платежей налогового, 
параналогового и парафискального характера, на вопросы пе-
рераспределения фискального бремени между государством и 
субъектами частного интереса в рамках институтов разгосу-
дарствления и огосударствления [8] (в том числе, приватиза-
ции как формы трансфертного разгосударствления).  

Изложенные факты позволяют сделать два основных вывода: 
1. Фискальные правоотношения являются самостоятель-

ной и весьма обширной группой общественных отношений, 
объективно существующих на различных уровнях обществен-
ной жизни, но по какой-то причине игнорируемой правовой 
доктриной и в связи с этим — не получившей институционали-
зации в законодательстве. 
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2. Фискальное регулирование — это самостоятельное 
направление государственно-правового воздействия на систему 
общественных отношений, основанное на обособленном от 
иных известных отраслей права массиве правовых норм. Ины-
ми словами, фискальные правоотношения не являются пред-
метом ни одной другой, известной современной системе права 
Республики Беларусь. Соответственно, возьмем на себя сме-
лость утверждать наличие в национальной системе права 
«скрытой отрасли права» — фискального права, предметом ко-
торой является фискальное регулирование. 
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УДК 342 (476) (100)              А.А. Трипузова 

Конституционная экономика в контексте  
обеспечения экономической безопасности и защиты  

конкуренции в Республике Беларусь и за рубежом  

В статье рассматриваются основные положения конститу-
ционной экономики, разработанные нобелевским лауреатом по 
экономике Дж. Бьюкененом, в контексте обеспечения эконо-
мической безопасности и защиты конкуренции. Приведены от-
личительные черты российской и западной школ конституци-
онной экономики. Отмечено, что Конституционный Суд Рес-
публики Беларусь, посредством выражения своих правовых по-
зиций в решениях, ориентирует законодателя, государственные 
органы на формирование конституционной экономики. Сфор-
мулирован вывод о том, что конституционная экономика явля-
ется важнейшей составляющей построения социального госу-
дарства, конституционным механизмом обеспечения экономи-
ческой безопасности и защиты конкуренции. В условиях новых 
экономических вызовов и угроз конституционная экономика 
приобретает особое значение. Для автора перспективным ви-
дится создание в Беларуси научной школы конституционной 
экономики и установление тесного взаимодействия с учеными 
российской школы. 

Ключевые слова: защита конкуренции; конституция; кон-
ституционная экономика; экономическая безопасность. 

 

А. А. Trypuzava 

Constitutional economy in the context of ensuring  
economic security and protection of competition 

in the Republic of Belarus and abroad 

The article examines the main provisions of constitutional eco-
nomics, developed by Nobel laureate in economics J. Buchanan, in 
the context of ensuring economic security and protecting competi-
tion. The distinguishing features of the Russian and Western 
schools of the constitutional economy are given. It is noted that the 
Constitutional Court of the Republic of Belarus, by expressing its le-
gal positions in decisions, orients the legislator and state bodies to 
the formation of a constitutional economy. The conclusion is formu-
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lated that the constitutional economy is the most important compo-
nent of the construction of a social state, a constitutional mecha-
nism for ensuring economic security and protecting competition. In 
modern conditions of economic challenges and threats, the consti-
tutional economy is of particular importance. For the author, it 
seems promising to create in the Republic of Belarus its own scien-
tific school of constitutional economics and establish close coopera-
tion with scientists of the Russian school of the same name. 

Keywords: protection of competition; constitution; constitu-
tional economics; economic security.  

 
Важной частью концепции современного государства яв-

ляется конституционная экономика или экономическая теория 
Конституции.  

Это сравнительно новое междисциплинарное научно-
практическое направление на стыке экономики и права, анализи-
рующее взаимное влияние правовых и экономических факторов 
при принятии государственных решений, затрагивающих эконо-
мические права, гарантированные Конституцией, а также про-
блемы применения Конституции в указанной сфере [2, с. 7; 3]. 

Подчеркнем, что конституционная экономика в контексте 
обеспечения экономической безопасности и защиты конкурен-
ции занимает ведущую позицию в регулировании экономиче-
ских отношений и процессов в современных государствах. 

Термин «конституционная экономика» был предложен 
американским экономистом Р. МакКинзи в 1982 г. в качестве 
названия конференции в Вашингтоне, посвященной теме вли-
яния экономических проблем на развитие и состояние консти-
туционной структуры государства и общества. 

Однако одним из его основателей признают американско-
го экономиста Дж. Бьюкенена, который в 1986 г. получил Но-
белевскую премию по экономике с формулировкой «за иссле-
дование контрактных и конституционных основ в принятии 
экономических и политических решений» [2, с. 7-9; 3]. 

Разработку теоретических основ экономического консти-
туционализма связывают с именем В. Ойкена и немецкой шко-
лой ордолиберализма.  

Предметом конституционной экономики как научного 
направления является система экономических отношений, рас-
сматриваемая в контексте их конституционно-правового регу-
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лирования. Она изучает принципы оптимального сочетания 
экономической целесообразности с достигнутым уровнем кон-
ституционного развития, отраженным в нормах конституцион-
ного права, регламентирующих экономическую сферу.  

При этом, если на Западе конституционная экономика 
рассматривалась преимущественно как субдисциплина в рам-
ках экономической теории, то в России с 2000 г. она сразу раз-
вивалась в рамках комплексных исследований экономистов и 
юристов с применением полученных результатов в учебном 
процессе [1].  

В России сложилась своя школа конституционной эконо-
мики (П. Баренбойм, Г. Гаджиев, В. Лафитский, В. Мау), кото-
рая базируется на комплексном конституционно-правовом и 
экономическом анализе обеспечения конституционных прав и 
свобод граждан, а также проблем экономического развития [2, 
с. 8; 3]. 

В числе отличительных черт российской школы конститу-
ционной экономики ученые называют наряду с комментария-
ми к нормам Конституции Российской Федерации и подробный 
анализ в постановлениях Конституционного Суда применения 
конституционных принципов регулирования экономических 
отношений [2, с. 9; 3, с. 50-71]. 

В Беларуси теме конституционной экономики посвящены 
публикации известных белорусских конституционалистов 
Г. Василевича, Л. Козыревой и др. Однако надо признать, что 
конституционная экономика в контексте обеспечения эконо-
мической безопасности и защиты конкуренции комплексно не 
исследовалась и не получила еще должного развития как науч-
ное направление. 

В то же время Конституционный Суд Республики Беларусь, 
посредством выражения своих правовых позиций в решениях, 
ориентирует законодателя, государственные органы на форми-
рование конституционной экономики. В решениях Конститу-
ционного Суда она рассматривается как важнейшая составля-
ющая построения социального государства, конституционная 
ценность, определяющая стратегию экономического развития 
правового регулирования отношений в экономической сфере, 
которое способно обеспечить достижение и защиту конститу-
ционных ценностей [4].  
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Глобальные экономические вызовы, обусловленные об-
щемировым экономическим кризисом и санкционным давле-
нием, требуют эффективного конституционно-правового обес-
печения экономической безопасности и защиты конкуренции. 
Монополистические посягательства на конкуренцию создают 
угрозы экономической безопасности и условия для коррупции.  

Подчеркнем, что из пяти государств-членов ЕАЭС в кон-
ституциях трех — Российской Федерации (ст. 8 и 34), Казахста-
на (ст. 26) и Армении (ст. 11, 59) прямо закреплены нормы о 
поддержке и защите конкуренции от монополистических пося-
гательств. 

В Конституции Республики Беларусь, несмотря на отсут-
ствие приведенных понятий, также заложены правовые основы 
для поддержки и защиты конкуренции. Важнейшими состав-
ляющими конституционной экономики, закрепленными в 
ст. 13 Конституции, является предоставление государством всем 
равных прав для осуществления хозяйственной и иной дея-
тельности, кроме запрещенной законом, а также гарантирова-
ние равной защиты и равных условий для развития всех форм 
собственности, возможностей свободного использования спо-
собностей и имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельности. Закрепле-
на обязанность государства осуществлять регулирование эко-
номической деятельности в интересах человека и общества, 
обеспечивать направление и координацию государственной и 
частной экономической деятельности в социальных целях. 

Отметим, что Конституцией Республики Беларусь в целях 
ограничения избыточного влияния государства фактически за-
креплен принцип субсидиарности государственного вмеша-
тельства в экономическую сферу. Возможность введения запре-
та на осуществление экономической, хозяйственной и иной де-
ятельности допускается только на уровне закона в определен-
ных случаях, в интересах национальной безопасности, прав и 
свобод граждан (ст. 23).  

Данные конституционные нормы, получившие дальней-
шее развитие в Законе Республики Беларусь от 12.12.2013 № 
94-З «О противодействии монополистической деятельности и 
развитии конкуренции» и его новой редакции от 08.01.2018, 
обеспечиваются посредством установления в нем запретов и 
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ограничений на осуществление определенных действий на то-
варных рынках.  

Конституционный Суд Республики Беларусь, выявляя кон-
ституционно-правовой смысл названного закона, в своем ре-
шении от 28 декабря 2017 г. № Р-1117/2017 отметил, что его 
нормы направлены на дальнейшую конституционализацию 
общественных отношений, связанных с защитой и развитием 
конкуренции, обеспечение такой конституционной ценности, 
как конституционная экономика. 

Антимонопольное законодательство выступает ярким 
примером влияния конституционной экономики на экономи-
ческие отношения, поиска баланса между публичными и част-
ными интересами. 

В заключение сформулируем следующие выводы и пред-
ложения.  

Конституционная экономика является важнейшей состав-
ляющей построения социального государства, конституцион-
ным механизмом обеспечения экономической безопасности и 
защиты конкуренции. 

В современных условиях экономических вызовов и угроз 
конституционная экономика приобретает особое значение. 
Перспективным видится создание в Республике Беларусь своей 
научной школы конституционной экономики и установление 
тесного взаимодействия с учеными одноименной российской 
школы. 
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УДК 343.137       А.А. Погорельский 

Сравнительный анализ регламентации 
производства о применении принудительных 

мер медицинского характера в странах СНГ 

В статье произведена краткая сравнительно-правовая ха-
рактеристика норм уголовно-процессуального законодательства 
стран СНГ, регламентирующих производство о применении 
принудительных мер медицинского характера. Отмечены неко-
торые явные недостатки УПК РФ в этом отношении. В частности, 
по мнению автора, к таковым относится регламентация начала 
указанного вида производства, а также отсутствие конкретиза-
ции в основаниях для назначения судебно-психологической экс-
пертизы. Делается вывод, что российскому законодателю следует 
учесть положительный опыт ряда стран СНГ. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; законода-
тельство стран СНГ; производство о применении принудитель-
ных мер медицинского характера; судебно-психиатрическая 
экспертиза. 

 

A.A. Pogorelsky 

Comparative analysis of the regulation 
of proceedings on the use of compulsory  
medical measures in the CIS countries 

The article provides a brief comparative legal description of the 
norms of the criminal procedure legislation of the CIS countries 
regulating the proceedings on the use of compulsory medical 
measures. Some obvious shortcomings of the Criminal Procedure 
Code of the Russian Federation in this regard are noted. In particu-
lar, according to the author, these include the regulation of the be-
ginning of this type of production, as well as the lack of specification 
in the grounds for the appointment of a forensic psychological ex-
amination. It is concluded that the Russian legislator should take 
into account the positive experience of a number of CIS countries. 

Keywords: criminal proceedings; legislation of the CIS coun-
tries; proceedings on the use of coercive measures of a medical na-
ture; forensic psychiatric examination. 
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К сравнительной характеристике процесса доказывания и 
его правил в законодательстве стран СНГ неоднократно обра-
щались отечественные исследователи [3; 4; 6]. В данной статье 
будут кратко проанализированы нормы уголовно-
процессуального законодательства стран СНГ, регламентиру-
ющие производство о применении принудительных мер меди-
цинского характера (далее — ППМХ). Анализ указанных норм 
показал различие во многих положениях, которые представ-
ляются весьма существенными. 

Прежде всего, обращает на себя внимание то обстоятель-
ство, что во всех уголовно-процессуальных кодексах стран СНГ, 
за исключением российского УПК, указывается, что ППМХ 
осуществляется на основе общих правил производства, но с 
учетом ряда особенностей соответствующих глав. Такое указа-
ние представляется оправданным, поскольку рассматриваемый 
вид производства относится к усложненным формам, поэтому, 
естественно, предполагает существенные особенности. Лишь в 
УПК РФ указано, что данный вид производства осуществляется 
в установленном кодексом порядке, но уже «с изъятиями, 
предусмотренными настоящей главой» (ч. 3 ст. 434 УПК РФ).  

Между тем, как представляется, никаких изъятий из об-
щих процедурных правил при данном производстве закон не 
предусматривает. Напротив, в нормах главы 51 УПК РФ отра-
жены положения, исходя из предписаний которых, становятся 
обязательными некоторые процессуальные решения и процес-
суальные действия, которые не являются обязательными при 
производстве, осуществляемом в общем порядке (назначение и 
проведение СПЭ, обеспечение участия в деле защитника и за-
конного представителя, ограниченный выбор мер принужде-
ния, выделении уголовного дела, и т.д.). Поэтому предусмот-
ренное гл. 51 УПК РФ производство характеризуется отнюдь не 
изъятиями, а существенными дополнениями. Заметим, что в 
УПК РСФСР соответствующая норма (ст. 403) содержала иную 
формулировку, исходя из которой, порядок по данному виду 
производства определялся общими правилами «и, кроме того, 
нижеследующими статьями», что явно указывало на то, что 
общие процедурные правилам производства подлежали до-
полнению положениями последующих норм. «Дополнение» и 
«изъятие» являются противоположными понятиями, поэтому 
осуществленная в результате правотворчества замена одного на 
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другое в нормах, регулирующих одни и те же отношения, труд-
но поддается объяснению.  

Кроме этого, заслуживает внимания вопрос о начале ППМХ, 
которое, согласно нормам большинства кодексов стран СНГ не 
регламентируется никаким правоприменительным актом. Меж-
ду тем, нами разделяется позиция ученых, которые аргументи-
рованно настаивают на законодательном закреплении необхо-
димости вынесения «постановления о возбуждении производ-
ства о применении принудительных мер медицинского характе-
ра» [1, с. 37; 2, с. 16]. Лишь в УПК Азербайджана1 (ст. 469.2) и Ар-
мении2 (ч. 2 ст. 451) предусмотрено вынесение указанного поста-
новления, что, безусловно, следует оценить положительно. 

Следующий представляющийся важным вопрос — это во-
прос об основаниях для использования в доказывании такого 
обязательного для рассматриваемого вида производства сред-
ства доказывания, как назначение судебно-психологической 
экспертизы. В российском УПК таким основанием является со-
мнение относительно психического состояния подследственно-
го лица (п. 3 ст. 196 УПК РФ). По мнению автора, термин «со-
мнение» не может дать представления о характере его инфор-
мационной природы, что вполне допускает подмену его осно-
ваний, когда в качестве таковых могут выступать не получен-
ные в ходе доказывания конкретные фактические данные, а 
лишь предположения и догадки.  

Гораздо большая требовательность к основаниям назначе-
ния данного вида экспертизы прослеживается в законодатель-
стве Молдавии3 (ст. 489(3) УПК) и Белоруссии4 (ч. 3 ст. 443 
УПК) В частности, последней из указанных норм предписывает-
ся, что «направление лица на судебно-психиатрическую экспер-
тизу допускается лишь при наличии достаточных данных, ука-

                                       
1 Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (утв. Законом 

Азербайджанской Республики от 14 июня 2000 г. №907-IQ) (ред. от 9 июля 2021 г.) // Собра-

ние законодательства Азербайджанской Республики. — 2000. — № 8. — Ст. 585. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения (принят 1 июля 1998 г.) (ред. от 

20 авг. 2021г.) // Офиц. ведомости Республики Армения. — 1998. — №22 (55). 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14 марта 2003 года №122-

XV ред. от 11 ноября 2021 г.) // Официальный монитор Республики Молдова. — 2003. — 

№104-110 — Ст.447. 
4 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 года № 295-

З (ред. от 26 мая 2021 г.) // Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. — 

1999. — № 28-29. — Ст.433. 
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зывающих, что именно это лицо совершило общественно опас-
ное деяние, по поводу которого возбуждено уголовное дело».  

Заметим, что и в УПК РСФСР 1960 г. содержалась норма 
аналогичного содержания по трудно объяснимым причинам не 
вошедшая в УПК РФ. Так, согласно ст. 404 УПК РСФСР, направ-
ление лица на судебно-психиатрическую экспертизу допуска-
лось «лишь при наличии достаточных данных, указывающих, 
что именно это лицо совершило общественно опасное деяние, 
по поводу которого возбуждено уголовное дело и ведется рас-
следование». Такая регламентация представляется нам более 
правильной, поскольку психическое состояние лица, являющее-
ся личностной информацией, подлежащей охране законом1, 
может и должно интересовать следствие и суд лишь в том слу-
чае, если это лицо совершило общественно опасное деяние. 

Кроме этого, в законодательстве ряда стран СНГ (например, 
в УПК Азербайджана, Армении) регламентация судопроизвод-
ства ставится в зависимость от того, имелась ли невменяемость 
на момент совершения преступления либо наступила после него. 
Для производства в отношении лица, получившего психическое 
расстройство после совершения преступления, отсутствует спе-
цифика предмета доказывания, поэтому оно осуществляется в 
полном объеме и подлежит установлению, в числе прочих, и со-
став преступления, и виновность лица, также предусмотрено 
предъявление такому лицу обвинения. Представляется, что в си-
лу существенной разницы в устанавливаемых по делу обстоя-
тельствах и российским законодателем должна быть предусмот-
рена раздельная регламентация доказывания в ходе производ-
ства по уголовным делам в отношении указанных лиц. Между 
тем, в гл. 51 УПК РФ лишь совершенное данными лицами имену-
ется по-разному: «запрещенное уголовным законом деяние» — 
для первых, и «преступление» — для вторых, Полагаем, что 
юридическая база доказывания, исключающая необходимость 
установления данных, относящихся к субъективной стороне пре-
ступления, должна быть применима лишь в отношении первой 
из перечисленных в ч. 1 ст. 433 УПК РФ категорий субъектов, что 
свидетельствует о несовершенстве регламентации процесса дока-

                                       
1 Ст. 8. «Запрещение требования сведений о состоянии психического здоровья» Закона 

РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 (ред. от 8 дек. 2020 г.) «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании» // Ведомости СНД и ВС РФ. — 1992. – № 33. — Ст. 1913. 
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зывания в рамках рассматриваемого дифференцированного 
производства. 

Таким образом, нами продемонстрированы некоторые яв-
ные недостатки УПК РФ по сравнению с законодательством не-
которых стран СНГ в части регламентации ППМХ. Думается, 
что российскому законодателю следует учесть положительный 
опыт этих стран. 
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УДК 343.378                        Т.П. Лепа  

Особенности законодательного регулирования  
вопросов привлечения к уголовной ответственности  

за факты контрабанды в странах — членах ЕАЭС 

В статье проводится сравнительно-правовой анализ статей 
уголовных кодексов стран-членов ЕАЭС и действующих норма-
тивных актов, с целью выявления проблемных вопросов в сфере 
нарушения требований таможенного законодательства. В усло-
виях очевидных интеграционных процессов на таможенных тер-
риториях постсоветского пространства, имевших место в преды-
дущие три десятилетия, при проведении либеральной политики 
в области внешнеэкономической деятельности, а также с учетом 
неоднократной корректировки норм таможенного законодатель-
ства возникло значительное количество нерешенных вопросов 
при привлечении правонарушителей к ответственности за тамо-
женные правонарушения, в первую очередь, за контрабандные 
деяния, как наиболее опасные, носящие международный харак-
тер. Контрабандные преступления и правонарушения угрожают 
не только национальной безопасности государств, но и являются 
питательной средой для роста коррупционных проявлений в гос-
ударственных, правоохранительных и таможенных органах, для 
проявлений фактов международного терроризма и экстремизма, 
нелегальных валютных и иных сделок в оффшорных зонах, кри-
минальных схем с оборотом наркотиков, различных видов ору-
жия и иных особо опасных товаров, культурных ценностей, объ-
ектов интеллектуальной собственности и т.д. 

Ключевые слова: контрабанда; нормативное регулирова-
ние; ответственность; таможенное законодательство. 
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Peculiarities of legislative regulation  
of criminal prosecution for smuggling  

in the member states of the ЕЕU 

The article provides a comparative legal analysis of articles of 
the criminal codes of the EAEU member states and current regula-
tions in order to identify problematic issues in the field of violation 
of the requirements of customs legislation. In the context of obvious 
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integration processes in the customs territories of the post-Soviet 
space that took place in the previous three decades, when conduct-
ing a liberal policy in the field of foreign economic activity, as well 
as taking into account repeated adjustments to customs legislation, 
a significant number of unresolved issues arose when bringing of-
fenders to responsibility for customs offenses, primarily for smug-
gling acts, as the most dangerous, of an international nature. 

Smuggling crimes and offenses threaten not only the national 
security of states, but also are a breeding ground for the growth of 
corruption manifestations in state, law enforcement and customs 
authorities, for manifestations of international terrorism and ex-
tremism, illegal currency and other transactions in offshore zones, 
criminal drug trafficking schemes, various types of weapons and 
other particularly dangerous goods, cultural values, intellectual 
property, etc.  

Keywords: smuggling; regulatory regulation; liability; customs 
legislation. 

 
Современная мировая внешнеполитическая и внутрипо-

литическая ситуация в государствах-членах Евразийского эко-
номического союза характеризуются столь стремительными и 
непредсказуемыми изменениями, что все вовлеченные в дан-
ный процесс субъекты оказываются поставленными перед 
необходимостью немедленного решения нелегких задач и вы-
зовов. Одной из таких задач, перманентно разрешаемых миро-
вым сообществом, является организация эффективного проти-
водействия деятельности международных криминальных субъ-
ектов и организаций, осуществляющих незаконное перемеще-
ние через таможенную границу оружия массового поражения и 
иного вооружения, а также лиц, принадлежащих к террористи-
ческим и бандформированиям; объектов, несущих угрозу ради-
ационной, ядерной и экологической безопасности; наркотиков, 
отравляющих и психотропных веществ и иных запрещенных в 
обороте [2, c. 120] предметов. 

Действующее таможенное законодательство претерпело 
существенные изменения в январе 2015 г. с принятием Договора 
о создании ЕАЭС и вступлении в законную силу в 2018 г. Тамо-
женного кодекса ЕАЭС. Союз пяти стран — Армении, Белорус-
сии, Казахстана, Киргизии и России [1, c. 626], имеющий своей 
целью как защиту национальных интересов [3, c. 98], так и 
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упрощение таможенных процедур на единой таможенной тер-
ритории с отменой на ней таможенных пошлин и ограничи-
тельных мер, с упразднением внутренних таможенных границ и, 
как следствие, отсутствием таможенного контроля товаров, пе-
ремещаемых между этими странами, создали дополнительные 
проблемы для правоохранительных органов в связи с появлени-
ем новых контрабандных схем. Существование в каждой стране 
своего национального кодифицированного свода уголовных за-
конов дополнительно усложнило деятельность правоохрани-
тельных подразделений таможенных органов стран-членов 
ЕАЭС, что связано с различным толкованием в них понятия 
контрабанды, мест совершения контрабандных деяний, описа-
ния способов совершения контрабанды и перечня товаров, за-
прещенных и ограниченных в обороте и т.д. Согласно п. «г» ст. 1 
Найробийской конвенции «О взаимном административном со-
действии в предотвращении, расследовании и пресечении та-
моженных правонарушений» от 9 июня 1977 г. контрабанда — 
это обман таможни, связанный с сокрытием товаров, перемеща-
емых через таможенную границу. В уголовных нормах каждой 
из стран-членов ЕАЭС данное понятие конкретизировано при-
менительно к тем составам преступления, которые охватывают-
ся статьями национальных уголовных кодексов:  

1. В УК Республики Армении составы экономической и 
специальной контрабанды предусмотрены ст. 215.1 (предмет — 
наличные денежные средства и (или) платежные инструменты 
в крупных размерах, установленных кратно МРОТ на день со-
вершения контрабанды); ст. 235.1 (предмет — особо опасные 
товары, культурные ценности, стратегически важные сырьевые 
товары); ст. 267.1 (предмет — наркотические средства, психо-
тропные вещества и (или) их прекурсоры) при незаконном пе-
ремещении этих товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

2. В УК Республики Беларусь контрабанда квалифициру-
ется согласно ст. 228 (предмет — товары и ценности в крупном 
размере (крупный размер исчисляется кратно установленной 
базовой величины), запрещенные или ограниченные к пере-
мещению; наркотические средства, психотропные, сильнодей-
ствующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные или 
взрывчатые вещества и иные особо опасные товары, незаконно 
перемещаемые через таможенную границу Беларуси). 
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3. В УК Республики Казахстан ответственность за контра-
бандные деяния предусмотрена в ст. 234 (предмет — товары 
или иные предметы, в том числе запрещенные или ограничен-
ные к перемещению через таможенную границу ЕАЭС, а также 
товары, вещи и ценности, в отношении которых установлены 
специальные правила перемещения через таможенную грани-
цу, при этом крупный размер установлен в месячных расчет-
ных показателях либо в точной величине); ст. 286 (предмет — 
изъятые из обращения предметы или предметы, обращение ко-
торых ограничено, незаконно перемещенные через таможен-
ную границу ЕАЭС, а равно незаконно перемещенные через 
Государственную границу РК наркотические средства, психо-
тропные вещества, их аналоги, прекурсоры, сильнодействую-
щие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные вещества и иные 
особо опасные товары). 

4. В УК Кыргызской Республики за контрабанду преду-
смотрена ответственность по ст. 285 УК (предмет — наркотиче-
ские средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсо-
ры; сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радиоактив-
ные или взрывчатые вещества; и иные особо опасные товары, а 
также культурные ценности и стратегически важные сырьевые 
товары, в отношении которых установлены специальные пра-
вила перемещения через таможенную границу Кыргызской 
Республики. Крупный размер для квалификации уголовного 
преступления установлен в расчетных показателях). 

5. В УК Российской Федерации после декриминализации 
ст. 188 УК РФ «Контрабанда» в 2011 г. появились и на настоя-
щий момент действуют четыре статьи УК РФ, охватывающие 
контрабандообразующие составы, — ст. 226.1 (предмет — силь-
нодействующие, ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радио-
активные вещества и иные особо опасные товары, а равно стра-
тегически важные товары и ресурсы в крупном размере или 
культурные ценности в крупном размере (для обоих случаев 
крупный размер, установлен в точной сумме), либо особо цен-
ные дикие животные и водные биологические ресурсы); 
ст. 229.1 (предмет — наркотические средства, психотропные 
вещества, их прекурсоры или аналоги, растения либо их части, 
содержащие вышеперечисленные вещества, инструменты или 
оборудование, находящиеся под специальным контролем и ис-
пользуемые для изготовления наркотических средств или пси-
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хотропных веществ); ст. 200.1 (предмет — наличные денежные 
средства и (или) денежные инструменты в крупном размере, 
установленном кратно сумме, разрешенной для перемещения); 
ст. 200.2 (предмет — алкогольная продукция и (или) табачные 
изделия в крупном размере, установленном в точной сумме) 
при условии незаконного перемещения вышеуказанных через 
таможенную границу ТС в рамках ЕврАзЭС либо Государствен-
ную границу РФ со странами-членами ТС в рамках ЕврАзЭС).  

Исходя из вышеприведенного сравнительно-правового 
анализа контрабандообразующих норм стран-членов ЕАЭС, 
очевидно различие по местам совершения контрабандных дея-
ний, и частично — по предметам контрабанды и величинам 
крупного размера.  В уголовно-правовых нормах УК Арме-
нии, Белоруссии, Казахстана и Киргизии содержатся способы 
совершения контрабанды, в то время как в УК РФ они отсут-
ствуют, но сохранились в нормах главы 16 КоАП РФ. Частично 
различаются в УК стран-членов ЕАЭС виды наказаний и ква-
лифицирующие и особо квалифицирующие признаки контра-
бандных преступлений. Кроме того, наличие в каждой стране 
национальных перечней подлежащих уголовной защите особо 
ценных видов фауны и флоры, стратегически важных ресурсов 
и товаров, а также ядовитых и сильнодействующих веществ 
может способствовать уходу от уголовной ответственности за 
контрабанду в пределах таможенной территории некоторых 
стран-членов ЕАЭС.  

Таким образом, несмотря на имеющиеся договоренности 
стран-членов ЕАЭС в рамках Соглашения «О правовой помощи 
и взаимодействии таможенных органов и государств-членов 
Таможенного союза по УД и ДАП», ратифицированного ФЗ от 
7 февраля 2011 г. № 13-ФЗ, и рамочного договора 

«Об особенностях уголовной и административной ответствен-
ности за нарушения таможенного законодательства ТС и госу-
дарств-членов ТС», ратифицированного ФЗ от 5 апреля 2011 г. 
№59-ФЗ, на настоящий момент странами не достигнуто единой 
позиции по гармонизации и унификации уголовных законода-
тельств для согласованного подхода по условиям наказуемости 
контрабанды, избегая тех видов наказания, для реализации ко-
торых отсутствуют условия в стране. Целесообразно разрабо-
тать единую дефиницию контрабанды и способов ее соверше-
ния, конкретизировать единый список особо опасных товаров и 
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общие для всех стран перечни охраняемых объектов, опреде-
лить для всех стран-членов ЕАЭС минимальный размер санк-
ций, не позволяющий избежать привлечения к уголовной от-
ветственности за контрабанду в пределах таможенной террито-
рии стран-членов ЕАЭС и гарантирующий единообразное при-
менение норм УК при привлечении к ответственности за кон-
трабанду. 
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УДК 343.5                             А.В. Кивель  

Сравнительно-правовой анализ  
регламентации ответственности за незаконный оборот  
наркотических средств в уголовном законодательстве  

стран ближнего зарубежья 

Эффективность мер борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ напрямую за-
висит от криминализации деяний в области незаконного обо-
рота наркотиков и включении в уголовный закон таких санк-
ций за их совершение, которые бы смогли способствовать це-
лям как специальной, так и общей превенции в отношении не-
законного оборота наркотиков. В условиях взаимной интегра-
ции национальных правовых систем, увеличения числа между-
народных совещаний и активизации деятельности междуна-
родных организаций, одним из способов совершенствования 
национального уголовного законодательства стала признавать-
ся рецепция институтов зарубежного уголовного права. В целях 
повышения эффективности правового регулирования и борьбы 
с отдельными, наиболее распространенными категориями пре-
ступлений, законодатель все чаще обращается к опыту ино-
странных государств. В данной статье рассмотрен сравнитель-
но-правовой анализ законодательства о незаконном обороте 
наркотических средств в странах ближнего зарубежья и в Рес-
публике Беларусь.  

Ключевые слова: незаконный оборот наркотических 
средств; наркотики; зарубежное законодательство; уголовное 
законодательство. 

 

A.V. Kivel 

Comparative legal analysis of the regulation  
of liability for illicit drug trafficking in the criminal  

legislation of neighboring countries 

The effectiveness of measures to combat illicit trafficking in 
narcotic drugs and psychotropic substances directly depends on the 
criminalization of acts in the field of illicit drug trafficking and the 
inclusion in the criminal law of such sanctions for their commission, 
which could contribute to the goals of both special and general pre-
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vention in relation to illicit drug trafficking. In the context of mutual 
integration of national legal systems, an increase in the number of 
international meetings and the intensification of the activities of in-
ternational organizations, one of the ways to improve national crim-
inal legislation has become recognized as the reception of foreign 
criminal law institutions. In order to improve the effectiveness of 
legal regulation and combat certain, most common categories of 
crimes, the legislator is increasingly turning to the experience of 
foreign states. This article considers a comparative legal analysis of 
the legislation on illicit drug trafficking in neighboring countries 
and in the Republic of Belarus. 

Keywords: drug trafficking; drugs; foreign legislation; crimi-
nal law. 

 
Законодательство стран ближнего зарубежья по вопросам 

незаконного оборота наркотических средств во многом сходно с 
белорусским и российским законодательством, поскольку ос-
новано на положениях Модельного УК для государств-
участников СНГ (1996 г.). 

В Уголовном кодексе Украины преступления данного 
направления находятся в главе XIII ст. 305-320 «Преступления 
в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов и другие преступления против здоровья населе-
ния». Согласно ч.1 ст.307 УК, незаконное приобретение и хране-
ние наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов наказывается лишением свободы от 4 до 8 лет. Ответ-
ственность за сбыт наркотических средств составляет от 6 до 
10 лет лишения свободы. При совершении указанных действий 
организованной группой или в особо крупных размерах, а также 
с привлечением малолетнего или в его отношении — лишением 
свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества [1, c. 176]. 

В УК Узбекистана преступления, которые связаны с неза-
конным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, определены самостоятельной главой. В УК Латвии 
преступления, связанные с незаконным оборотом сильнодей-
ствующих, ядовитых, наркотических и психотропных ве-
ществ, помещены в гл. XX «Преступления против общест-
венной безопасности и общественного порядка» (ст. 250-256), 
в УК Азербайджана — в гл. 26 «Преступления, связанные с 
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незаконным оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ».  

Предмет рассматриваемых преступлений по УК стран 
ближнего зарубежья определяется по-разному: в УК Кыргызской 
Республики, Республики Казахстан, Туркменистана, Украины, 
Узбекистана под ним понимают наркотические средства и психо-
тропные вещества, в УК Республики Молдова — наркотические 
средства, этноботанические средства и их аналоги [2, c. 109]. 

Уголовное законодательство Молдовы в настоящее время 
предусматривает уголовную ответственность за незаконный 
оборот наркотиков или их аналогов не в целях отчуждения 
(ст. 217), включая ответственность за их приобретение, хране-
ние, в том числе совершенное в крупных размерах и не с целью 
отчуждения, согласно которой предусматривается наказание в 
виде штрафа или неоплачиваемого труда в пользу общества, 
или лишения свободы сроком до 1 года. В то же время, указан-
ные действия, совершенные 2 и более лицами; совершеннолет-
ним лицом с привлечением несовершеннолетних; с использова-
нием наркотиков, оборот которых в медицинских целях запре-
щен; с использованием служебного положения; на территории 
учебных заведений, реабилитационных учреждений, воинских 
частей, в местах отдыха, местах проведения мероприятий по 
обучению молодежи, либо в непосредственной близости таких 
мест, предусматривают ответственность до 4 лет лишения сво-
боды; в особо крупных размерах — от 1 года до 6 лет. Преду-
смотрено освобождение от уголовной ответственности при ак-
тивном содействии обнаружению или предотвращению пре-
ступления (явки с повинной, добровольной сдачи наркотиков, 
указания источника их приобретения; установлению лиц, спо-
собствовавших совершению преступления. Вышеперечислен-
ные действия, совершенные с целью отчуждения, наказываются 
лишением свободы сроком от 2 до 5 лет; при наличии ранее пе-
речисленных квалифицирующих признаков — лишением сво-
боды сроком от 3 до 7 лет. В случае совершения указанных дей-
ствий организованной группой или в особо крупном размере — 
лишением свободы от 7 до 15 лет лишения свободы [4, c. 322]. 

В ст. 217-5 предусмотрена ответственность за незаконное 
употребление наркотических средств, совершенное публично, 
предусматривающее наказание в виде штрафа или неоплачи-
ваемого труда в пользу общества. Аналогичный состав преступ-
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ления содержится в ст. 316 УК Украины (с поправкой на то, что 
указанное действие совершается публично либо группой лиц в 
местах, предназначенных для проведения учебных, спортив-
ных и культурных мероприятий, в и в других местах массового 
пребывания граждан), которые наказывается лишением свобо-
ды сроком до 3 лет или ограничением свободы. 

В УК Азербайджана незаконное приобретение или хране-
ние без цели сбыта наркотических средств или психотропных 
веществ в количестве, превышающем необходимое для лично-
го потребления, наказывается лишением свободы сроком до 
3 лет; в целях сбыта либо сбыт — лишением свободы от 3 до 
7 лет. (ст. 234 УК). В случае совершения указанных действий 
группой лиц по предварительному сговору либо организован-
ной группой; неоднократно либо в крупном размере — лише-
нием свободы сроком от 5 до 12 лет. Отдельные составы пре-
ступления содержат ответственность за хищение или вымога-
тельство наркотических средств, психотропных веществ или их 
прекурсоров (ст. 235), склонение к потреблению наркотических 
средств или психотропных веществ (ст. 236); незаконное куль-
тивирование растений, содержащих наркотические вещества 
(ст. 237); незаконную выдачу либо подделку рецептов, дающих 
право на получение наркотических средств либо психотропных 
веществ (ст. 239); легализацию денежных средств, приобретен-
ных от незаконного оборота наркотических средств либо пси-
хотропных веществ (ст. 241) [4, c. 325]. 

В УК Эстонии (Пенитенциарном кодексе) ответственность 
за незаконные действия с наркотическими средствами закреп-
лена в разд. 1 гл. 12 «Виновные действия против здоровья насе-
ления». Незаконный оборот наркотических средств в неболь-
ших размерах (включая их сбыт) предусматривают наказание в 
виде денежного взыскания или тюремного заключения на срок 
до 3 лет. Незаконный оборот наркотических средств и психо-
тропных веществ в крупном размере наказывается тюремным 
заключением от 1 года до 10 лет; при наличии квалифицирую-
щих признаков (например, с целью получения большой мате-
риальной выгоды) — тюремным заключением от 6 до 20 лет 
либо пожизненным заключением. Дополнительно к назначен-
ному наказанию может применяться штраф или конфискация 
имущества, добытого в результате преступления.  
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Уголовным кодексом РФ незаконный оборот наркотиче-
ских средств и психотропных веществ регулируется гл. 25 
ст. 228–233 «Преступления против здоровья населения и об-
щественной нравственности». В большинстве стран ближнего 
зарубежья, как и в Республике Беларусь, перечень наркотиче-
ских средств закрепляется не непосредственно в Уголовном ко-
дексе, а отдельными нормативно-правовыми актами, которы-
ми формулируются отдельные списки наркотических средств и 
психотропных веществ; в ряде случаев, — с их количественной 
оценкой [3, c. 29]. 

Ответственность за незаконные действия с наркотическими 
средствами в уголовном законодательстве стран СНГ дифферен-
цирована в зависимости от наличия или отсутствия цели сбыта. 

В УК Латвии (ст. 252 УК), УК Молдовы (ст. 217-6), УК 
Украины (ст. 314) предусмотрен специфический вид сбыта 
наркотических средств — в форме введения наркотических ве-
ществ другому лицу или добавления их в еду или питье другого 
лица без его ведома. [26, c. 332] 

В большинстве стран СНГ ответственность за незаконный 
оборот наркотических средств наступает с 16 лет. С 14 лет ответ-
ственность установлена в УК Киргизии, Таджикистана, Турк-
менистана. В законодательстве большинства стран СНГ (кроме 
Таджикистана) содержатся основания для освобождения лица 
от уголовной ответственности за преступления, связанные с 
наркотическими средствами. 

Следует отметить, что уголовное законодательство боль-
шинства зарубежных стран при привлечении лица к уголовной 
ответственности за незаконные действия с наркотиками пред-
полагает обращение правоприменителя к специальным спис-
кам или перечням наркотических средств и психотропных ве-
ществ, не включенным в уголовный кодекс. 

Особенностью стран ближнего зарубежья (стран бывшего 
СССР) следует отметить отсутствие разграничений в санкциях 
статей уголовных кодексов за действия, связанные с незакон-
ным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
в зависимости от вида последних. В то же время такое разделе-
ние присутствует фактически во всех странах англо-саксонской 
системы права, значительном количестве европейских стран, 
что представляется правильным и вполне может быть заим-
ствовано белорусским законодателем.  



 

205 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алейник И.Н. К вопросу об уголовной ответственности 
за незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров или аналогов по законодательству 
зарубежных государств / И.Н. Алейник // Актуальные про-
блемы российского права. — 2015. — № 4. — С. 175–179. 

2. Идрисов Н.Т. Зарубежный опыт борьбы с незаконным 
оборотом наркотических средств и возможность его примене-
ния в России / Н.Т. Идрисов // Законность и правопорядок в 
современном обществе. — 2016. — № 30. — С. 108–114. 

3. Федоренко Т.А. Зарубежный опыт деятельности органов 
по противодействию незаконному обороту наркотиков и его 
использование в РФ / Т.А. Федоренко // Российская юсти-
ция. — 2012. — № 5. — С. 27–31.  

4. Федоров А.В. Изменения в законодательстве об ответ-
ственности за незаконный оборот новых психоактивных ве-
ществ / А.В. Федоров // Всероссийский криминологический 
журнал. — 2015. — № 2. — С. 324–333. 

 
Информация об авторе 

Анастасия Владимировна Кивель — младший научный 
сотрудник сектора обеспечения экономической безопасности 
Центра государственного строительства и права Института 
экономики Национальной академии наук Беларуси, магистр 
юриспруденции; e-mail: nastya.kivel@mail.ru. 

 
Author 

Anastasia Vladimirovna Kivel — Junior Researcher of the Cen-
ter of State Building and Law, Institute of Economics of the Nation-
al Academy of Sciences of Belarus, Master of Law; e-mail: nas-
tya.kivel@mail.ru. 



 

206 

УДК 340.5               И.Б. Чагин 

Правотворческие эксперименты  
в сфере информационных технологий: опыт Франции 

В статье рассматривается вопрос об организации право-
творческих экспериментов в сфере информационных техноло-
гий. Автор обращается к опыту Франции, для рассмотрения 
особенностей институционального ландшафта государственно-
го управления при организации правотворческих эксперимен-
тов. Отмечается особенность организации правотворческих 
экспериментов во Франции, связанная с наличием независимо-
го административного органа, согласующего проведение 
правотворческих экспериментов в сфере информационных 
технологий. В качестве демонстрации французского опыта ор-
ганизации правотворческих экспериментов анализируется 
пример автоматизированной обработки на экспериментальной 
основе персональных данных с целью биометрической иден-
тификации водителей большегрузных транспортных средств 
при въезде в туннель под Ла-Маншем. В заключении положи-
тельно оценивается опыт Франции в организации правотворче-
ских экспериментов с привлечением независимого админи-
стративного органа, который позволяет обеспечить баланс прав 
и обязанностей субъектов правоотношений при внедрении в 
общественную жизнь информационных технологий.  

Ключевые слова: правотворческий эксперимент; инфор-
мационные технологии; защита прав личности; правовое ре-
гулирование. 

 

I.B. Chagin 

Law-making experiments in the field  
of information technology: the experience of France 

The article deals with the issue of organizing law-making ex-
periments in the field of information technology. The author refers 
to the experience of France to consider the features of the institu-
tional landscape of public administration in the organization of law-
making experiments. The peculiarity of the organization of law-
making experiments in France is noted, associated with the pres-
ence of an independent administrative body that coordinates the 



 

207 

conduct of law-making experiments in the field of information tech-
nology. As a demonstration of the French experience in organizing 
law-making experiments, an example of automated processing on 
an experimental basis of personal data for the purpose of biometric 
identification of drivers of heavy vehicles at the entrance to the 
Channel Tunnel is analyzed. In conclusion, the experience of France 
in organizing law-making experiments with the involvement of an 
independent administrative body is positively assessed, which 
makes it possible to ensure a balance of rights and obligations when 
introducing information technologies into public life. 

Keywords: lawmaking experiment; information technology; 
protection of individual rights; legal regulation. 

 
При исследовании практики организации и проведения 

правотворческих экспериментов, нельзя обойти стороной 
опыт Франции. Указанное государство является одним из 
первых, которое на уровне Конституции и органического за-
кона закрепило возможность организации правотворческих 
экспериментов [1].  

Вслед за Францией большинство европейских государств 
активно стали разрабатывать и принимать эксперименталь-
ные нормативные правовые акты. В настоящее время боль-
шой объем правотворческих экспериментов сосредоточен в 
сфере внедрения в общественную жизнь информационных 
технологий. Однако и в данном случае опыт Французского 
государства отличается своей спецификой.  

Франция как государственное образование широко известно 
в качестве государства, ставящего во главу угла права и свободы 
человека и гражданина. Указанное обстоятельство отразилось и 
на опыте организации и проведения правотворческих экспери-
ментов в сфере информационных технологий во Франции. 

В организации правотворческих экспериментов в сфере 
информационных технологий во Франции участвует Нацио-
нальная комиссия по информатике и свободам. 

Национальная комиссия по информатике и свободам яв-
ляется независимым административным органом. Она явля-
ется национальным надзорным органом по смыслу и приме-
нению Регламента Европейского союза № 2016/679 от 27 ап-
реля 2016 года [2].  
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Рассматривая предысторию появления указанного органа, 
следует обратить внимание, что еще в семидесятых годах XX в. 
французское правительство объявило о плане, разработанном 
для идентификации каждого гражданина с определенным но-
мером и, используя этот уникальный идентификатор, для со-
единения всех правительственных записей. Этот план, привел к 
большим спорам в общественном мнении. Он подчеркнул 
опасности, присущие определенным видам использования ин-
формационных технологий, и вызвал опасения, что все фран-
цузское население вскоре будет записано в файлы.  

Данные опасения побудили правительство создать комис-
сию, уполномоченную рекомендовать конкретные меры, при-
званные гарантировать, что любые разработки в области ин-
формационных технологий будут по-прежнему уважать част-
ную жизнь, права личности и общественные свободы. 

После широких дебатов и консультаций с общественно-
стью было рекомендовано создать независимый надзорный 
орган. Такова была цель Закона от 6 января 1978 г. в соответ-
ствии, с которым была создана Национальная комиссия по 
информатике и свободе (далее — Закон 1978 года).  

Закон 1978 г. наделил Национальную комиссии по ин-
форматике и свободе большим объемом полномочий в обла-
сти регулирования отношений, связанных с использованием 
информационных технологий. 

Указанный правовой статус Национальной комиссии по 
информатике и свободе, обязывает субъектов, инициирующих 
правотворческие эксперименты в сфере информационных 
технологий вносить на обсуждение указанные инициативные 
предложения и получать согласие Национальной комиссии 
по информатике и свободе.  

За последнее десятилетие Национальная комиссия по ин-
форматике и свободам предоставила десятки разрешений на 
проведение экспериментов с информационными технологиями 
в различных сферах. Например, разрешение на проведение 
эксперимента по автоматизированной обработке персональных 
данных держателей платежных карт с использованием биомет-
рических данных; разрешение на автоматическую обработку 
персональных данных с целью создания компьютеризирован-
ной и совместно используемой медицинской карты; разреше-
ние на внедрение системы аутентификации для клиентов банка 
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посредством распознавания голоса на сервере центра обработ-
ки вызовов; разрешение на автоматизированную обработку 
персональных данных на экспериментальной основе с целью 
объединения данных о претензиях для борьбы со страховым 
мошенничеством; разрешение на обработку персональных 
данных с целью измерения аудитории и посещаемости реклам-
ных устройств на станции SNCF в Дижоне [3] и т.д.  

В качестве демонстрации процедуры организации право-
творческих экспериментов в сфере информационных техно-
логий во Франции стоит более подробнее остановиться на од-
ном из примеров, так в 2017 г. компания France-Manche SA 
подала запрос в Национальную комиссию по информатике и 
свободам на автоматизированную обработку на эксперимен-
тальной основе персональных данных с целью биометриче-
ской идентификации водителей большегрузных транспорт-
ных средств при въезде в туннель под Ла-Маншем на срок от 
девяти недель до шести месяцев [4]. В запросе на проведение 
эксперимента в качестве мотивов проведения экспериментов 
указывалось на значительное увеличение миграционных по-
токов, в связи с чем актуальным является решение проблемы 
ускорения и обеспечения безопасности пересечения границы 
между Францией и Соединенным Королевством. 

В качестве решения данной проблемы в запросе предла-
галось протестировать возможности биометрического устрой-
ства для распознавания лиц и радужной оболочки глаза с по-
мощью RDP (Registered Driver Program).  

Национальная комиссия по информатике и свободам, 
рассматривая запрос компания France-Manche SA, обязала 
компанию представить отчет, в котором просила отразить 
следующие элементы:  

– описание технических и эксплуатационных условий 
реализации тестируемого устройства (описание результатов 
проведенных тестов, процент успешности алгоритмов распо-
знавания лица и радужной оболочки глаза, возможные неис-
правности, сведения о сбоях при внедрении системы); 

– дальнейшие действия компании на основе проведен-
ной оценки (отказ от проекта, запрос на проведение новых 
экспериментов, запрос на постоянное внедрение). 

При этом тестирование новой информационной техноло-
гии было ограничено по кругу лиц (400 водителей грузовых 
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транспортных средств на добровольной основе). Также Ко-
миссией был ограничен перечень персональных данных под-
лежащих обработке в рамках правотворческого эксперимента. 

В рассматриваемом случае опыт Франции примечателен 
особенностью подхода к организации правотворческих экспе-
риментов в сфере информационных технологий, с точки зрения 
государственного управления, так как в качестве органа согла-
сующего проведение таких экспериментов выступает комиссия, 
обладающая определенной степенью автономии, в связи с 
наличием организационных и финансовых гарантий независи-
мости со стороны государства, что как следствие позволяет 
обеспечить баланс между правами и обязанностями государства 
и лиц, выступающих с инициативой по организации правотвор-
ческих экспериментов в сфере информационных технологий.  
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УДК 342            Я.А. Коновальчиков 

Гарантии права политических партий на участие  
в выборах: сравнительно-правовой аспект 

Установление гарантий любого права, несомненно, один 
из важнейших инструментов, обеспечивающих его реализа-
цию. Право политических партий на участие в выборах не яв-
ляется исключением. Настоящее исследование выполнено 
с использованием сравнительно-правового метода, который 
позволил не только систематизировать гарантии указанного 
права, но также оценить их разнообразие и сложность. С этой 
целью изучено законодательство зарубежных стран: Австрии, 
Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Нидерландов, 
Сербии, Финляндии, Франции. Выявлены общие гарантии пра-
ва политических партий на участие в выборах, такие как гаран-
тии партийной автономии и проведения предвыборной агита-
ции, финансовые гарантии и иные. Гарантии, существующие 
только в Российской Федерации, предлагается именовать осо-
бенными. Они сформировались под воздействием различных 
историко-политических факторов, обуславливающих вектор 
развития отечественной многопартийности. 

Ключевые слова: политические партии; право на участие в 
выборах; гарантии; многопартийность; сравнительно-правовой 
аспект. 

 

Ya.A. Konovalchikov 

Guarantees of the right of political parties  
to participate in elections: comparative legal aspect 

Guarantees of any right are the most important tool for its im-
plementation. The right of political parties to participate in elections 
is no exception. This study uses a comparative legal method. This 
systematizes guarantees. They are complex and diverse. The author 
studied the legislation of foreign countries: Austria, Germany, 
Denmark, Iceland, Spain, Italy, the Netherlands, Serbia, Finland, 
France. There are general guarantees of the right of political parties 
to participate in elections: guarantees of party autonomy and elec-
tion campaigning, financial guarantees and others. There are special 
guarantees in Russia. They were formed under the influence of vari-
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ous historical and political factors that determine the vector of de-
velopment of the national multiparty system. 

Keywords: political parties; the right to participate in elec-
tions; guarantees; multiparty system; comparative legal aspect. 

 
Существующие гарантии права политических партий на 

участие в выборах, как правило, связаны с приобретением это-
го права, его реализацией и защитой. Однако при всем их раз-
нообразии гарантии возможно объединить в определенные 
группы по предмету гарантирования. Изучив законодательство 
о выборах Российской Федерации, а также ряда европейских 
государств, следует выделить две основные группы гарантий: 
общие и особенные. Среди общих гарантий наиболее развиты 
следующие. 

Гарантия партийной автономии при выдвижении кан-
дидатов (списка кандидатов). В России указанная гарантия 
предполагает, что избирательная комиссия не может оказывать 
влияние на расстановку кандидатов в списках, а также переда-
чу вакантных депутатских мандатов внутри списка. При этом в 
зарубежных странах по-разному решается вопрос распределе-
ния депутатских мандатов в победившем списке политической 
партии. Например, в Сербии решение о том, кто из списка кан-
дидатов получит депутатский мандат, политическая партия 
принимает после подведения итогов выборов и направляет его 
в Республиканскую избирательную комиссию. Притом, если 
политическая партия не предоставит такую информацию, то 
Республиканская избирательная комиссия самостоятельно рас-
пределяет депутатские мандаты согласно порядка размещения 
кандидатов в списке партии [12]. Иногда используется метод 
жеребьевки. Так, в Дании Министерство внутренних и соци-
альных дел при равенстве голосов избирателей проводит жере-
бьевку между кандидатами одной политической партии [9]. 

Финансовые гарантии участия в выборах. В России ука-
занная гарантия включает государственное финансирование, 
размер которого определяется по итогам последних выборов, а 
также институт избирательных фондов. Наиболее распростра-
ненными в европейских странах являются именно финансовые 
гарантии. Основной из них является компенсация расходов на 
избирательную кампанию тем политическим партиям, которые 
получили на выборах определенное количество голосов изби-
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рателей. Предоставление средств на проведение избиратель-
ных кампаний предусмотрено во Франции, где закреплено, что 
финансировать избирательные кампании могут только поли-
тические партии или политические объединения. Кандидатам, 
получившим не менее 5 % голосов избирателей, возмещается 
стоимость материалов (бумаги, афиш, циркуляров), а также 
расходов на размещение афиш и печатания избирательных до-
кументов [6]. В Австрии политические партии, имеющие депу-
татские мандаты в Национальном совете, получают ежегодное 
финансирование от государства. Те партии, которые не полу-
чили депутатские мандаты, но имеют поддержку более 1 % из-
бирателей, получают право на единовременную финансовую 
компенсацию. Политические партии, представленные в Евро-
пейском парламенте, имеют право на выплату фактически 
понесенных расходов за участие в избирательной кампа-
нии [4]. В Финляндии закон определяет, что государство обес-
печивает ежегодное финансирование деятельности политиче-
ских партий. Размер средств ставится в зависимость от коли-
чества депутатских мандатов в федеральном парламенте. Та-
ким образом, при уменьшении их количества в связи с выхо-
дом депутатов из политической партии размер государствен-
ной дотации подлежит пересмотру [3]. В Нидерландах закон 
не связывает право на получение государственного финанси-
рования с получением депутатских мандатов. Единственным  
условием является количество действительных членов поли-
тической партии (минимум 1 000 человек). Для получения 
государственного финансирования политическая партия 
должна направить заявление, обязательным приложением к 
которому будет годовой план работы, список действительных 
членов политической партии, а также информация о моло-
дежной организации, созданной при партии [11]. 

Гарантия проведения предвыборной агитации. В России 
указанная гарантия предусматривает обязанность государ-
ственных и муниципальных СМИ обеспечить равные условия 
для ее проведения, содействовать в организации и проведении 
агитационных публичных мероприятий. Например, в Испании 
закон определяет, что кандидаты от политических партий так-
же имеют право на бесплатное время для агитационной дея-
тельности на государственных радио- и телеканалах. При этом 
распределение эфирного времени зависит от числа голосов из-
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бирателей, отданных партии на крайних выборах [8]. В Нидер-
ландах бесплатное эфирное время на телевидении и радио 
предоставляется партиям, представленным во Второй палате 
Генеральных штатов. Дополнительное эфирное время может 
быть предоставлено политическим партиям, которые выдвину-
ли списки во всех избирательных округах [11]. В Сербии суще-
ствует такая гарантия, когда имеющиеся у политических пар-
тий долги перед вещательными компаниями, не могут быть 
причиной отказа в демонстрации предвыборной агитации [12]. 

Гарантия гласности. В России указанная гарантия обес-
печивает возможность присутствия уполномоченного предста-
вителя или доверенного лица политической партии, список 
кандидатов которой зарегистрирован, на всех заседаниях изби-
рательной комиссии, а также при подсчете голосов избирате-
лей, осуществлении работы со списками избирателей, с бюлле-
тенями, открепительными удостоверениями, протоколами об 
итогах голосования и со сводными таблицами. В зарубежной 
практике используются различные подходы. Например, в Гер-
мании политическим партиям гарантируется участие в заседа-
нии федеральной избирательной комиссии при рассмотрении 
их предложений об участии в выборах, а также возможность 
высказаться, подать жалобу [5]. В Исландии подсчет голосов 
осуществляется публично. Если наблюдатель от какой-либо 
политической партии не может присутствовать при подсчете 
голосов и подведении итогов выборов, то избирательная ко-
миссия самостоятельно назначает представителей этой партии. 
Закон разрешает видеофиксацию процесса сортировки и под-
счета голосов [10]. 

Гарантия осуществления контроля при проведении го-
лосования. В России обеспечивают наблюдатели, назначаемые 
политическими партиями. В зарубежных странах институт 
наблюдателей достаточно развит. Так, в Исландии наблюдате-
ли вправе делать устные или письменные замечания членам 
избирательной комиссии по поводу проводимого голосования. 
Если наблюдатель установит, что в ходе голосования имеются 
явные и неисправимые нарушения, то он вправе потребовать 
занесения записи об этом в регистрационную книгу. Далее эта 
книга направляется в Альтинг (федеральный парламент), где и 
будет приниматься решение по существу выявленных наруше-
ний. В случае отказа членов избирательной комиссии внести 
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такую запись, наблюдатель может сделать это собственноруч-
но [10]. В Италии представитель политической партии имеет 
право потребовать прекращения или приостановки проведения 
голосования при наличии значительных нарушений в ходе го-
лосования [7]. 

Сегодня в России существуют особенные гарантии права 
политических партий на участие в выборах, которые сформи-
ровались под воздействием различных историко-политических 
факторов, обуславливающих вектор развития отечественной 
многопартийности.  

Гарантия ответственности избирательной комиссии, 
обеспечиваемая юридической и фактической беспристрастно-
стью этого органа, а также возможностью привлечения к кон-
ституционной ответственности путем ее расформирования [1]. 

Запрет на использование преимуществ должностного 
(служебного) положения в интересах политических партий. 
Органам публичной власти, членам избирательных комиссий с 
правом решающего голоса запрещено участвовать в процессе 
сбора подписей, проведении предвыборной агитации, осу-
ществлении своих полномочий на время избирательной кам-
пании, если они являются кандидатами. 

Запрет на ликвидацию (приостановление) деятельности 
политической партии в период проведения выборов. Указан-
ная гарантия не действует в отношении политических партий, 
которые осуществляют экстремистскую деятельность [2]. 

Таким образом, следует признать наличие достаточно раз-
нообразных практик гарантирования права политических пар-
тий на участие в выборах. 
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УДК 340                           И.А. Усенков 

О необходимости и основаниях  
изменений конституционных актов1 

Стабильность конституции — это стабильность особого ро-
да, поскольку если обычно для нормативного акта принципи-
ально важна его релевантность быстро меняющимся обще-
ственным отношениям, то конституция во многом призвана 
сдерживать пароксизмы общественного развития, проносить 
через время ценности общества и сохранять основные направ-
ления его развития. При этом неизменность конституции — не 
самоцель и не однозначно положительная характеристика. 
В исследовании предпринята попытка дать ответ о предпосыл-
ке для наиболее естественного и корректного изменения кон-
ституционного акта, несмотря на то, что, в конечном счете, он 
может зависеть от конкретных условий конституционализма в 
каждой отдельной стране. 

Ключевые слова: стабильность; факторы стабильности; за-
конодательство; конституция; «ядро согласия». 

 

I.А. Usenkov 

On the necessity and grounds  
for amending constitutional acts 

The stability of the constitution is a special kind of stability, 
since if its relevance to rapidly changing social relations is usually 
fundamentally important for a normative act, then the constitution is 
largely designed to restrain the paroxysms of social development, 
carry the values of society through time and preserve the main direc-
tions of its development. At the same time, the immutability of the 
constitution is not an end in itself and is not an unambiguously posi-
tive characteristic. The study attempts to give an answer about the 
prerequisite for the most natural and correct change of the constitu-
tional act, despite the fact that, ultimately, it may depend on the spe-
cific conditions of constitutionalism in each individual country. 

Keywords: stability; stability factors; legislation; constitution; 
«core of consent». 

                                       
1 Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда № 21-

18-00484. URL: https://rscf.ru/project/21-18-00484. 
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Конституция любого государства занимает абсолютно осо-
бое место в системе его законодательства по целому ряду при-
чин. Не становится исключением и проблема стабильности ос-
новного закона: если для любого другого нормативного акта 
крайне важна его релевантность быстро меняющимся обще-
ственным отношениям, то конституция во многом призвана 
сдерживать пароксизмы общественного развития. Что, однако, 
в таком случае означает стабильность конституционного акта? 
Должен ли он меняться с течением времени? Если да, то как 
часто и под влиянием каких факторов? 

Ответ на вопрос о ценности неизменности конституции 
наиболее нагляден на примере Конституции Японии. Будучи 
принятой еще в 1947 г., она никогда не подвергалась даже ма-
лейшим изменениям. Очевидный вывод состоит в том, что она 
сохранила актуальность и поддержку японского народа, явля-
ясь образцом стабильности среди конституционных актов. В 
действительности все обстоит иначе. Профессор Кэйо Сатоши 
Йокодайдо убедительно доказывает, что подобное состояние — 
патология культуры конституционных поправок, которая воз-
никла под влиянием ряда факторов: компактность Конститу-
ции Японии, крайне незначительная роль судов в толковании 
Конституции Японии, анализ затрат и выгод [3, с. 265].  

В патологию же подобное «застывшее» состояние консти-
туционного акта превращается в связи с постепенной утратой 
доверия народа к действительной силе текста конституции, ко-
торый становится настолько гибким, что способен в силу адап-
тируемого толкования соответствовать практически любым 
изменившимся обстоятельствам. В этой связи неизменность 
конституции саму по себе нельзя считать удачным проявлени-
ем конституционной стабильности. 

Если даже стабильная конституция подлежит изменению, 
необходимо установить предпосылку, триггер, который объек-
тивно указывает на то, что в конституционном акте требуются 
перемены. Дискуссия вокруг этого вопроса сложилась в доста-
точной степени, чтобы оформились два основных подхода, ко-
торые иногда обозначаются как рациональный и консерватив-
ный [6, с. 12].  

Рациональный подход предполагает внесение изменений в 
конституцию по мере необходимости, как только возникло 
противоречие между текстом и жизнью, у государства и обще-
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ства появились новые — не важно, фундаментальные или при-
кладные — цели и задачи, которые не в полной мере отвечают 
положениям конституционного акта. Так, Вики Джексон вы-
ступает против «фобии поправок», которая подрывает леги-
тимность текста конституции, если он не изменяется или изме-
няется лишь путем толкования — единственным критерием 
необходимости внесения конституционной поправки, по ее 
мнению, должно быть общественное согласие [2, с. 576].  

Консервативный подход, напротив, отстаивает исключи-
тельный и фундаментальный характер изменений конститу-
ций, связанный, в первую очередь, с принципиальными пере-
менами, например, конституционного строя. Так, Кэтлин Сал-
ливан отмечает, что существуют серьезные структурные при-
чины для того, чтобы поправки в Конституцию вносились лишь 
в крайнем случае [1, с. 691]. Профессор А.В. Безруков последо-
вательно излагает позицию о необходимости изменения кон-
ституции лишь тогда, когда такое изменение останется един-
ственно верным шагом на пути развития конституционализма 
[4, с. 6].  

Корректное решение, как нам представляется и как часто 
это бывает, лежит где-то между изложенными точками зрения. 
Полагаем, что ответ на вопрос о предпосылке изменения кон-
ституции зависит от того, как именно понимается существо Ос-
новного закона. 

Ключевые позиции относительно указанной проблемы 
можно представить следующим образом: 

1. Конституция — это общественный договор, договор об-
щественного согласия, заключенный: 

1.1. между государством и гражданским обществом, т.е. 
согласующий интересы всего общества [8, с. 13]; 

1.2. между элитами [7, с. 77]. 
2. Конституция — документ, фиксирующий расстановку 

политических сил на момент его принятия [5, с. 8]. 
3. Конституция — это инструмент управления изменения-

ми, который призван задавать вектор развития общества во 
времена неопределенности, слабости государственных инсти-
тутов и отсутствия социального консенсуса [9, с. 49]. 

4. Конституция — не более чем нормативный правовой 
акт, пусть и обладающий наивысшей юридической силой и не-
которыми юридико-техническими особенностями. 
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Лишь последний подход в своей прагматичности утвер-
ждает возможность изменения конституции по мере необходи-
мости, когда предпосылкой является утрата в любой степени 
конституционным текстом соответствия потребностям обще-
ства и государства. Отличие конституции от любого другого 
нормативного акта здесь видится только в выполнении повы-
шенных процессуальных требований к принятию изменений. 

При понимании конституции как инструмента управления 
изменениями ее стабильность приобретает наибольшие смысл 
и основания. Так, поскольку Основной закон в этой интерпре-
тации призван сдерживать эксцессы общественного развития в 
эпохи перемен и времена неустойчивости государственных ин-
ститутов, сам он должен оставаться неизменным как можно 
дольше, чтобы сохранять избранный вектор развития страны. 
Обеспечивается подобная стабильность наличием в конститу-
ции многочисленных «точек консенсуса», складывающихся в 
«ядро согласия».  

Проблема концепции «инструмента управления измене-
ниями» заключается в использовании в большинстве консти-
туций разноуровневой модели изменения, когда «ядро согла-
сия» содержится в одних, наиболее трудноизменяемых разде-
лах, а поправки в другие разделы вносятся намного более про-
сто [10, с. 11]. В других интерпретациях конституции, которые 
рассматривают стабильность скорее как сопутствующее, а не 
сущностное и основное ее свойство, разноуровневая модель из-
менения служит важным механизмом стабилизации Основного 
закона. 

Таким образом, предпосылка для изменения конституци-
онного акта зависит от того, что мы считаем сущностью по-
следнего. Если конституция — это нормативный акт высшей 
юридической силы, то утрата в любой степени конституцион-
ным текстом соответствия потребностям общества и государ-
ства; если общественный договор, то изменение условий по-
следнего его участниками; если акт закрепления расстановки 
политических сил, то изменение такой расстановки; если «ин-
струмент управления изменениями», то смена «ядра согласия».  
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УДК 340.5                Г.В. Дружинин  

Особенности корпоративных норм  
в мусульманской правовой семье 

В статье рассматриваются особенности корпоративных 
норм в мусульманской правовой семье. Отмечается высокое 
влияние принципов шариата на порядок формирования кор-
поративных норм. Соблюдение принципов шариата закрепля-
ется в форме письменных предписаний в уставах мусульман-
ских корпораций. Прослеживается симбиоз требований шариа-
та и принципов предпринимательской деятельности, которые 
выражаются в формировании и функционировании специаль-
ных структур корпоративного управления как шариатский 
наблюдательный совет и аудит по шариату. Делается выводы о 
конвергентном взаимодействии корпоративной и правовой 
сфер, что обусловлено едиными правовыми фундаментальны-
ми началами, строящимися на религиозных принципах и нор-
мах. Обращается внимание, что для мусульманской общины 
могут быть одинаково приемлемы и правовые и корпоратив-
ные нормы при условии, что они соответствуют нормам рели-
гиозного поведения.  

Ключевые слова: корпоративные нормы; корпорация; кор-
поративная организация; социальные нормы; мусульманское 
право; принципы шариата; мусульманская правовая семья.  

 

G.V. Druzhinin 

Features of corporate rules in the Islamic family law 

The article discusses the features of corporate norms in the Is-
lamic family law. The high influence of Sharia principles on the pro-
cedure for the formation of corporate norms is noted. Compliance 
with the principles of Sharia is enshrined in the form of written in-
structions in the charters of Muslim corporations. There is a symbi-
osis of Sharia requirements and business principles, which are ex-
pressed in the formation and functioning of special corporate gov-
ernance structures such as Sharia Supervisory Board and Sharia au-
dit. Conclusions are drawn about the convergent interaction of the 
corporate and legal spheres, which is due to the unified legal fun-
damentals, based on religious principles and norms. Attention is 



 

225 

drawn to the fact that both legal and corporate norms can be equally 
acceptable for the Muslim community, provided that they corre-
spond to the norms of religious behavior. 

Keywords: corporate norms; corporation; corporate organiza-
tion; social norms; Islamic law; Sharia principles; Islamic family law. 

 
В каждом обществе существует множество различных соци-

альных норм, которые находятся во взаимосвязи и взаимообу-
словлены. Одной из современных тенденций выступает объектив-
ная потребность к разрастанию нормативного массива в обществе 
[7, с. 96]. Увеличение удельного числа определенного вида соци-
альных норм в обществе, например корпоративных норм, влечет 
за собой изменение связей с иными социальными нормами. 

Формируя определение корпоративных норм, следует со-
гласиться с И.П. Кожокарем, согласной позиции которого кор-
поративные нормы определяются следующим образом: «пра-
вила поведения, регулирующие отношения участников обще-
ственных объединений (политических партий, союзов, добро-
вольных обществ, клубов по интересам, кооперативов, товари-
ществ, общественных фондов, компаний, акционерных обществ 
и др.)» [3].  

Как справедливо отмечали С.С. Алексеев и В.К. Бабаев, в 
настоящее время социальные нормы не утратили своего значе-
ния и находятся в состоянии усиления и развития [2, c. 34]. Об-
ратим внимание, что развитие только усиливается. При этом 
специфика определенного вида социальных норм, например 
корпоративных норм, во многом зависит от разновидности 
правовой семьи.  

Анализ научной литературы, посвященной проблемам 
правовых семей (систем), показал, что среди предложенных 
классификаций особое место отводится мусульманскому праву. 
Так, ряд ученых (Чиркин В.Е. [8]; Сюкияйнен Л.Р. [6]; Муром-
цев Г.И. [4]) выделяя мусульманское право среди всего много-
образия правовых систем, отводили центральное место прин-
ципам шариата. 

Особенностью шариата в странах мусульманской правовой 
семьи является обязанность соблюдения предписаний шариа-
та, которые распространяется на исламские банки (коммерче-
ские корпоративные организации) и их клиентов вне зависи-



 

226 

мости от нормативного закрепления таких предписаний в за-
конодательстве [5, c. 695]. 

Роль принципов шариата оказывает влияние на корпора-
тивные документы. Так, в уставе акционерной компании 
«Национальная компании кооперативного страхования» (со-
кращенное название на английском «NCCI», второе название 
компания по кооперативному страхованию «Tawuniya») за-
креплена цель ее деятельности: «осуществлять операции в сфе-
ре кооперативного страхования и близкую деятельность, как 
то: перестрахование или агентскую деятельность при условии, 
что данная деятельность соответствует исламскому шариату» 
[1, c. 113]. Закрепление в учредительном документе данного 
предписания подчеркивает особую роль принципов шариата и 
неукоснительное следование им, как со стороны руководства 
корпорации, так и ее сотрудников.  

Деятельность корпоративных организаций может повлечь 
за собой издание фетвы по определенным вопросам, связанных 
с предписаниями шариата. Фетва представляет собой решение, 
основанное на принципах шариата, по какому-нибудь вопросу, 
выносимое муфтием, факихом или алимом. При этом фетва 
выступает документом, которым корпорация руководствуется в 
своей деятельности. Большой интерес в мусульманском мире в 
XXI в. привлекла издание в декабре 2002 г. фетвы Академии 
исламских исследований1 [9] под председательством Верховно-
го шейха ал-Азхара и по совместительству главы Академии Му-
хаммада Саййида Тантави, в которой было изложено видение 
по вопросу вложения средств и получения по ним процентов. 
Причиной появления такой фетвы послужила деятельность 
корпоративной организация, по запросу которой и было выпу-
щено соответствующее решение.  

Обратим внимание на то, что правовую основу деятельно-
сти исламских банковских организаций в настоящее время со-
ставляет «аль-фикх» (al-fiqh) и его частноправовые положения 
«фикх-муамалат» (fiqh mu´āmalāt), ввиду этого исламская бан-
ковская деятельность регулируется как на основе банковских 
стандартах, так и фетвах авторитетнейших шейхов, часть 

                                       
1 Текст фетвы на арабском языке и ее английский перевод приведен в статье: 

Mahmoud А. El-Gamal. «Interest» and the Paradox of Contemporary Islamic Law and Finance.  
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из которых занимает ведущие должности в наблюдательных 
шариатских советах при исламских банках. 

В исламских банковских корпорациях прослеживается 
симбиоз требований шариата и принципов предприниматель-
ской деятельности, которые выражаются в формировании и 
функционировании специальных структур корпоративного 
управления как шариатский наблюдательный совет и аудит по 
шариату. Указанные корпоративные органы появляются ис-
ключительно в исламских корпоративных организациях, кото-
рые всегда приводят свою деятельность в соответствии с нор-
мами и принципами шариата.  

Шариатский наблюдательный совет представляет собой 
наблюдательный орган, который можно сравнить с советом ди-
ректоров или наблюдательным советом, его характерной чертой 
может быть то, что он является внутренним структурным подраз-
делением, своего рода in-house law department, который каждо-
дневно решает различные правовые вопросы. Шариатские советы 
исламских банков состоят из опытнейших юристов и экономи-
стов, которые представляют независимое экспертное мнение по 
деятельности банка и гарантирует соответствие действий руко-
водства и служащих исламского банка предписаниям шариата. 

Таким образом, в мусульманском праве допускается кон-
вергентное взаимодействие корпоративной и правовой сфер в 
связи с тем, что они основаны на единых правовых фундамен-
тальных началах — религиозных принципах и нормах. В такой 
ситуации корпоративная норма, соответствующая требованиям 
религиозных правил и принципов, вполне может сосущество-
вать с правовой нормой, без приоритета (например, примата 
или доминирования) последней.  

Более того, в представлениях общества, в рамках которого 
доминирующими являются религиозные принципы, отсутствует 
какое-либо четкое различие между правовым и корпоративным 
регулированием. Для мусульманской общины могут быть одина-
ково приемлемы и правовые и корпоративные нормы при усло-
вии, что они соответствуют нормам религиозного поведения. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Беккин Р.И. Исламская экономическая модель и совре-
менность / Р.И. Беккин; Учреждение Российской акад. наук Ин-



 

228 

т Африки РАН. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изд. дом 
Марджани, 2010. — 352 с. 

2. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения / 
М.И. Бобнева, Е.В. Шорохова. — Москва: Наука, 1978. — 312 с. 

3. Кожокарь И.П. Правовое регулирование: понятие и 
формы / И.П. Кожокарь // Государство и право. — 2020. — № 
12. — С. 112–127. 

4. Муромцев Г.И. Мусульманское право в контексте право-
генеза / Г.И. Муромцев // Право. Журнал Высшей школы эко-
номики. — 2021. — № 1. — С. 80–106. 

5. Редькин О.И. Инвестиционные технологии исламских 
банков и перспективы становления беспроцентного банковско-
го сектора в России / О.И. Редькин, А.Д. Рудоквас, И. Тенбер-
га // Правоведение. — 2018. — Т. 62, № 4. — С. 692–713. 

6. Сюкияйнен Л.Р. Исламское право в правовых системах 
мусульманских стран: от доктрины к законодательству / Л.Р. 
Сюкияйнен // Право. Журнал Высшей школы экономики. — 
2008. — № 2. — С. 97–109. 

7. Тихомиров Ю.А. Нормативное регулирование взлет или 
кризис? / Ю.А. Тихомиров // Журнал российского права. — 
2006. — № 4 (112). — С. 96–102.  

8. Чиркин В.Е. Глобальные правовые системы, правовые 
семьи и их классификация / В.Е. Чиркин // Право. Журнал 
Высшей школы экономики. — 2017. — № 4. — С. 18–30. 

9. El-Gamal Mahmoud А. «Interest» and the Paradox of Con-
temporary Islamic Law and Finance / Mahmoud А. El-Gamal // 
Fordham International Law Journal. — 2003. — Vol. 27, i. 1. — 
P. 43–45.  

 
Информация об авторе 

Глеб Викторович Дружинин — преподаватель кафедры 
государственного и муниципального управления Института со-
циальных наук Иркутского государственного университета; e-
mail: druzhinin93@mail.ru. 

 
Author 

Gleb Viktorovich Druzhinin — Lecturer of the Department of 
State and Municipal Administration, Institute of Social Sciences, Ir-
kutsk State University; e-mail: druzhinin93@mail.ru. 



 

229 

УДК 343.131         Е.В. Завгороднева 

Сравнительный анализ правового регулирования  
производства по уголовным делам  

в отношении отдельных категорий лиц в странах СНГ 

В статье автор обращается к аспектам реализации консти-
туционного принципа равенства всех перед законом и судом в 
уголовно-процессуальной сфере. Критически оценивается от-
сутствие его закрепления в нормах УПК РФ. Рассматриваются 
нормы законодательства стран СНГ, закрепляющие исключе-
ние действия этого принципа на отдельные категории лиц. Об-
ращается внимание, что лишь в трех странах СНГ содержатся 
положения, подобные гл. 52 УПК РФ, но и в них перечень обла-
дающих иммунитетом лиц существенно меньший. Делается 
вывод о чрезмерно широком, по сравнению с иными странами 
СНГ, перечне таких лиц в российском уголовно-
процессуальном законе, что, по мнению автора, нельзя не оце-
нить отрицательно. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; принцип 
равенства всех перед законом и судом; законодательство стран 
СНГ; отдельные категории лиц. 

 

E.V. Zavgorodneva 

Comparative analysis of legal regulation of production  
in relation to certain categories of persons  

in the CIS countries 

In the article, the author addresses the aspects of the imple-
mentation of the constitutional principle of equality of all before the 
law and the court in the criminal procedure sphere. The lack of its 
consolidation in the norms of the Code of Criminal Procedure of the 
Russian Federation is critically assessed. The norms of the legisla-
tion of the CIS countries fixing the exclusion of the effect of this 
principle on certain categories of persons are considered. Attention 
is drawn to the fact that only three CIS countries contain provisions 
similar to Chapter 52 of the Code of Criminal Procedure of the Rus-
sian Federation, but even in them the list of persons with immunity 
is significantly smaller. It is concluded that the list of such persons 
in the Russian criminal procedure law is excessively broad, in com-
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parison with other CIS countries, which, according to the author, 
cannot but be negatively assessed. 

Keywords: criminal proceedings; the principle of equality of all 
before the law and the court; legislation of the CIS countries; specif-
ic categories of persons. 

 
В действующем уголовно-процессуально законодательстве 

по причинам, трудно поддающийся объяснению, отсутствует 
принцип равенства всех перед законом и судом, ранее содер-
жащийся в ст. 14 предшествующего ему УПК РСФСР 1960 г. 
Произведенный для сравнения анализ содержания соответ-
ствующего законодательства стран СНГ в этом отношении по-
казал, что, в частности, в кодексах Азербайджанской Республи-
ки (ст. 11), Республики Беларусь (ст. 20), Республики Казахстан 
(ст. 21) данному принципу место нашлось. При этом слабым 
представляется аргумент в защиту российского законодателя о 
достаточности закрепления данного принципа на конституци-
онном уровне (ч. 1 ст. 19) и отсутствии необходимости его дуб-
лирования в отраслевом законодательстве.  

Во-первых, в основных законах и Азербайджана, и Бело-
руссии, и Казахстана этот принцип также присутствует.  

Во-вторых, абсурдно считать его менее значимым, чем 
например, принцип независимости судей, который нашел от-
ражение и в Конституции РФ, и в УПК РФ (ст. 120 и ст. 8.1 соот-
ветственно), правда, в последнем случае его закрепление про-
изошло лишь в 2013 г.  

Также обстоит дело и с принципом неприкосновенности 
личности, значимость соблюдения требований которого под-
черкивается его отражением и в высшем нормативном право-
вом акте, и в законе, регулирующем отношения в уголовно-
процессуальной сфере [1, с. 181].  

Более того, иррациональной видится ситуация, при кото-
рой рассматриваемый принцип имеет закрепление в россий-
ском процессуальном гражданском (ст. 6) и арбитражном (ст. 7) 
законодательстве, но проигнорирован УПК РФ, тогда как лишь 
по результатам применения последнего человек может быть 
признан преступником, что, безусловно, в большей степени 
должно предполагать гарантированность соблюдения его ос-
новных прав.  
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Следует отметить, что многими учеными ставится под со-
мнение соблюдение принципа равенства каждого перед зако-
ном и судом в связи с наличием ранее отсутствовавшей в отече-
ственном уголовно-процессуальном законодательстве и по-
явившейся в связи с принятием УПК РФ 2001 г. гл. 52, закреп-
ляющей особенности производства по уголовным делам в от-
ношении отдельных категорий лиц, перечень которых приве-
ден в ч. 1 ст. 447 УПК РФ. В результате указанного нововведе-
ния, по мнению проф. А.П. Кругликова, из-под действия прин-
ципа равенства всех перед законом и судом оказались выведен-
ными сотни тысяч российских граждан, что вызывает справед-
ливые критические замечания [3, с. 35; 2, с. 21; 4, с. 81, 117, 207]. 

Между тем, совершение преступлений лицами, обладаю-
щими уголовно-процессуальным иммунитетом не такая уж и 
редкость, причем зачастую их противоправные действия связа-
ны именно со злоупотреблением полномочиями, благодаря 
наличию которых они и обладают особым статусом, о чем сви-
детельствуют публикации в СМИ только за март 2022 г. [5, 6].  

Отметим также, что в отношении перечисленного в ч. 1 
ст. 447 УПК РФ круга лиц в научных источниках высказывают-
ся справедливые суждения о том, что он чрезмерно широк 
«даже при решении вопроса о возможности (а, скорее, невоз-
можности) привлечения их к уголовной ответственности за 
преступления, никак не связанные с их статусом» [7, с. 137]. 

С этой позиции представляет несомненный интерес срав-
нение круга обладающих уголовно-процессуальным иммуните-
том лиц в законодательстве ряда стран СНГ. 

Прежде всего, укажем, что положения, подобные закреп-
ленным в гл. 52 УПК РФ, содержатся далеко не во всех уголов-
но-процессуальных кодексах стран СНГ. В частности, таковых 
нет в УПК Республики Таджикистан1 и Республики Молдова2. В 
последнем лишь содержится указание, что в отношении ряда 
лиц, перечень которых подобен перечню российского УПК (за 

                                       
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 года 

(с изм. и доп. по сост. на 23 дек. 2021 г.) // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

2009. №12. Ст. 816. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14 марта 2003 года 

№ 122-XV (с изм. и доп. по сост. на 23 дек. 2021 г.) // Официальный монитор Республики 

Молдова. №248-251. 2013. Ст. 699. 
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исключением адвокатов) уголовное преследование осуществ-
ляется прокурором (ст. 270). 

Уголовно-процессуальным законодательством Армении 
(гл. 51)1 и Туркменистана (гл. 50)2 предусмотрены только ди-
пломатические иммунитеты, установленные международными 
договорами. Привилегии и иммунитеты для каких-либо иных 
лиц в кодексах этих стран отсутствуют.  

В УПК Республики Узбекистан3 также не содержится само-
стоятельной главы, регламентирующей производство в отно-
шении отдельных категорий лиц, но имеются нормы, закреп-
ляющие иммунитеты при задержании (ст. 223) и применении 
мер пресечения (ст. 239), в которых отражен подобный 
ч. 1ст. 447 УПК РФ перечень лиц, за исключением отсутствую-
щих в нем адвокатов и следователей.  

Интерес представляют нормы УПК Азербайджанской Рес-
публики, где также нет самостоятельной главы, регламентиру-
ющей рассматриваемый вид производства, но примечательна 
ст. 11 кодекса тем, что в ч. 1 указанной нормы закреплен прин-
цип равенства каждого перед законом и судом, а в ч. 3 отражен 
перечень категорий лиц (всего 7), представителей высших ор-
ганов власти, включая президента республики (а не только 
бывшего президента, как это имеет место в УПК РФ), подпада-
ющих под исключение из этого правила. Заметим, что в дан-
ном перечне также отсутствует адвокаты, следователи и проку-
роры. Примечательность подобной регламентации заключает-
ся в прямом закреплении в самой норме-принципе исключе-
ния из нее.  

Самостоятельные главы, подобные гл. 52 УПК РФ, содер-
жатся в законодательстве лишь трех стран СНГ — Белоруссии, 
Казахстана и Киргизии, но и в них перечень лиц, обладающих 
привилегиями при производстве уголовного преследования 
существенно меньше. Так, в ч. 1 ст. 468.1 гл. 49 УПК Республики 

                                       
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения от 1 сентября 1998 года №ЗР-

248 // Официальные ведомости Республики Армения. 1998. №22 (55). 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана от 18 апреля 2009 года (с изм. и доп. по 

сост. на 22 авг. 2020 г.). URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31344376&pos=8;-

106#pos=8;-106. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан (утвержден Законом Рес-

публики Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2013-XII) (с изм. и доп. по сост. на 14 марта 

2022 г.) // Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан. 1995. № 2. Ст. 5. 
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Беларусь1 адвокаты не указаны. В таком перечне гл. 56 УПК 
Кыргызской Республики2, напротив, адвокаты указаны, но от-
сутствуют привилегии в отношении следователей и прокуро-
ров, за исключением Генерального прокурора. Также обстоит 
дело и в гл. 57 УПК Республики Казахстан, где привилегиями 
обладает минимальный перечень представителей органов вла-
сти республики: Депутаты и кандидаты в депутаты Парламен-
та, кандидаты в Президенты, Председатель или члены Консти-
туционного Совета, судьи, Генеральный прокурор, Уполномо-
ченный по правам человека. Ни следователей, ни адвокатов в 
представленном перечне нет 

Проведенный обзор законодательства стран СНГ показал, 
что в российском УПК содержится самый обширный перечень 
обладающих иммунитетом от уголовного преследования лиц 
(28), который продолжает расширяться, что не может не вызы-
вать критики, хотя бы потому, что экспертами Greco в антикор-
рупционных целях настоятельно рекомендовано сокращение 
таких лиц [8] еще в 2010 г., когда их было 20.  

Можно сделать вывод, что российским законодателем, к 
сожалению, явно недооценивается конституционный принцип 
равенства всех перед законом и судом, тогда как в сфере уго-
ловно-процессуальных отношений необходимо максимальное 
обеспечения равенства всех не только перед судом, но и перед 
законом, выражающееся в максимальном равенстве условий 
уголовного преследования на досудебном производстве. 
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УДК 343.622                            А.В. Бороев 

Уголовная ответственность  
за убийство матерью новорожденного ребенка  

в странах ближнего зарубежья 

Вопрос о квалификации убийства матерью новорожденно-
го ребенка в уголовном законодательстве СССР решался по-
разному: пять из пятнадцати союзных республик, включая 
РСФСР, не выделяли это преступление в самостоятельный со-
став. В 1996 г. в УК РФ была введена уголовная ответственность 
за убийство матерью новорожденного ребенка. В статье рас-
сматриваются вопросы уголовно-правовой квалификации 
убийства матерью новорожденного ребенка в странах Ближне-
го зарубежья. Также автор разграничивает используемые в 
науке понятия «детоубийство» и «убийство матерью новорож-
денного ребенка». Автор приходит к выводу о том, что единство 
законодателей стран постсоветского пространства наблюдается 
лишь в признании такого способа совершения привилегиро-
ванного вида убийства как убийство матерью новорожденного 
ребенка во время или сразу же после родов. Положения отече-
ственного уголовного законодательства являются более пер-
спективными и могут являться своеобразными стандартами в 
науке международного уголовного права. 

Ключевые слова: убийство; убийство матерью новорож-
денного ребенка; привилегированное убийство; детоубийство; 
сравнение уголовного законодательства. 

 

A.V. Boroev 

Criminal liability for the murder of a newborn child  
by a mother in the countries of the Near Abroad 

The issue of qualifying the murder of a newborn child by a 
mother in the criminal legislation of the USSR was resolved in dif-
ferent ways: five of the fifteen union republics, including the 
RSFSR, did not single out this crime as an independent composi-
tion. In 1996, the Criminal Code of the Russian Federation intro-
duced criminal liability for the murder of a newborn child by a 
mother. The article deals with the issues of criminal-legal qualifica-
tion of the murder of a newborn child by a mother in the countries 
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of the Near Abroad. The author also distinguishes between the con-
cepts of "infanticide" and "murder by a mother of a newborn child" 
used in science. The author comes to the conclusion that the unity 
of the legislators of the countries of the post-Soviet space is ob-
served only in the recognition of such a method of committing a 
privileged type of murder as the murder of a newborn child by a 
mother during or immediately after childbirth. The provisions of 
domestic criminal law are more promising and can be a kind of 
standards in the science of international criminal law. 

Keywords: murder; mother's murder of a newborn child; privi-
leged murder; infanticide; comparison of criminal legislation. 

 
Убийство матерью новорожденного ребенка в уголовном 

законодательстве России и ближнего зарубежья рассматривает-
ся как привилегированный состав преступления. Схожесть ре-
шений законодательных органов в решении вопросов уголов-
ной ответственности за данный вид убийства в названных 
странах объясняется рядом причин. 

В первую очередь следует отметить общую правовую шко-
лу, из которой вышли будущие разработчики уголовных кодек-
сов. Во-вторых, единство правовых традиций, сформировав-
шихся за долгий период существования в СССР. 

Вопрос о квалификации убийства матерью новорожденно-
го ребенка в уголовном законодательстве СССР решался по-
разному. Так, Э.Ф. Побегайло предлагал рассматриваемый со-
став преступления предусмотреть во всех УК союзных респуб-
лик в качестве специального «привилегированного» состава [3, 
c. 32], поскольку пять союзных республик, включая РСФСР, не 
выделяли это преступление в самостоятельный состав. Остав-
шиеся десять из пятнадцати республик СССР выделяли убий-
ство матерью новорожденного ребенка как привилегирован-
ный состав — Молдавская, Эстонская, Украинская, Литовская, 
Латвийская, Узбекская, Киргизская, Таджикская, Туркменская 
и Азербайджанская ССР.  

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведова термин «детоубийство» трактуется как «убий-
ство ребенка» [2, с. 163]. Следует разграничить используемые в 
науке понятия «детоубийство» и «убийство матерью новорож-
денного ребенка». В науке под детоубийством также понимает-
ся и убийство матерью новорожденного ребенка. Однако следу-
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ет отметить тот факт, что данные понятия не идентичны. Убий-
ство матерью новорожденного ребенка — это детоубийство. В 
тоже время, детоубийство — это не всегда убийство матерью 
новорожденного ребенка, поскольку оно шире как по кругу по-
терпевших в зависимости от возраста, так и по кругу субъектов. 

Огромный вклад в формировании уголовного законода-
тельства всех стран СНГ оказал Модельный Уголовный Кодекс 
для государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств от 17 февраля 1996 г., в связи с чем, конструкции соста-
вов преступлений, предусматривающих ответственность за 
убийство матерью новорожденного ребенка во всех этих стра-
нах аналогичны. В то же время уголовные законы стран быв-
ших союзных республик имеют определенное своеобразие в ре-
гламентации ответственности за детоубийство. 

В соответствии со ст. 117 УК Украины привилегированным 
признается умышленное убийство матерью своего новорож-
денного ребенка во время родов или сразу после родов. Следует 
обратить внимание на то, что украинский законодатель не 
уточняет, какие именно обстоятельства позволяют снижать 
наказание для матери в этот период времени. Наказание за это 
преступление УК Украины предусматривает как в виде ограни-
чения свободы на срок до пяти лет, так и в виде лишения сво-
боды на тот же срок. Указанием на совершение убийства ново-
рожденного во время или тотчас после родов украинский закон 
ограничивает совершение данного преступления определен-
ным промежутком времени.  

Момент возникновения умысла убить новорожденного на 
квалификацию рассматриваемого преступления не влияет. 

Аналогично вышеназванный состав преступления скон-
струирован в ст. 121 УК Республики Азербайджан, ст. 112 УК 
Грузии, ст. 99 УК Республики Узбекистан, ст. 104 УК Республи-
ки Туркменистан, ст. 102 УК Эстонской Республики. 

В тоже время ст. 140 УК Республики Беларусь «Убийство 
матерью новорожденного ребенка» образует состав со смягча-
ющими обстоятельствами в случае убийства матерью своего ре-
бенка во время родов или непосредственно после них, совер-
шенное в условиях психотравмирующей ситуации, вызванной 
родами. Помимо наличия объективного признака, характери-
зующего время совершения преступления (во время родов или 
непосредственно после них), также требуется наличие психо-
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травмирующей ситуации, вызванной родами (когда роженица 
не могла в полной мере сознавать значение своих действий или 
руководить ими). 

Таким образом, на наш взгляд представляется удачным 
закрепление в диспозиции ст. 140 УК Республики Беларусь, 
ст. 147 УК Республики Молдова, ст. 119 Латвийской Республики, 
ст. 131 Литовской Республики указание, что убийство матерью 
новорожденного ребенка во время родов или непосредственно 
после них совершается в состоянии, вызванном родами. Как 
отмечает Н.Е. Канадина, рассматриваемый вид убийства дол-
жен быть сопряжен как с обстановкой, связанной с самим про-
цессом родов, так и с обстоятельствами, имевшими место до их 
начала (информация о неприятных событиях дома, смерть или 
болезнь близкого человека, моральная травля со стороны 
окружающих, связанная с беременностью и рождением ребенка 
и т.д.) [1, c. 139]. 

Ст. 100 УК Республики Казахстан, ст.105 УК Республики 
Таджикистан, ст. 125 УК Киргизской Республики, ст. 106 УК 
Республики Армении обращают внимание помимо вышена-
званных условий также на состоянии психического расстрой-
ства, не исключающего вменяемости. Последствиями родового 
процесса, особенно в тех ситуациях, когда имели место тяже-
лые роды или серьезные послеродовые осложнения, могут 
быть различные психические расстройства у женщин, напри-
мер послеродовый психоз, бред, депрессия. Наличие подобного 
расстройства значительно снижает способность женщины со-
знавать свои действия либо руководить ими, однако полностью 
этой способности она не лишена [1, c. 145]. 

В заключение также можно сделать вывод о том, что един-
ство в принятии законодателей стран постсоветского простран-
ства наблюдается лишь в признании такого привилегирован-
ного вида убийства как убийство матерью новорожденного ре-
бенка во время или сразу же после родов. В Уголовных Кодек-
сах Азербайджана, Беларуси, Грузии, Латвии, Литвы, Молдовы, 
Узбекистана, Украины, Эстонии — это единственный способ со-
вершения рассматриваемого преступления, в тоже время Уго-
ловные Кодексы Республик Казахстан и Таджикистан — два 
альтернативных способа. Наибольшее число способов совер-
шения убийство матерью новорожденного ребенка (три) преду-
смотрено уголовными законами Республики Армении, Киргиз-
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ской Республики и Российской Федерации. На наш взгляд, Уго-
ловный Кодекс Российской Федерации, выделяя три альтерна-
тивных способа совершения данного преступления, является 
более удачной по сравнению с Уголовными Кодексами боль-
шинства стран СНГ и Балтии. 
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УДК 343.2/7           С.Н. Алферов 

Особенности определения понятия и сущности  
экстремизма. Сравнительно-правовой анализ 

В статье рассмотрены основные особенности и проблемы 
определения понятия и сущности экстремизма. В современных 
юридических исследованиях, анализ понятия «экстремизм» 
является ключевой проблемой ввиду практического примене-
ния данного понятия. Автором проведен сравнительно-
правовой анализ понятия экстремизм в российском законода-
тельстве с законодательством зарубежных стран. 

Ключевые слова: экстремизм; экстремистская деятель-
ность; преступность; международный опыт; противодействие 
экстремизму; анализ; сущность экстремизма; понятие экстре-
мизма. 

 

S.N. Alfyorov 

Features of the definition of the concept and the essence  
of extremism. Comparative legal analysis 

The article considers the main features and problems of defin-
ing the concept and essence of extremism. In modern legal studies, 
the analysis of the concept of "extremism" is a key problem in view 
of the practical application of this concept. The author carried out a 
comparative legal analysis of the concept of extremism in Russian 
legislation with the legislation of foreign countries. 

Key words: extremism; extremist activity; crime; international 
experience; countering extremism; analysis; essence of extremism; 
concept of extremism. 

 
Экстремизм (от фр. extrémisme, от лат. extremus — «край-

ний») определяется как «приверженность к крайним взглядам и 
в особенности мерам (обычно в политике)». Его носителями яв-
ляются личности, отличающиеся приверженностью к крайним 
действиям, считающие возможным самоутверждаться в обще-
стве, высказывая крайние взгляды (нравственные, социальные, 
экономические, политические), и добиваться достижения своих 
целей исключительными мерами (нередко с применением 
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насилия, угрозой его применения, иными нарушениями право-
порядка в любой сфере общественной жизни) [2, с. 36]. 

Категоричность проявляется, как правило, в неприятии 
чужих мнений и суждений, причем навязывание своего мнения 
может напрямую связываться с насильственными действиями, 
применяемыми к лицам, не разделяющим их взгляды и убеж-
дения [5, с. 41]. 

В российской юридической литературе встречается опре-
деление экстремизма в качестве совокупности общественно 
опасных деяний, на которые направленно противодействие.  

Как утверждает А.Г. Хлебушкин, «экстремизм — это ис-
ключительно нечто, запрещенное законом». Данное определе-
ние, автор, трактует как незаконное требование высказываемое 
более как в тоталитарном обществе, режиме [7, с. 29]. 

Такие научные деятели, как Ю.И. Авдеев и А.Я. Гуськов 
считают, что «более предпочтительным является определение 
экстремизма как приверженности к крайним взглядам и дей-
ствиям в сфере политики» [1, с. 72]. 

Впервые понятие «экстремизм» в российском праве в ка-
честве юридического термина возникло в связи с подписанием 
и ратификацией Шанхайской конвенции от 15 июня 2001 г.  

Она указывает, что экстремизм — это какое-либо деяние, 
которое направленно на насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти, и на насильственное изме-
нение конституционного строя государства, а также насиль-
ственное посягательство на общественную безопасность, в том 
числе организация с данными целями незаконных вооружен-
ных формирований или участие в них, и преследуемые в уго-
ловном порядке на основании национального законодательства 
Сторон [8]. 

Мы полагаем, что экстремизм следует рассматривать как 
совокупность методов использования радикальных мер и дей-
ствий, перечень которых необходимо закрепить законодательно, 
тем самым который должен закрепляться на законодательном 
уровне и направлен на достижение целей не нарушающих охра-
няемых уголовных законом конституционных прав и свобод 
граждан, а также интересов личности, общества и государства. 

В Российской Федерации понятие экстремистской дея-
тельности определяется в ст. 1 Федерального закона «О проти-
водействии экстремистской деятельности». Согласно закону, 
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экстремистская деятельность — это насильственное изменение 
основ конституционного строя и нарушение целостности Рос-
сийской Федерации; публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность; возбуждение социальной, ра-
совой, национальной или религиозной розни; пропаганда ис-
ключительности, превосходства либо неполноценности чело-
века, нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина, по признаку его социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой принадлежности или отноше-
ния к религии; пропаганда и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики, атрибутики или сим-
волики, сходных с нацистской атрибутикой или символики экс-
тремистских организаций; массовое распространение заведомо 
экстремистских материалов, а равно их изготовление или хра-
нение в целях массового распространения; публичное заведомо 
ложное обвинение лица, замещающего государственную долж-
ность Российской Федерации или государственную должность 
субъекта Российской Федерации, в совершении им в период ис-
полнения своих должностных обязанностей деяний; организа-
ция, подготовка, финансирование указанных деяний, а также 
подстрекательство к их осуществлению, либо иное содействие в 
их организации, подготовке, осуществлении [4]. 

Пункт 2 примечания к ст. 282.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации в качестве преступлений экстремистской 
направленности указывает на преступления, которые совер-
шенны из политических, идеологических, расовых, националь-
ных мотивов, религиозной ненависти или вражды, а также из 
ненависти или вражды по отношению к какой-либо социаль-
ной группе, которые регламентированы нормами Уголовного 
кодекса РФ [6]. 

Таким образом, законодатель подчеркивает только общие 
признаки деяния экстремизма, без раскрытия единого понятия 
и сущности самого данного деяния и деятельности. К сожале-
нию, экстремизм в Российской Федерации многогранен и очень 
расплывчат из-за недостаточного обоснования понятия на за-
конодательном уровне от этого и состоит трудность квалифи-
кации некоторых преступных деяний как экстремистских. 

В Федеративной Республике Германия не существует еди-
ного нормативно-правового акта, как аналога российскому фе-
деральному закону «О противодействии экстремистской дея-
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тельности». Примечателен тот факт, что понятие экстремизма 
и экстремистской деятельности в ФРГ носит оценочный харак-
тер и находит свое отражение лишь в отчетах Министерства 
внутренних дел Германии о состояниях преступности.  

Таким образом, в Германии нет отдельной категории пре-
ступлений экстремистской направленности и германский зако-
нодатель не использует понятие экстремизм в уголовно-
правовых нормах уголовного законодательства [9, с. 190]. 

Согласно ст. 1 закона Республики Молдова от 21 февраля 
2003 г. «О противодействии экстремистской деятельности», 
экстремизм — это позиция, доктрина некоторых политических 
течений, которые на основе крайних теорий, идей или взглядов 
стремятся посредством насильственных или радикальных мер 
навязать свою программу [3]. 

Единого правового понятие «экстремизм» в Великобрита-
нии и Соединенных Штатах Америки не существует, однако 
подходящее под данное определение признаки активно исполь-
зуются в научной литературе и средствах массовой информации 
в США, а в Великобритании находят свое отражение в право-
применительной практике прокуратуры, полиции и судов. 

Таким образом, подводя итог вышенаписанному, можно 
отметить, что понятие «экстремизм» как в Российской Федера-
ции, так и в зарубежных странах имеет множество граней, но 
само по себе понятие является не конкретизированным. 
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УДК 340.13                      М.Ю. Козлова 

Возможности использования правил  
по умолчанию в законодательстве1  

В статье исследуются правила по умолчанию как 
инструмент умного регулирования, предполагающего 
подталкивание субъектов к обоснованному и рациональному 
выбору. Правило по умолчанию может устанавливаться 
в договоре или нормативном акте и предполагать оптимальный 
вариант поведения. Отказ от правила по умолчанию возможен, 
но обычно требует соответствующего волеизъявления. 
На примере регулирования отношений, связанных 
с посмертным донорством органов, выявляются преимущества 
и недостатки правил по умолчанию. Модели правового регули-
рования такого рода донорства — презумпция согласия, пре-
зумпция испрошенного согласия и презумпция несогласия, 
предусматривают то или иное правило по умолчанию в своей 
основе. Использование презумпции согласия позволяет увели-
чить количество доноров, в то время как модель презумпции 
несогласия предполагает активный выбор и поэтому позволяет 
избежать вероятных ошибок. Создание архитектуры выбора — 
необходимый элемент для достижения целей спасения жизней 
людей, нуждающихся в пересадке.  

Ключевые слова: подталкивание; умное регулирование; 
правила по умолчанию; посмертное донорство органов; 
презумпция согласия; презумпция несогласия. 

 

M.Yu. Kozlova 

Possibilities for using the default rules in legislation2 

The default rules are studied as a smart regulation tool; it in-
volves nudging subjects towards a reasonable and rational choice. A 
default rule can be set in a contract or regulation, it suggests the 
best course of action. A waiver of a default rule is possible, but it 
usually requires an appropriate declaration of will. The advantages 
and disadvantages of default rules are revealed with the help of the 

                                       
1 Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда № 21-18-00484, 

https://rscf.ru/project/21-18-00484. 
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example of regulating relations related to posthumous organ dona-
tion. Models of legal regulation of this kind of donation, such as the 
presumption of consent, the presumption of the requested consent 
and the presumption of disagreement, provide for one or another 
default rule in their basis. The use of the presumption of consent 
makes it possible to increase the number of donors, while the pre-
sumption of disagreement model assumes an active choice and 
therefore avoids possible errors. The creation of a choice architec-
ture is a necessary element to achieve goals of saving the lives of 
people in need of a transplant. 

Keywords: nudging; smart regulation; default rules; post-
mortem organ donation; presumption of consent; presumption of 
disagreement. 

 
Одно из направлений современной экономической науки, 

поведенческая экономика, учитывает особенности мышления и 
действий человека и исходит из предположения о нерацио-
нальности индивида, который принимает «неидеальные» ре-
шения. Государственное регулирование с учетом этой отправ-
ной точки должно быть построено таким образом, чтобы субъ-
ект при принятии решений делал разумный, обоснованный 
выбор. Предлагается так называемое «умное регулирование», 
которое предполагает создание условий, которые как бы «под-
талкивают» индивидов к принятию экономически обоснован-
ных и рациональных решений. Основатели концепции «под-
талкивания» Р. Талер и К. Санстейн назвали свою концепцию 
«либертарианским патернализмом», который предлагает под-
талкивать людей к рациональному выбору. «Подталкивание» 
определяется как любой аспект архитектуры выбора, предска-
зуемо влияющий на поведение людей, не запрещающий ничего 
и не вносящий заметных изменений в экономические привыч-
ки [6, с. 18–19].  

По наблюдениям исследователей поведения человека, лю-
ди склонны делать выбор, требующий наименьших усилий. 
Поэтому вариант по умолчанию, не предполагающий каких-
либо изменений, выберет большинство [6, с. 141]. 

Р. Талер и К. Санстейн выделяют виды патерналистских 
вмешательств: минимальный патернализм, принудительный 
выбор, процедурные ограничения, и существенные ограниче-
ния [2, с. 29-31]. Минимальный патернализм означает, что пра-
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вило по умолчанию создается с целью влияния на поведение, а 
выбор иного варианта возможен с минимальными издержка-
ми. Принудительный выбор используется для тех случаев, ко-
гда субъектов заставляют выбирать только один вариант, неза-
висимо от того, хотят ли они этого.  

Отказ от выбора по умолчанию может сопровождаться 
процедурными ограничениями, призванными гарантировать, 
что такой отказ является добровольным и рациональным. В от-
дельных случаях выбор иного, чем по умолчанию, правила, 
возможен, но ограничен сроками и условиями.  

Правила по умолчанию широко используются законодате-
лем в различных сферах для создания правовой определенно-
сти и подталкиванию субъектов регулирования к поведению, 
которое санкционировано государством.  

Одним из примеров использования правил по умолчанию 
является регулирование отношений, связанных с посмертным 
донорством органов. Изъятие органов после смерти (как пра-
вило, неожиданной) человека может рассматриваться близки-
ми умершего как неправомерное и необоснованное посягатель-
ство на его тело. В ситуации переживания потери родственники 
вряд ли задумываются об интересах человека, жизнь которого 
можно спасти путем пересадки органов, или о развитии транс-
плантологии как науки. Конституционный Суд Российской Фе-
дерации и Европейский Суд по правам человека неоднократно 
рассматривали обращения заявителей, связанные с посмерт-
ным донорством, что может свидетельствовать о значимости и 
чувствительности данной проблемы для общества. Законода-
тель должен выявить конфликтующие интересы и определить 
их соотношение. 

Существует несколько моделей правового регулирования 
такого рода донорства — презумпция согласия, презумпция ис-
прошенного согласия и презумпция несогласия.  

Презумпция согласия исходит из того, что человек будет 
рассматриваться как донор органов после смерти, если он не 
выразил отказа при жизни. Предполагается полная информи-
рованность людей относительно существующей политики и 
предоставление им беспрепятственной возможности выразить 
свое несогласие [5]. 

 Презумпция испрошенного согласия дополнительно тре-
бует разрешения родственников. В случае, если умерший при 
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жизни не оставил ни положительного, ни четко отрицательно-
го отношения к изъятию органа, разрешение должно быть по-
лучено от уполномоченного в правовом порядке лица, каковым 
обычно является член семьи.  

Модель презумпции несогласия означает, что человек не 
согласен на изъятие органов — для донорства требуется явно 
выраженное при жизни согласие. Изъявление согласия допус-
кается в устной форме или может быть зафиксировано в карте 
донора, водительских правах или удостоверении личности, ли-
бо в медицинской карте или реестре доноров. 

Российский законодатель использует модель презумпции 
согласия, однако, никто после смерти не может быть подверг-
нут процедуре изъятия органов для донорства, если известно об 
отрицательном отношении к этому самого лица, его близких 
родственников, законных представителей. Такой подход имеет 
целью развитие донорства и трансплантации, спасение жизней 
как можно большего числа лиц, нуждающихся в пересадке ор-
ганов [5]. 

При сравнении стран с презумпцией согласия и прямым 
согласием, были выявлены значительные различия. В Герма-
нии, где нужно изъявить свое согласие, это сделали только 
12 %, тогда как в Австрии с презумпцией согласия — почти все 
(99 %) [6, с. 278]. Однако, как показывают эмпирические иссле-
дования, эффективность одних и тех же донорских систем в 
рамках даже двух соседних регионов/штатов/стран может раз-
личаться более чем в 5 раз [3]. В данном вопросе правило по 
умолчанию нельзя абсолютизировать, оно не может автомати-
чески решить всех проблем донорства. Есть аргументы против 
использования презумпции согласия в качестве правила по 
умолчанию. Так, отмечается, что использование презумпции 
несогласия позволяет сделать меньше ошибок, так как в данной 
системе учитывается только активный выбор. Кроме того, се-
мьи умерших часто решают не жертвовать органы своих умер-
ших родственников именно потому, что их истинные предпо-
чтения неизвестны. У многих умерших при жизни не было 
сформированных устойчивых предпочтений в выборе какого-
то варианта [1]. В любом случае создание архитектуры выбора 
представляет собой необходимый шаг для достижения целей 
спасения жизней людей, нуждающихся в пересадке.  
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Правило по умолчанию может быть изменено, и это изме-
нение, как правило, сопряжено с формальностями и издерж-
ками. Например, для преодоления презумпции согласия на по-
смертное донорство, необходимо явным образом выразить свое 
несогласие, в том числе в нотариальной форме [4].  

Последствия установления правил по умолчанию разно-
образны и могут касаться как ограниченного круга субъектов — 
например, участников конкретного договора, так и достаточно 
широкого круга субъектов — например, всех лиц — потенци-
альных доноров органов.  

Правила по умолчанию представляют собой эффективный 
и гибкий инструмент воздействия на желаемое поведение субъ-
ектов правоотношений, хотя и не могут разрешить всех возни-
кающих проблем. При введении норм по умолчанию требуется 
обеспечить баланс разнонаправленных интересов, а также про-
гнозировать последствия введения таких правил.  
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УДК 342.00              Т.В. Филоненко 

Зарубежная практика и российский опыт  
противодействия коррупции 

В статье рассмотрены проблемы реализации антикорруп-
ционной политики в современной России, представлен зару-
бежный сравнительно-правовой опыт борьбы с коррупцией, 
внесены предложения по совершенствованию механизма про-
тиводействия коррупции в России, раскрыто понятие «конфис-
кации in rem», затронуты вопросы, касающиеся уголовной от-
ветственности физических лиц, противодействия коррупции 
в сфере государственной службы, которые в совокупности 
должны дать возможность в итоге более системно и эффектив-
но организовать противодействие коррупции в различных сфе-
рах жизнедеятельности Российского государства. 

Ключевые слова: антикоррупционная политика; «конфис-
кация in rem»; сравнительно-правовой опыт борьбы с корруп-
цией; противодействия коррупции в сфере государственной 
службы; уголовная ответственность физических лиц. 

 

T.V. Filonenko 

Foreign practice and Russian experience  
in combating corruption 

The article discusses the problems of implementing anti-
corruption policy in modern Russia, foreign comparative legal expe-
rience in the fight against corruption was presented, proposals were 
made to improve the anti-corruption mechanism in Russia, the con-
cept of «confiscation in rem» is disclosed, issues related to the crim-
inal liability of individuals are raised, countering corruption in the 
civil service, which, together, should make it possible, as a result, to 
more systematically and effectively organize countering corruption 
in various spheres of life of the Russian state. 

Keywords: anti-corruption policy; «confiscation in rem»; 
comparative legal experience in the fight against corruption; coun-
tering corruption in the sphere of public service; criminal liability of 
individuals. 
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Современное российское законодательство предусматри-
вает широкий перечень механизмов борьбы с коррупцией. В то 
же время правовое обеспечение антикоррупционной деятель-
ности содержит немало недостатков, существенно влияющих 
на прогрессивный характер соответствующего регулирования и 
его эффективность. Поэтому можно констатировать, что совре-
менное антикоррупционное законодательство нуждается в ре-
формировании.  

Так, на сегодняшний день неоднозначной является прак-
тика применения такой меры уголовно-правового характера, 
как конфискация имущества. По нашему мнению, конфиска-
цию имущества нельзя было исключать из действующей систе-
мы наказаний. Она имеет большое значение для борьбы с пре-
ступлениями коррупционного характера и подлежит примене-
нию ко всем лицам, совершившим коррупционные преступле-
ния. Неотвратимость наказания в сочетании с конфискацией 
всего полученного в результате совершения коррупционного 
преступления сделает изначально невыгодным его совершение.  

Наилучшим выходом из сложившейся ситуации может 
стать включение конфискации в перечень наказаний и уста-
новление ее в качестве безальтернативной дополнительной 
санкции за совершение всех коррупционных преступлений. Это 
сделало бы возможным применение конфискации к лицам, со-
вершившим любые коррупционные преступления, а также ли-
шило бы судебные органы дискреционных полномочий по 
применению или неприменению конфискации. 

Обсуждая вопрос конфискации, стоит обратиться и к зару-
бежному опыту противодействия коррупции. Как демонстриру-
ет практика правоприменения за рубежом, эффективными ме-
ханизмами в противодействии коррупции является не уголов-
ный запрет, а институты гражданского права. 

В настоящее время в разных странах очень активно при-
меняется «конфискация in rem», т.е. конфискация, которая 
может быть проведена без уголовного судопроизводства либо 
параллельно с ним. Во многих странах независимо от правовых 
традиций гражданская конфискация активов давно считается 
эффективным инструментом борьбы с коррупцией и любыми 
доходами, получаемыми от преступлений.  

Институт «конфискации in rem» многие специалисты ха-
рактеризуют как самый эффективный инструмент в противо-
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действии любой корыстной (в том числе коррупционной) пре-
ступности. Базовая его идея сводится к тому, чтобы сделать бес-
смысленным (запредельно рискованным) любое криминальное 
обогащение. А принцип реализации сводится к следующему - 
«если ты честный человек, то значит, как честный человек 
должен рассказать, откуда взялось конкретное имущество; а 
если этого не сделаешь, то так честным человеком и останешь-
ся, но уже без конкретного имущества» [2, с. 52–55]. 

В современном общем праве (Великобритания, США) 
«конфискация имущества in rem» является формой решения 
традиционных уголовно-правовых задач гражданско-
правовыми средствами и означает взыскание в доход государ-
ства имущества физического лица, если оно (имущество) суще-
ственно превышает источник его доходов и установлено, что 
оно нажито преступным путем. В 1960 г. в Сингапуре был при-
нят Закон, который позволял считать доказательством взятки 
то, что обвиняемый жил не по средствам или располагал объ-
ектами собственности, которой он не мог приобрести на свои 
доходы, как подтверждение того, что он получал коррупцион-
ные доходы. [6, с. 38–40]. 

Неплохо зарекомендовал себя институт специальной кон-
фискации имущества как средство борьбы с коррупционной 
преступностью в правоприменительной практике Китая [4, 
с. 90–101; 1, с. 1–5]. 

В последнее время и в прессе и в научной среде активно 
обсуждается вопрос об актуальности применения к лицам, при-
знанным виновными в совершении коррупционных преступ-
лений, такого вида наказания, как лишение свободы на дли-
тельный срок. Учитывая характер негативных последствий 
коррупционных преступлений, мы согласны с тем, что уголов-
ная политика в сфере борьбы с коррупцией должна носить бес-
компромиссный характер. Вместе с тем автор разделяет пози-
цию В.Т. Корниенко, заключающуюся в том, что, «защищая та-
ким образом общество от преступников и на определенный 
срок изымая личность из привычного социума, помещая его в 
закрытую среду, государство не предпринимает никаких реаль-
ных мер к его исправлению» [3, с. 41.]  

Считаем, что такой вид наказания, как конфискация иму-
щества, полностью будет соответствовать целям как общей, так 
и частной превенции, а значительная экономия уголовной ре-
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прессии и материальных средств, затрачиваемых государством 
на содержание лиц, лишенных свободы на определенный срок, 
позволит существенно оздоровить экономику, используя эти 
колоссальные средства на благо общества.  

Обсуждая коррупцию в сфере государственной службы, 
многие забывают о методе не только кнута, но и пряника, кото-
рый достаточно успешно зарекомендовал себя в других странах.  

Так, в Сингапуре — стране, победившей коррупцию, в це-
лях стимулирования законопослушного поведения чиновников 
пошли по пути упрощения всех процедур принятия решений в 
аппарате государственной власти, лишили чиновников непри-
косновенности, но вместе с тем и подняли заработную плату 
государственных служащих и судей (до 1 миллиона долларов в 
год), т.е., с одной стороны, продемонстрировали усиление от-
ветственности, а с другой — ввели поощрение за добропоря-
дочное поведение и создание четкой структуры иерархического 
роста служащих в органах власти [6, с. 38–40; 5; 7]. Очевидно, 
что государственным служащим, которые добровольно согла-
шаются на соблюдение ими запретов и ограничений, необхо-
димо обеспечить, ко всему прочему, еще и комфортный уро-
вень жизни для того, чтобы лицо, замещающее конкретную 
должность, этим уровнем жизни дорожило и стремилось его 
сохранить. 

На наш взгляд, более пристального внимания заслужива-
ют нормы, касающиеся уголовной ответственности физических 
лиц. Сама по себе необходимость и значимость привлечения к 
уголовной ответственности физических лиц нигде в мире уже с 
давних времен не вызывает ни вопросов, ни сомнений. В целом 
подходы к привлечению к уголовной ответственности физиче-
ских лиц похожи в разных странах, и они хорошо изучены, но, 
тем не менее, в каждой стране имеются свои особенности. В 
частности, в законодательстве государств — участников СНГ в 
отношении привлечения к уголовной ответственности за кор-
рупционные преступления физических лиц просматривается 
некоторая специфика. Например, в части индивидуализации 
ответственности и наказания, применяемого к лицам, совер-
шившим коррупционные деяния. Так, в Уголовном кодексе Ка-
захстана закреплены следующие положения: 

а) лишение права занимать определенную должность или 
заниматься определенной деятельностью обязательно за со-
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вершение коррупционных преступлений и состоит в пожиз-
ненном запрете занимать должности на государственной служ-
бе, в органах местного самоуправления, Национальном банке 
Республики Казахстан, в его ведомствах, государственных ор-
ганизациях и организациях, в уставном капитале которых доля 
государства составляет более 50 %;  

б) к лицам, совершившим коррупционное преступление, 
не применяются сроки давности освобождения от уголовной 
ответственности. 

Представляется, что указанные нормы вполне успешно 
могут быть включены в отечественную правовую систему с це-
лью повышения уровня эффективности антикоррупционного 
законодательства. 

Несмотря на то что за последние десять лет в противодей-
ствии коррупции был сделан колоссальный шаг вперед, многие 
из принятых актов, как выяснилось на практике, не продуманы 
до конца и нуждаются в существенной корректировке. Для то-
го, чтобы совершенствовать и развивать антикоррупционную 
политику России, нужны более эффективные подходы к проти-
водействию коррупции, которые нами предложены выше. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Аверьянова Ю.В. Институт конфискации имущества в 
уголовном праве России и Китая: достоинства и недостатки / 
Ю.В. Аверьянова, А.И. Коробеев // I Форум китайско-
российского сравнительного правоведения. — Кайфун, 2019. — 
С. 1–5. 

2. Арямов А.А. Проблемы применения института конфис-
кации имущества как средства противодействия коррупции / 
А.А. Арямов, Е.О. Руева // Российский следователь. — 2017. — 
№ 3. — С. 52–55. 

3. Корниенко В.Т. Как сделать общество менее коррумпи-
рованным или антикоррупционные стандарты муниципально-
го образования / В.Т. Корниенко // Следователь. — 2010. — 
№ 10 (150). — С. 41. 

4. Коробеев А.И. Специальная конфискация имущества в 
уголовном праве России и Китая: коспартивистское исследова-
ние / А.И. Коробеев, Ю.В. Аверьянова // Азиатско-тихоокеанский 
регион: экономика, политика, право. — 2015. — № 4. — С. 90–101. 



 

256 

5. Куракин А.В. Антикоррупционная политика Сингапура. 
Административно-правовые и уголовно-правовые аспекты : 
моногр. / А.В. Куракин, А.Ф. Полукаров, В.В. Филлиппов. — 
Москва : ЮНИТА-ДАНА, 2016. — 275 с.  

6. Степанов О.А. О противодействии коррупции уголовно-
правовыми и иными средствами в России и за рубежом / 
О.А. Степанов // Международное публичное и частное право. — 
2018. — № 2. — С. 38–40. 

7. Трунцевский Ю.В. Противодействие коррупции в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона / Ю.В. Трунцевский, 
О.Ш. Петросян, А.Н. Сухаренко. — Москва : ЮНИТИ, 2017. — 264 с. 

 
Информация об авторе 

Татьяна Викторовна Филоненко — доцент кафедры право-
судия, прокурорского надзора и криминалистики Юридиче-
ской школы ДВФУ, кандидат юридических наук; e-mail: 
Tanya.f-vlad@mail.ru. 

 
Author 

Tatiana Viktorovna Filonenko — Associate Professor of the 
Department of Justice, Prosecutor's Supervision and Forensics, 
FEFU School of Law, Candidate of Law; e-mail: Tanya.f-
vlad@mail.ru. 


